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На примере главных алмазоносных районов Си- 
бирской платформы охарактеризованы основные по-
ставщики терригенного материала в формировав-
шиеся древние алмазоносные россыпи. Особое вни-
мание уделено характеристике местных источников 
сноса аллотигенного материала в бассейны седимен-
тации указанного периода, главными среди которых 
были коры выветривания (КВ) на терригенно-карбо-
натных породах, образованиях трапповой формации 
(долериты, туфы и туфогенные толщи) и кимбер-
литах. Сравнительное комплексное исследование 
древних КВ на породах различного химического и 
минералогического составов позволили проследить 
особенности их гипергенного изменения и типомор-
фные признаки элювиальных продуктов. В переот- 
ложенных продуктах выветривания различных по- 
род возможно дифференцировать на структурном 
уровне одни и те же разновидности первичных ми-
нералов. Переотложение продуктов выветривания 
пород различного состава вблизи областей дену-
дации и накопление в основном в пресноводных 
водоёмах, а также небольшая мощность сформиро-
вавшихся осадочных толщ и незначительное погру-
жение их определили слабое гидродинамическое 
воздействие среды на аллотигенные минералы (пре-
жде всего глинистые), что не привело к существен-
ному их диагенетическому изменению. Поэтому пе- 
реотложенные в древних осадочных толщах продук-
ты различных типов КВ сохраняют структурные и 
кристаллохимические особенности по отношению к 
минералам элювиальных толщ, что позволяет про-
следить пути поступления в бассейны седиментации 
терригенного (в том числе алмазоносного) материала. 

Ключевые слова: древние коры выветривания, 
гипогенные и гипергенные минералы, типоморфизм 
минералов, алмазоносные толщи.

The principal suppliers of terrigenous material to 
forming ancient diamond placers are characterized 
based on the main diamond-bearing districts of the 
Siberian platform as an example. A special attention 
is paid to characteristics of the local sources of al-
lothigenous material washed out into sedimentation 
basins of the period specified, the main of which 
were weathering crusts formed upon terrigenous-
carbonate rocks, trappean formations (dolerites, tuffs, 
and tuffaceous rock sequences), and kimberlites. A 
comprehensive comparative investigation of the ancient 
weathering crusts upon the rocks of various chemical 
and mineralogical composition allowed tracing the 
specific features of their hypergene alteration and the 
typomorphic indications of the eluvial products. The 
same varieties of primary minerals in redeposited 
products of weathering of the various rocks may be 
differentiated at the structural level, and the secondary 
phyllosilicates may be identified either by occupation of 
the octahedral positions in their structure, or by mutual 
superposition of individual silicate layers, or by their 
polytypic character. Redeposition of the products of 
weathering of the rocks of various composition near the 
denudation areas and their predominant accumulation 
in freshwater basins, as well as a small thickness of the 
sedimentary layers formed and their insignificant burial, 
had determined a weak hydrodynamic impact of the 
environment on the allothigenous minerals (argillaceous, 
first of all), which did not lead to their sufficient 
diagenetic alteration. Therefore, the products of various 
types of the weathering crusts, redeposited in the ancient 
sedimentary sequences, retain the structural and crys-
tal-chemical peculiarities in relation to the minerals of 
the eluvial rock masses, which allows tracing the ways 
of arrival of the terrigenous (including diamondiferous) 
material into the sedimentation basins.

Key words: ancient weathering crusts, hypogene 
and hypergene minerals, typomorphism of minerals, 
diamondiferous rock sequences.
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В геологической литературе имеется не-
мало сведений о соотношении эпох мощного 
корообразования и мантийного магматизма  
в истории Земли, сформулировавших пред-
ставление об «эпохах мощного корообразова-
ния» [1–5] и охарактеризовавших следующие 
эпохи: а)  допротерозойскую (но послеархей-
скую); б)  раннепалеозойскую (докембрийскую 
или дорифейскую); в)  среднепалеозойскую 
(девонскую или додевонскую); г)  раннемезо-
зойскую (позднетриасовую – раннеюрскую); 
д)  третичную (позднетретичную). Упомянутые 
периоды мощного корообразования совпа-
дают с «эпохами минимального осадконако-
пления» или «эпохами перерыва», которые 
закономерно коррелируются с этапами тек-
тонической жизни Земли. Принципиальным 
вопросом является количество и продолжи-
тельность эпох мощного корообразования в  
истории Земли, так как после каждой из них 
оставались специфические толщи пород. Обоб- 
щены доступные материалы по мощному ко- 
рообразованию и алмазоносному магматизму  
[6–10], опубликована схема, показывающая 
соотношение в неогее этапов осадконако-
пления (площади и типы осадочных обра-
зований), эпох мощного корообразования и 
кимберлитового магматизма. Рассматривая 
соотношение основных эпох мощного коро-
образования и в целом магматизма [11–15], 
следует отметить огромное значение этих 
данных для оценки алмазоносности обшир-
ных (особенно малоизученных) территорий, 
на которых нередко (рис. 1) по результатам 
комплексных исследований выделяется ряд 
кимберлитовых районов и полей.

Коры выветривания (КВ) возникают при 
благоприятных соотношениях следующих ос-
новных факторов [16–19]: интенсивности вы-
ветривания, глубины возможного корообра-
зования и скорости размыва. Интенсивность 
выветривания резко возрастает с увеличени-
ем температуры и количества выпадающих 
осадков. Большое значение имеет также оби-
лие гумусового вещества, обладающего кис-
лотными свойствами. Мощность КВ сильно 
зависит и от глубины залегания грунтовых 
вод. Наиболее интенсивная денудация элю-

виальных продуктов происходит вдоль эро-
зионной сети, тогда как на плоских водораз-
делах, наоборот, наблюдается минимальный 
размыв при наиболее интенсивном дренаже. 
На таких водоразделах обычно и формирует-
ся мощная КВ [20–24], сохраняясь от размыва 
только при стечении благоприятных факто-
ров, в первую очередь в пониженных участках 
древнего рельефа денудационной поверхно-
сти и в тектонически опущенных блоках. На 
пенеплене или первичной аккумулятивной 
равнине дренаж обычно очень слаб, отчего  
здесь не образуются мощные КВ. Так, на Си-
бирской платформе (СП), в том числе в её ос-
новных алмазоносных районах – Малоботу-
обинском (МБАР) и Далдыно-Алакитском  
(ДААР), – благоприятные палеогеографиче-
ские условия для формирования мощных КВ 
существовали в позднедевонское-раннекамен-
ноугольное и средне-позднетриасовое время 
[24]. На рассматриваемой территории в кон-
це девона произошло сокращение морского 
бассейна. На северо-западе и северо-востоке 
Тунгусской верхнепалеозойской синеклизы  
(ТВС) сформировались прибрежные низмен-
ные равнины, а на юге ТВС и Вилюйской ме-
зозойской синеклизы (ВМС) возникли равни- 
ны с континентальным осадконакоплением, 
которые разделялись более высокими денуда-
ционными плато. 

Каменноугольному периоду активизации 
общего воздымания СП предшествовала эпо-
ха относительного покоя, в течение которой 
дифференцированных тектонических движе- 
ний практически не происходило. Рельеф су- 
ши в рассматриваемое время был сильно пе-
непленизирован, причём выравнивание ре-
льефа и образование элювия на исходных 
породах протекало постепенно. Для поздне- 
девонско-раннекаменноугольной эпохи харак-
терно весьма активное развитие процессов ко-
рообразования, протекающих в условиях тё-
плого и влажного климата. В конце пермского 
периода во многих районах СП начались из-
лияния лав и внедрения траппов, особенно 
сильно проявившиеся к концу раннего триаса, 
когда длительная эпоха денудации рельефа 
завершилась пенепленизацией платформы.
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Региональная пенепленизация в среднем 
и позднем триасе обусловлена эпохой тек-
тонического покоя до юрской активизации. 
В раннем и среднем триасе климат был суб-
тропический с элементами аридного, с резко 
неравномерным распределением осадков по 
сезонам, а в позднем триасе – ранней юре – с 
возросшим количеством атмосферных осад-
ков, что способствовало формированию мощ-
ной преимущественно каолиновой КВ. Ко-
рообразование, денудация и переотложение 
этой КВ в коррелятивные толщи рассматри-
ваемого региона происходили относительно 
равномерно, что было обусловлено слабыми 
изменениями палеорельефа и тектоническо- 
го режима. Так, иреляхская свита рэт-геттанга  
Ангаро-Вилюйского наложенного мезозой- 
ского прогиба (АВНМП), содержащая про-
дукты переотложения КВ, – отражение погре-
бённой денудационной поверхности средне-
го–верхнего триаса.

В пределах Якутской алмазоносной суб- 
провинции (ЯАСП) КВ развиты на различных 
породах: терригенно-карбонатных раннего  
палеозоя, долеритах, туфах и туфобрекчиях  
трубчатых тел, туфогенных образованиях кор- 
вунчанской свиты и кимберлитах. В струк-
турном плане древние КВ приурочены пре-
имущественно к конседиментационным па-
леоподнятиям, в пределах которых в период 
формирования перекрывающих их отложе-
ний развивались обстановки денудационных 
и денудационно-аккумулятивных равнин [3–5]. 
В конседиментационных палеовпадинах, слу- 
живших местами аккумуляции переотложен-
ного материала КВ, наоборот, были неблаго- 
приятные условия для интенсивного корооб-
разования. Возможно, здесь протекали толь-
ко начальные стадии дезинтеграции пород 
субстрата. В позднедевонское-раннекаменно-
угольное время в МБАР относительно мощ-
ные (до 15 м) площадные остаточные КВ на  
терригенно-карбонатных породах раннего па-
леозоя развивались (а затем сохранились от 
размыва) на Улу-Тогинском, Мирнинском, 
Джункунском и Чернышевском палеоподняти-
ях, обрамлявших Кюеляхскую, Улахан-Боту-
обинскую и Ахтарандинскую впадины [3, 11]. 

Установленные в отдельных разрезах верхние 
горизонты КВ свидетельствуют о формиро- 
вании в них полных профилей. На поднятиях 
и их склонах отмечаются более мелкие пони-
жения в рельефе и структурные террасы, на 
которых менее контрастно проявляется зако-
номерность приуроченности наиболее мощ-
ных КВ к поднятиям.

Подобные палеогеоморфологические осо-
бенности развития и распределения характер-
ны и для средне-позднетриасовых КВ [9–12]. 
Так, в пределах МБАР в мезозойское время 
структуры формировались в двух различных 
структурно-формационных зонах, резко от- 
личающихся условиями развития и сохра-
нения доюрских КВ. Одна из них охватывает 
всю северо-западную половину территории 
района и в структурном отношении совпа-
дает с северо-западным бортом АВНМП, яв- 
лявшегося на протяжении длительного вре- 
мени денудационной, а затем в плинсбахе  – 
денудационно-аккумулятивной поверхностью. 
Здесь ко времени корообразования были раз-
виты верхнепалеозойские вулканогенно-тер-
ригенные отложения, а также породы трап- 
повой формации (долериты и туфогенные об-
разования) раннего триаса. Только в полосе 
шириной примерно 25–30 км вдоль бровки 
северо-западного борта того же прогиба в то 
время обнажались терригенно-карбонатные 
породы раннего палеозоя. В средне-поздне- 
триасовое время, судя по сохранившимся раз-
резам полного профиля латеритоподобной 
КВ [13–17], существовали благоприятные ус- 
ловия для интенсивного корообразования. 
Такие профили изучены нами на терриген-
но-карбонатных породах раннего палеозоя 
мощностью до 15 м (правобережье нижнего 
течения р. Малая Ботуобия), траппах ранне- 
го триаса мощностью до 43 м (Хатат-Юлегир-
ское междуречье) и кимберлитах мощностью 
до 15 м. 

Вторая – юго-восточная зона района, совпа-
дающая с центральной частью АВНМП, бы- 
ла неблагоприятной для интенсивного коро-
образования, хотя здесь в среднем и позднем 
триасе обнажались терригенно-карбонатные 
породы раннего палеозоя. В процессе корооб-
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разования разрушенный материал пород суб-
страта сносился в пониженные участки цен-
тральной части прогиба.

В ДААР также устанавливается приуро-
ченность КВ к палеоподнятиям и их склонам 
[1–5]. Так, поля развития площадных остаточ-
ных КВ на терригенно-карбонатных породах 
раннего палеозоя тяготеют к Верхне-Алакит-
скому и Чукук-Мархинскому поднятиям и их 
склонам. Преимущественно на склонах уста-
навливаются фрагменты мощных и площад-
ных КВ, а в ближайших депрессиях отмеча- 
ется аккумуляция продуктов их переотложе-
ния. В средне-позднетриасовое время в этом 
районе существовали благоприятные условия 
для интенсивного корообразования, что, кро-
ме КВ на терригенно-карбонатных породах 
раннего палеозоя, подчёркивается остатками 
элювиальных толщ (мощностью до 15 м) на 
образованиях трапповой формации. 

Коры выветривания на терригенно-кар-
бонатных породах раннего палеозоя рассма-
триваемой в качестве примера территории 
сформировались во время длительных кон-
тинентальных перерывов, произошедших в 
позднедевонское-раннекаменноугольное и  
средне-позднетриасовое время. Развитие и 
сохранность этих элювиальных образований 
полностью зависели от структурно-формаци-
онной позиции каждого конкретного участ-
ка. При общих благоприятных условиях на 
конседиментационных палеоподнятиях и их 
склонах сформировались и сохранились (хо- 
тя и фрагментарно) наиболее полные профи- 
ли КВ значительной (десятки метров) мощ-
ности, а в палеовпадинах фиксируются не-
большие по размерам и мощности останцы 
нижних частей аналогичных профилей. Пло-
щадная остаточная допозднепалеозойская  
КВ на терригенно-карбонатных породах ран-
него палеозоя широко распространена в се-
верной части МБАР и в отдельных пунктах 
ДААР под покровом верхнепалеозойских оса-
дочных толщ. Кроме таких площадных КВ, 
в отдельных пунктах северной части МБАР 
(бассейн руч. Улахан-Ирелях и др.) установ-
лены фрагменты линейных КВ, развитых по  
зонам тектонических нарушений. Значитель-

ные по размерам и мощности (до 15  м) поля 
средне-позднетриасовой КВ на терригенно- 
карбонатных породах раннего палеозоя от-
мечены в центральной части МБАР, и в боль-
шинстве случаев они перекрыты мезозой- 
скими осадочными толщами. 

Средне-позднетриасовая площадная оста-
точная КВ на долеритах развита преимуще-
ственно в понижениях траппового плато, за-
нимающего северо-западную часть МБАР, 
а также в тектонически опущенных блоках. 
Форма и размеры реликтов полей развития 
выветрелых траппов и их мощность полностью 
зависят от аналогичных параметров этих по-
нижений, являющихся фрагментами (нижни-
ми частями) древних конседиментационных 
структур или отрицательных форм триасово-
го рельефа. В ДААР остаточная площадная 
средне-позднетриасовая КВ на долеритах за-
фиксирована только в нескольких пунктах, 
приуроченных к понижениям траппового пла-
то. Линейная КВ долеритов (мощностью до 
30 м) выявлена в ряде пунктов северной ча-
сти МБАР вдоль тектонических нарушений. 
В ряде алмазоносных районов СП отмечена  
остаточная кора КВ на туфах и туфогенных об- 
разованиях. В последние годы нами она де-
тально изучена в МБАР как на туфогенных 
образованиях корвунчанской свиты, так и на 
трубчатых телах агломератовых туфов и ту-
фобрекчий. Средне-позднетриасовая остаточ-
ная КВ площадного типа на туфогенных по-
родах корвунчанской свиты отмечена в виде 
разобщённых останцов в северо-западной ча-
сти МБАР.

Кора выветривания на трубках взрыва 
трапповых и кимберлитовых пород ограниче- 
на контурами самих тел и иногда просле-
живается на глубинах до сотни метров. Такие 
образования можно отнести к типу локально- 
го распространения как разновидность пло-
щадной КВ, обусловленной значительно мень-
шей устойчивостью пород трубок взрыва по  
сравнению с вмещающими их терригенно-кар- 
бонатными породами раннего палеозоя [4–5]. 
В верхних частях многих трубок взрыва трап-
повых пород отмечена мощная КВ. В зави-
симости от геологической обстановки и воз- 
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Рис. 2. Схема преобразования минералов в коре выветривания кимберлитов Накынского 
кимберлитового поля

Fig. 2. Scheme of transformation of minerals in the weathering crust of kimberlites of the Nakyn kimberlite field

раста перекрывающих трубки отложений мог- 
ли формироваться КВ туфов и туфобрекчий 
позднедевонского–раннекаменноугольного  
или средне-позднетриасового возрастов.

На многих кимберлитовых трубках СП раз-
вита КВ, которая нередко перекрыта верхне-
палеозойскими (ДААР) или мезозойскими 
(МБАР) осадочными толщами, реже – пла- 
стовыми интрузиями траппов. Возраст пере- 
крывающих кимберлитовые трубки отложе- 
ний обычно считается верхней границей та-
ких КВ. Эти коры также отнесены нами к типу 
локального распространения как разновид-
ность остаточной площадной КВ. В гиперген-
ных условиях существенно изменяются веще-
ственный состав и петрофизические свойства 
пород (рис. 2), влияющие на процессы образо-
вания природных геофизических аномалий. 

Так, плотность кимберлитов зависит от сте-
пени их выветрелости и глубины залегания  
в диатреме, а магнитная восприимчивость – 
от степени окисленности железа, которая в 
верхних горизонтах всегда выше, чем на глу-
бине. Наименее низкой (2,20–2,30 г/см3) плот-
ностью характеризуются (рис. 3) кимберли- 
ты верхних горизонтов практически всех изу- 
ченных диатрем, особенно с развитой КВ и  
сохранившимися образованиями кратерной 
фации [12]. С глубиной плотность кимберли- 
тов постепенно возрастает: на средних гори-
зонтах она составляет 2,35–2,40 г/см3,  на глуби- 
не 1,0–1,2 км – 2,65–2,68 г/см3. Кимберлиты 
верхних горизонтов диатрем обладают бо́ль-
шей магнитной восприимчивостью, чем глубо-
ких, что связано в основном с повышением в вы- 
ветрелых породах роли гидроксидов железа.
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Рис. 3. Схематическая модель кимберлитовой трубки Удачная с вариациями плотности  
и магнитной восприимчивости кимберлитов и вмещающих пород:

Fig. 3. Schematic model of the Udachnaya kimberlite pipe with variations in density and magnetic susceptibility 
of  kimberlite and host rocks:

1 – кимберлиты; 2 – кимберлитовая жила и раздув; 3 – песчаники, алевролиты; 4 – глинистые известняки; 
5 – доломиты; 6 – известняки; 7 – усреднённые значения величин

1 – kimberlite; 2 – kimberlite vein and bulge; 3 – sandstone, siltstone; 4 – clayey limestone; 5 – dolomite; 6 – 
limestone; 7 – averaged values

Кроме отличий в геологическом распро-
странении и сохранности различных типов  
КВ, проведёнными нами комплексными ис-
следованиями найдены и существенные осо- 
бенности вещественного состава этих элюви- 

альных образований. Так, исходными под-
вергшимися выветриванию породами ран-
него палеозоя являлись плотные серые и свет-
ло-серые, иногда грязно-серые карбонатные 
песчанистые алевролиты и известково-доло-
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митовые песчаники, а также отдельные ма- 
ломощные прослои карбонатизированных 
глин. В нижней части зоны дезинтеграции  
КВ терригенно-карбонатные породы раздроб- 
лены многочисленными трещинами и ми-
кротрещинами, однако структурно-текстурные  
особенности материнских пород сохраняются 
полностью. Тяжёлая фракция пород обога-
щена весьма устойчивыми минералами: тур- 
малином, цирконом, гранатами, сфеном, дис- 
теном, рутилом. Среди рудных минералов  
преобладает магнетит. В низах разреза часть 
зёрен ильменита лейкоксенизирована. Вы-
явлена значительная концентрация земли-
стого эпидота. Однако уже здесь в тяжёлой 
фракции превалируют аутигенные минера-
лы, представленные почти полностью гид- 
роксидами железа (гётит, реже гидрогётит). 
Во фракции мельче 0,001 мм породы этой ча-
сти профилей содержат слабо деградирован-
ную гидрослюду политипной модификации  
2М1 с полубеспорядочной структурой, триок- 
таэдрическое хлорит-монтмориллонитовое  
(ХМСО) и диоктаэдрическое монтморилло- 
нит-гидрослюдистое смешанослойное обра-
зование (МГСО). При этом в нижних частях 
профилей выветривания гидрослюда 1М при-
сутствует в существенном количестве. 

В верхней части профилей выветривания 
этого типа, представляющей собой зону вы-
щелачивания, в глинистых образованиях пят- 
нистой окраски структурно-текстурные осо-
бенности материнских пород практически не  
сохраняются. Среди первичных тяжёлых ми-
нералов в этой части возрастает концентра-
ция землистого эпидота и весьма устойчивых 
(гранаты, турмалин, циркон и др.) минера-
лов. Увеличивается окисление магнетита, и 
в аутигенном комплексе здесь превалируют 
сидерит и пирит. В рассматриваемой зоне 
присутствуют гидрослюда 2М1 и МГСО с бо-
лее высоким содержанием разбухающих па-
кетов [9–12]. Отмечается примесь каолинита, 
гиббсита и талька, а в отдельных участках в 
глинистых образованиях встречены линзы, 
желваки и прожилки белых и серовато-белых 
вторичных образований, состоящих из алуни-
та, алюминита, базалюминита, гипса, кальци-

та. Для такого типа профилей выветривания 
характерны и специфические геохимические 
особенности [3]. 

Кора выветривания на долеритах сохра-
нилась в алмазоносных районах СП только в 
понижениях плато или в тектонически опу-
щенных блоках [3–5]. Мощность КВ на доле-
ритах в алмазоносных районах Якутии обыч-
но редко превышает первые метры, достигая 
в отдельных разрезах 50 м и более. Обычно 
от размыва сохраняется лишь нижняя часть 
КВ – зона дезинтеграции. Размеры останцов 
такой КВ небольшие (до 1 км2, редко боль-
ше). Кроме площадной коры, в северной части 
МБАР установлена линейная КВ долеритов 
(мощностью до 30 м), развитая вдоль текто-
нических нарушений. Большинство сохра-
нившихся полей этой КВ располагаются на 
пониженных участках современных водораз-
дельных пространств траппового плато, имея 
выход на дневную поверхность, и в меньшей 
степени – в пределах склонов мезозойских  
депрессий, где указанные элювиальные тол-
щи перекрыты нижнеюрскими осадочными 
образованиями [10, 18]. 

При выветривании долеритов происходит  
закономерное изменение их физических и 
физико-механических свойств. Исходные не  
подвергшиеся выветриванию породы в север- 
ной части МБАР представлены серыми и 
тёмно-серыми долеритами, сложенными пла-
гиоклазами (лабрадор – битовнит), моноклин-
ными пироксенами (авгит), ильменитом, маг- 
нетитом, оливином, биотитом, стекловатым 
мезостазисом. Уже в нижних частях зоны де-
зинтеграции наблюдается разложение пла-
гиоклазов и фемических минералов и форми- 
рование по ним железисто-глинистых тон-
кодисперсных агрегатов. Вверх по разрезу 
профилей выветривания увеличивается ко-
личество макро-, мезо- и микротрещин, вы-
полненных вторичными минералами (каль-
цитом, иддингситом, гётитом, гематитом). В 
самых верхних горизонтах наиболее полных 
профилей выветрелых долеритов реликтовые 
структуры материнских пород практически 
не отмечаются. Здесь практически полностью 
разрушаются самые неустойчивые первичные 
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минералы тяжёлой фракции (пироксены, ам-
фиболы), что приводит к высокой концентра-
ции умеренно устойчивых (группа эпидота) 
и весьма устойчивых (турмалин, рутил, сфен 
и др.) минералов. В аутигенном комплексе 
возрастает роль пирита и сидерита. После-
довательно разрушается вермикулит и нака-
пливается ассоциирующий с ним монтморил-
лонит, который характеризуется дальнейшим 
разупорядочением структуры. Разложение 
вермикулита проявляется в уменьшении раз-
меров и разрушении клиновидных микро-
блоков, а также в увеличении количества бо-
лее плотных, чем в нижних частях профилей, 
псевдоглобулярных микроагрегатов монтмо-
риллонита преимущественно с Са в межсло-
евых промежутках. В верхних частях профи-
лей выветривания увеличивается количество 
каолинита. 

Кора выветривания на туфах и туфобрек-
чиях трубок взрыва обнаружена в различ- 
ных позднепалеозойских и мезозойских струк- 
турно-формационных зонах МБАР. Меньшая 
устойчивость туфов и туфобрекчий в процес-
се корообразования, чем вмещающих пород, 
позволяет наиболее рельефно проследить на 
них установленную закономерность более ин-
тенсивного развития (независимо от типов 
пород субстрата) и лучшей сохранности КВ 
в пределах денудационной поверхности вы-
равнивания, территориально совпадающей с  
конседиментационными палеоподнятиями и  
их склонами, по сравнению с денудационно- 
аккумулятивными и аккумулятивными по-
верхностями, соответствующими палеовпа-
динам [5, 7]. Наиболее мощные КВ, достига-
ющие мощности 70–90 м, изучены нами на  
туфогенных породах трубчатых тел А-49, А-50  
и др. Однако в этом же районе встречены 
трубчатые тела с плохо выраженной КВ в 
верхних частях, что связано со слабой гидро-
термально-метасоматической переработкой 
пород до процессов корообразования. Исход-
ные подвергшиеся выветриванию породы в 
таких трубках взрыва сложены сравнитель-
но плотным пирокластическим материалом 
с мелкими обломками иных пород, кварца, 
халцедона, полевых шпатов, биотита и других 

минералов. В группе полевых шпатов преоб-
ладают олигоклаз, разности ряда лабрадор – 
битовнит и микроклин. Среди первичных тя- 
жёлых минералов резко доминируют по всему 
профилю выветривания рудные минералы 
(магнетит и ильменит). Менее распростране- 
ны умеренно устойчивые (группа эпидота) и  
весьма устойчивые (циркон, гранаты, турма- 
лин, рутил, сфен и дистен) минералы. Аути-
генные минералы тяжёлой фракции часто 
почти полностью представлены гидроксида-
ми железа (гётит, гидрогётит, реже гематит).  
В глинистой фракции изученных проб из 
низов профилей таких КВ присутствует в 
основном Mg-Fe-хлорит, ассоциирующий с 
Mg-Fe-монтмориллонитом, вермикулитом и 
небольшой примесью каолинита. Вверх по 
разрезу наблюдаются быстрое окисление и 
разложение хлорита, уменьшение роли вер-
микулита и монтмориллонита и увеличение 
неупорядоченного вермикулит-монтморил-
лонитового смешанослойного образования 
(ВМСО).

На многих кимберлитовых трубках Си-
бирской, Восточно-Европейской и Африкан- 
ской (АП) платформ в верхних частях отме- 
чена КВ. Так, в МБАР КВ кимберлитов уста-
новлена и нами изучена на трубках им. ХХIII  
съезда КПСС, Дачная, Таёжная, Амакинская  
и Интернациональная. Наиболее детально  
изучен профиль КВ кимберлитов на трубке  
им. ХХIII съезда КПСС, где определена более  
глубокая химическая переработка пород, чем  
в других диатремах региона. Исходные под-
вергшиеся выветриванию породы этой труб- 
ки представлены серой и голубовато-серой 
кимберлитовой брекчией. Преобладающая  
масса породы сложена агрегатами кальцита  
и серпентина с мелкими рассеянными выде-
лениями магнетита. Количество обломочного 
материала редко превышает 25 %. В процес- 
се выветривания возрастают трещиноватость  
пород и содержание пелитовых частиц. В  
лёгкой фракции преобладают серые, серова- 
то-бурые глинистые и глинисто-железистые  
агрегаты, практически не разрушающиеся при  
дезагрегации пород. Присутствуют также об- 
ломки кварца, покрытые землистыми при-
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мазками и «рубашками» вторичных про-
дуктов изменения кимберлитов. Во фракции 
крупнее 0,1 мм отмечены выделения халце- 
дона и зёрна плагиоклазов, связанные с раз- 
рушением обломков различных пород (трап-
пов, терригенно-карбонатных и др.), содер-
жащихся в кимберлитах. Встречается много 
чешуек слюд, которые уже в зоне дезинтегра-
ции приобретают зеленоватую окраску, обу-
словленную замещением флогопита хлоритом  
(см. рис. 2). Среди первичных минералов тя- 
жёлой фракции образований рассматривае-
мого типа КВ доминируют ильменит, грана-
ты, алмаз [5, 9, 16]. Содержание последнего 
уменьшается в процессе выветривания, вслед-
ствие чего в верхних частях профилей выве-
тривания возрастает роль более устойчивого 
в гипергенных условиях пикроильменита [6]. 
В резко подчинённом количестве в элювии 
этого типа отмечены [5] хромит, хромдиопсид, 
турмалин, циркон, дистен, рутил, сфен и др. 

Аутигенный комплекс минералов тяжёлой  
фракции чаще всего обогащён гидроксидами  
железа (гётит), гематитом, сидеритом. В пели- 
товой составляющей частично изменённых  
кимберлитов профилей выветривания появ- 
ляются пластинчатые серпентины (структу- 
ра которых состоит из слоёв типа А и В),  
ассоциирующие с гидрослюдой, неупорядо- 
ченными ВМСО, хлоритом (в отдельных про- 
филях с вермикулитом) и монтмориллонитом.  
Гидрослюда связана в основном с диоктаэ-
дризацией флогопита и наследует свойствен-
ный последнему политип 1М. В наиболее из- 
менённых верхних горизонтах таких профи- 
лей выветривания в составе пелитовой со-
ставляющей увеличивается роль каолинита.  
Такие же особенности вещественного соста-
ва отмечены и для профилей выветривания 
кимберлитов трубок Дачная, Таёжная, Ама-
кинская, а также отдельных диатрем других  
алмазоносных районов (см. рис. 2) Сибирской 
и Восточно-Европейской платформ. При этом 
для КВ последней характерным слоистым  
силикатом является сапонит, который, учи-
тывая обеднённость кимберлитов этого ре- 
гиона реликтовыми минералами-спутника-
ми алмаза (ИМК), можно использовать как 

индикаторный минерал трубок взрыва этих 
пород [9, 10]. 

Очень важно в практическом плане при 
проведении литолого-палеогеографических 
исследований оценить степень и характер кон- 
центрации в продуктивных осадочных тол-
щах материала различных типов древних КВ. 
Так, на протяжении позднего палеозоя в  
МБАР унаследованное и некомпенсированное 
опускание отдельных участков территории 
привело к образованию ряда конседимента-
ционных депрессий: Ахтарандинской на за-
паде, Улахан-Ботуобинской, охватывающей 
нижнее течение р. Большая Ботуобия, и Кюе-
ляхской в верховье р. Кюелях. Между этими 
депрессиями располагаются участки, испы-
тавшие относительно замедленное опускание 
территории. На западе района установлено 
Чернышевское поднятие, а в районе Улу-То-
гинской петли р. Вилюй – Улу-Тогинское, сов- 
падающее с осевой линией Ботуобинского  
[3–5]. Всё это обусловило образование в пре-
делах поднятий и их склонов осадков, обо-
гащённых местным, а в депрессиях – преи- 
мущественно чуждым району материалом. 
Находки в базальных горизонтах поднятий 
заметных концентраций ИМК делают эти 
отложения перспективными на поиски корен-
ных месторождений алмазов. Это подчёрки-
вает то, что в позднедевонское–раннекамен-
ноугольное время такие не открытые пока 
кимберлитовые тела подвергались довольно 
длительному и интенсивному выветриванию,  
приведшему к высвобождению первичных ми- 
нералов кимберлитов, накоплению их в КВ, а 
затем и переотложению в осадочных бассей- 
нах с последующим формированием россы- 
пей различных генетических типов. Образо-
ваниями позднего палеозоя, в формировании 
которых значительную роль сыграли позд-
недевонские–раннекаменноугольные КВ, яв-
ляются породы лапчанской, ботуобинской и 
борулойской свит.

В базальных горизонтах лапчанской сви-
ты (С2l), соответствующей нижним частям 
верхнепалеозойских отложений района, отме-
чается самое высокое (по сравнению с другими 
толщами верхнего палеозоя) количество галек 
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кислых (гранитоидного состава) эффузивов 
(в 2–2,5 раза больше), известняков, известко-
вистых песчаников и доломитов (больше в де- 
сятки раз), что указывает не только на преоб-
ладающую роль в период накопления осад- 
ков лапчанской свиты местного материала, 
но и на поступление гальки эффузивов пре-
имущественно из среднепалеозойских обра- 
зований. Грубозернистость материала и при-
сутствие большого количества обломков в 
различной степени выветрелых терригенно- 
карбонатных пород свидетельствует о незна-
чительной отдалённости участков накопле-
ния этих отложений от источников сноса, что, 
в свою очередь, говорит о возможном разви-
тии среднепалеозойских осадков небольшой 
мощности и в пределах рассматриваемой пло-
щади. Это подтверждается также и близким 
морфологическим обликом минералов лёг-
кой и тяжёлой (рис. 4, а) фракций отложений 
лапчанской свиты с вулканогенно-кластиче-
скими образованиями среднего палеозоя и 
описанными выше КВ на терригенно-карбо-
натных породах раннего палеозоя. В разрезах 
лапчанской свиты, непосредственно залегаю-
щих на КВ терригенно-карбонатных пород, в 
нижних горизонтах отмечены максимальные 
концентрации каолинита и диоктаэдриче-
ской гидрослюды 2М1. Однако встречаются 
случаи, когда в нижних горизонтах лапчан-
ской свиты диоктаэдрическая гидрослюда по- 
чти полностью исчезает (см. рис. 4, b). Пели-
товой составляющей пород лапчанской сви-
ты свойственна повышенная концентрация 
Мg-Fe-хлорита, по структурно-морфологиче-
ским особенностям близкого к установлен-
ному в КВ терригенно-карбонатных пород. 
Это, как и содержание, и состав грубообло- 
мочного материала, а также минеральные 
парагенезисы лёгкой, тяжёлой и глинистой 
фракций, позволяет считать, что в период 
формирования осадков лапчанской свиты в 
них преобладали продукты переотложения 
КВ терригенно-карбонатных пород раннего 
палеозоя и кластические образования сред- 
него палеозоя при подчинённой роли выве-
трелых пород основного и ультраосновного 
составов.

В грубообломочном комплексе образова- 
ний ботуобинской свиты (P1bt) определено  
повышенное (до 60 %) содержание гальки 
кварцитов. Отсортирован обломочный мате-
риал в базальных горизонтах свиты обычно 
плохо. Не отмечены чёткие закономерности 
и в распределении главнейших минералов  
лёгкой, тяжёлой и глинистых фракций, что 
указывает на неравномерное распределение 
здесь переотложенного материала древних 
КВ. Основные породообразующие минера-
лы – кварц и полевые шпаты. Для тяжёлой 
фракции характерны эпидот, различной сте-
пени окатанности циркон, турмалин, апатит, 
а также чешуйчатые выделения биотита, ле-
пидомелана, мусковита, хлорита (см. рис. 4, а). 
Для нижних горизонтов характерны монтмо-
риллонит, а также неупорядоченные МГСО 
и ВМСО, что свидетельствует о возрастании 
в этих частях разреза продуктов выветрива-
ния основного и ультраосновного составов и 
уменьшении влияния терригенно-карбонат-
ных пород (см. рис. 4, b). 

В грубообломочных породах борулойской 
свиты (P2br) несколько увеличивается со-
держание обломков кварца. Основное отли-
чие пород свиты от нижележащих каменно-
угольных и пермских отложений сводится к 
широкому присутствию в лёгкой и тяжёлой 
фракциях слюдистых минералов (биотита, 
мусковита и лепидомелана), нередко с при-
мазками аутигенных железистых выделе- 
ний. В пелитовой составляющей преобладают 
монтмориллонит и неупорядоченные МГСО 
и ВМСО, а в проницаемых породах (песчани-
ках и алевролитах) – пойменные и озёрно-бо-
лотные фации и каолинит. Соответственно 
снижается содержание гидрослюды и хлори-
та. Анализ особенностей минерального со- 
става отложений борулойской свиты позволяет  
утверждать, что в процессе их формирования 
доминирующее влияние оказали продукты  
выветривания основных пород (среднепалео- 
зойского возраста). Изменение по разрезу 
свиты концентрации каолинита и диоктаэд- 
рической гидрослюды 2М1 подчёркивает раз-
личные концентрации материала продуктов  
выветривания терригенно-карбонатных пород.



111110

Руды и металлы № 2/2022, с. 100–120 / Ores and metals № 2/2022, р. 100–120 
DOI: 10.47765/0869-5997-2022-10013

© Зинчук Н. Н., 2022
© Zinchuk N. N., 2022

Различные особенности и характер кон-
центрации материала различных типов древ-
них КВ характерны и для перспективных 
для поисков коренных и россыпных место- 
рождений алмазов мезозойских осадочных  
толщ Западной Якутии. В мезозое в пределах  
АВНМП имелись, как уже отмечалось, две  
структурно-формационные зоны, которые ха-
рактеризовались специфическими особенно-
стями строения, наложившими определён-
ный отпечаток на формировавшиеся осадки. 
Первая (северо-западная) зона, совпадает с 
северо-западным бортом АВНМП и распола-
гается в пределах траппового плато (рис. 5). 
Здесь существовали условия денудационной 
и денудационно-аккумулятивной равнины, 
благоприятные для накопления осадков, в 
которых превалирует местный материал [3–5, 
15–18, 24]. В это время вдоль бровки северо- 
западного борта прогиба в пределах МБАР на 
поверхность выходили кимберлитовые диа- 
тремы. Вторая (юго-восточная) зона совпада-
ет с центральной (приосевой) частью прогиба, 
где в условиях низменной аллювиальной рав-
нины (для иреляхской и укугутской свит) на-
капливались отложения, обогащённые преи- 
мущественно чуждым району полиминераль-
ным материалом (рис. 6). 

Таким образом, проведёнными исследова-
ниями на примере отдельных алмазоносных 
районов Сибирской платформы показано, что 
результаты комплексного изучения древних 
КВ и продуктов их перемыва и переотложе-
ния можно успешно использовать при геоло-
го-поисковых работах на закрытых террито-
риях, в частности при стратиграфических и 
литолого-палеогеографических реконструк-
циях. Так, для верхнепалеозойских отложе-
ний рассмотренной территории характерна 
различная концентрация переотложенного 
материала древних КВ. Влияние выветрелых 
образований на формирование древних оса-
дочных толщ может быть оценено не только 
на основании петрографического изучения 
грубообломочного материала, но и по резуль- 
татам детального анализа фракций всего спек- 
тра минерального состава указанных толщ. 
Для характеристики степени выветрелости 

материала в осадочных толщах можно ис-
пользовать также структурные особенности 
слоистых силикатов, в частности соотноше-
ние основных базальных отражений диокта- 
эдрических слюд. В формировании рассма-
триваемых отложений, очевидно, определён-
ное значение имеет терригенный материал, 
привнесённый из отдалённых кристалличе-
ских массивов. Однако, если он и присутствует  
в верхнепалеозойских отложениях изученных  
алмазоносных районов, то, вероятнее всего, 
связан с переотложением из более древних (в 
первую очередь, среднепалеозойских) толщ. 
Устанавливается чёткая зависимость обога-
щённости верхнепалеозойских отложений 
продуктами переотложения КВ от структур- 
ного положения конкретного участка, обуслов-
ливающего развитие здесь благоприятной для  
этого палеогеографической обстановки (под-
ножий склонов и конусов выноса, денудаци-
онной или денудационно-аккумулятивной 
равнины). Верхнепалеозойские отложения, 
обогащённые продуктами переотложения КВ, 
тяготеют территориально к конседиментаци- 
онным палеоподнятиям и их склонам, что 
имеет (при наличии в них кимберлитового 
материала) важное поисковое значение. 

В отличие от МБАР локализация продук-
тов переотложения КВ в верхнепалеозойских 
отложениях ДААР характеризуется доволь- 
но специфическими чертами, что существен- 
но облегчает проведение поисковых работ на 
территории последнего и делает их более эф-
фективными. Здесь оконтуривание в базаль-
ных горизонтах каменноугольно-пермских 
отложений ореолов рассеяния продуктов пе-
ремыва и переотложения выветрелого ким-
берлитового материала приводит к открытию 
новых диатрем – источников этих продуктов. 
Это позволяет считать данные ореолы в боль-
шинстве своём первичными, т. е. не связан-
ными с переотложением материала из более 
древних вторичных коллекторов. Для мезо-
зойского времени в целом характерны специ-
фические особенности перемыва и переотло-
жения продуктов древних КВ, обусловленные 
развитием в МБАР двух структурно-форма-
ционных зон. 
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Приведённые на примере древних осадоч-
ных толщ основных алмазоносных районов 
СП (МБАР и ДААР) материалы о возможном 
использовании при прогнозно-поисковых ра- 
ботах результатов литолого-минералогиче-
ских исследований КВ и продуктивных на ал- 
мазы отложений можно успешно применять  
при изучении аналогичных толщ других ал- 
мазоносных районов СП, а также в других ре-
гионах древних платформ мира. Комплексное 
исследование формации КВ и продуктов их 
переотложения в перспективных на алмазы 
регионах должно обязательно проводиться  
на всех стадиях работ и в первую очередь  –  
при прогнозно-поисковых на закрытых тер- 
риториях. Собранный с большими финансо-

во-материальными затратами каменный ма-
териал на таких территориях в обязательном 
порядке следует подвергнуть комплексным 
пофракционным литолого-минералогическим 
исследованиям, а не ограничиваться извле-
чением из него шлихов для анализа лишь 
минералов тяжёлой фракции, составляющей 
в большинстве случаев первые доли процен-
тов от общего объёма пород. Неоценимую и 
полезную для практических целей информа-
цию можно получить при изучении минера-
лов лёгкой и, особенно, глинистой фракций, 
составляющих в верхних частях выветрелых 
кимберлитовых трубок до 95–99  % объёма, 
переводя их в разряд апокимберлитовых об-
разований. 
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