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Описаны индикаторные минералы кимберлитов, найденные на южном борту Вилюйской синекли-
зы в бассейне реки Марха, притока реки Лены. Показано, что индикаторные минералы – пиропы и
пикроильмениты – происходят из среднепалеозойских кимберлитов, весьма вероятно, алмазонос-
ных. Предложены пути дальнейших работ по определению перспектив алмазоносности южного
борта Вилюйской синеклизы и северного склона Алданской антеклизы.
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ВВЕДЕНИЕ

Данные по алмазоносности Вилюйской сине-
клизы в целом и ее южного борта в частности
очень скудны. На территории Якутского погребен-
ного сводового поднятия и в его периферии еди-
ничные пиропы впервые были найдены в 1965 г. в
аллювиальных отложениях верхнего течения р.
Кенкеме А.Е. Киселевым (Киселев, 1970). В
2002–2003 гг. в процессе проведения полевых ра-
бот на р. Кенкеме геологами ГУП Якутской поис-
ково-съемочной экспедиции Б.П. Подъячевым и
Т.В. Бикбаевой (Подъячев и др., 2003) в косовых
гравийно-галечных отложениях среднего течения
р. Кенкеме близ озера Аппа-Анны из двух проб
объемом по 1 м3 извлечено 46 пиропов размером
от 0.25 до 1.2 мм и 10 зерен пикроильменита; эти
индикаторы кимберлитов были описаны нами
(Афанасьев и др., 2007). В работе (Божевольный,
Черный, 1997) приведены данные о находках ин-
дикаторных минералов кимберлитов во внутрен-
них частях Вилюйской синеклизы. В ходе поле-
вых работ в бассейне реки Намана (приток реки
Лены) геологи Амакинской экспедиции обнару-
жили единичные зерна индикаторных минера-
лов. Однако систематические исследования реги-
она на предмет алмазоносности не проводились.
Поэтому мы провели специальные полевые рабо-

ты для уточнения минерагенической ситуации и
получения достоверного минералогического ма-
териала для прогнозной оценки территории. Осо-
бый интерес данная территория вызывает в связи с
тем, что располагается на северо-восточной око-
нечности Чаро-Синьской зоны глубинных разло-
мов перед ее погружением под юрские осадки Ви-
люйской синеклизы. Чаро-Синьская зона рассмат-
ривается как кимберлитоперспективная исходя из
ее аналогии с Вилюйско-Мархинской рудоконтро-
лирующей зоной (Избеков и др., 2006); с последней
связаны районы промышленной добычи алмазов –
Мирнинское, Накынское кимберлитовые поля,
а также бассейн реки Ыгыатта, весьма перспек-
тивный на обнаружение высокоалмазоносных
кимберлитовых тел. Поэтому выявление прямых
признаков алмазоносности в виде индикатор-
ных минералов чрезвычайно важно для оценки
как данного фрагмента Чаро-Синьской зоны
глубинных разломов, так и в целом южного бор-
та Вилюйской синеклизы.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Материалом для исследований послужили ин-

дикаторные минералы кимберлитов (пиропы и
пикроильмениты) из аллювия реки Марха – ле-
вого притока реки Лена (фиг. 1, 2; здесь же пока-
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заны точки опробования). Опробование прово-
дилось укрупненными шлиховыми пробами (40–
60 л), а в местах находок индикаторных минера-
лов объем проб увеличивался до 100–300 л. Это
позволило не пропустить индикаторные минера-
лы, встречающиеся здесь в небольшом количестве.
Пробы в верхней части маршрута по реке Марха и
ее притоку реке Намылджалах оказались богатыми
тяжелой фракцией, в которой найдены 24 пиропа и
более 1000 зерен пикроильменита, небольшое ко-
личество хромитов. Кроме них обнаружены редко
встречающиеся цветные цирконы – гиацинты, но
их цветовая гамма не характерна для кимберлитов.
Алмазы не обнаружены. Вниз по течению Мархи
концентрация индикаторных минералов падала до
исчезновения.

Были опробованы и правые притоки Лены (ре-
ки Ботома, Туолбачан), но индикаторные минера-
лы не обнаружены. Одна из основных причин –
промытость руслового аллювия, т.е. если индикато-
ры и были в русловом аллювии, то они вынесены
вниз по течению в реку Лена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Геологическая карта и точки опробования, а
также цифровая модель рельефа изученной тер-
ритории показаны на фиг. 1, 2.

Данный район находится в зоне перехода Ал-
данской антеклизы в Вилюйскую синеклизу.
Цифровая модель рельефа изученной площади
показывает возрастание абсолютных отметок на
юг до 600 и более метров, на север отметки снижа-
ются до 400 и менее метров (фиг. 2). Ранее юрские
отложения закрывали всю территорию Алданского
района, это видно по их реликтам к юго-востоку,
югу, юго-западу, небольшие их фрагменты имеют-
ся и на щите; к востоку значительную площадь они
занимают на междуречье Алдана и Лены. Это пока-
зывает, что юрские отложения были размыты в
связи с воздыманием Алданской антеклизы в по-
сленижнеюрское время. На север в Вилюйской
синеклизе нижнеюрские отложения уходят под
средне-верхнеюрские и меловые.

Продуктивными оказались лишь пробы на
площади развития нижнеюрских отложений по
реке Намылджалах – правому притоку реки Мар-

Фиг. 1. Геологическая карта района работ.
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ха, где русла рек прорезают их до основания, ко-
торым служат терригенно-карбонатные отложе-
ния нижнего-среднего кембрия. Соответственно,
юрские отложения служат коллектором индика-
торных минералов кимберлитов и питают ими
русловой аллювий. Вниз по реке Марха за преде-
лами контура юрских отложений индикаторы ис-
чезают, видимо, выносятся в долину реки Лены.
Следовательно, вероятность встретить индика-
торные минералы кимберлитов наиболее высока
в поле развития юрских отложений, где они про-
резаны до нижнепалеозойских пород. Это обыч-
ная ситуация для Сибирской платформы: как
правило, продуктивными являются базальные го-
ризонты отложений, залегающих на нижнепалео-
зойских кимберлитовмещающих отложениях.

Из проб выделены пиропы, пикроильмениты
и хромиты.

Пиропы. Пиропов в пробах очень мало, всего по
всем пробам выбрано 24 зерна. Поэтому здесь при-

водятся данные по интегральной пробе. Все пиро-
пы имеют “признаки древности” в форме разного,
по большей части среднего износа и гипергенной
коррозии преимущественно в форме каплевидного
рельефа, который накладывается на механогенные
поверхности. Уже одни эти признаки свидетель-
ствуют о среднепалеозойском возрасте коренных
источников этих пиропов (Афанасьев и др., 2013;
Егорова и др., 2016). Анализы пиропов дополняют
этот вывод (фиг. 3). Распределение точек соста-
вов на диаграмме Н.В. Соболева (Sobolev et al.,
1973) соответствует среднепалеозойским кимбер-
литам: основное количество точек располагается в
лерцолитовом поле, имеется один состав, соответ-
ствующий гранатам алмазной ассоциации, что
определенно указывает на алмазоносность ким-
берлита. Малое количество проанализированных
зерен не позволяет сделать более широкие выводы.

Пикроильмениты. Пикроильмениты резко
превосходят пиропы по количеству, всего обна-

Фиг. 2. Цифровая модель рельефа района работ.
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ружено более тысячи зерен. Размер зерен от 0.5 до
2.0 мм. Все пикроильмениты характеризуются
разной, преимущественно средней степенью из-
носа. Признаков гипергенной коррозии не отме-
чено, что неудивительно, поскольку пикроильме-
нит значительно более устойчив в латеритной коре
выветривания, чем пироп (Афанасьев и др., 20011,
2010). Характер распределения составов типич-
ный для кимберлитов. Низкотитанистая (менее
43 мас. % TiO2) низкомагнезиальная (менее 6
мас. %) часть основного тренда соответствует
ферримагнитным при комнатной температуре
зернам пикроильменита. Такие пикроильмениты
редко встречаются в кимберлитах известных по-
лей, и лишь в Мало-Ботуобинском районе их ко-
личество в кимберлитах и ореолах достигает 20–
30% (фиг. 4).

Хромиты, в небольшом количестве обнару-
женные в пробах, по морфологическим призна-

кам относятся к так называемому “курунгскому”
типу, т.е. являются ложными индикаторами ким-
берлита (Афанасьев и др., 2000) и к прогнозируе-
мым кимберлитам отношения не имеют.

ОБСУЖДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты исследования показывают, что юр-
ские отложения в бассейне реки Марха и ее прито-
ка Намылджалах служат промежуточным коллек-
тором индикаторных минералов среднепалеозой-
ских кимберлитов. Это типичная ситуация для всей
Якутской алмазоносной провинции, включая Арк-
тические ее регионы, когда индикаторные минера-
лы кимберлитов, пройдя через верхнедевонские
коллекторы, затем верхнепалеозойские (карбоно-
вые и пермские), попадали в отложения ранней
юры. Примером могут служить мезозойские россы-

Фиг. 3. Особенности химического состава пиропов реки Намылджалах (приток реки Марха).

Cr2O3 MgO CaO FeO
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пи Мало-Ботуобинского района Якутии (россыпь
Водораздельные галечники, связанная с трубкой
Мир, россыпь Новинка, связанная с трубкой Ин-
тернациональная).

Признаком среднепалеозойского возраста
кимберлитов – коренных источников индика-
торных минералов бассейна реки Марха – явля-
ются следы гипергенной коррозии на пиропах
(Егорова и др., 2016). Латеритная кора выветрива-
ния развивалась на Сибирской платформе в позд-
нем девоне–раннем карбоне и позднее не повто-
рялась, т.е. латеритная кора выветривания служит
хронологическим репером для расшифровки ис-
тории формирования ореолов рассеяния (Афана-
сьев и др., 2013). Следующий признак – повышен-
ная степень механического износа индикаторных
минералов, связанного с развитием трансгрессии
моря в позднем девоне, оставившей после себя аб-
разионный пенеплен, благодаря которому после-
дующие периоды наступления моря на континент
имели уже характер не трансгрессии с активной
береговой абразией, а ингрессии, т.е. подтопле-
ния выровненной суши, которая не обеспечивала
среднюю и высокую степень износа минералов
(Афанасьев и др., 2013). Наконец, составы пиро-
пов характерны для среднепалеозойских кимбер-
литов, присутствует пироп алмазного парагене-
зиса, что однозначно свидетельствует об алмазо-

носности искомых кимберлитов (Егорова и др.,
2016, Sobolev et al., 1973).

Таким образом, индикаторные минералы, по-
лученные при шлиховом опробовании бассейна
реки Марха, происходят из алмазоносных средне-
палеозойских кимберлитов. Следовательно, юж-
ный борт Вилюйской синеклизы показывает пер-
спективность на обнаружение новых месторожде-
ний алмазов.

Локализовать местоположение искомых ким-
берлитов на имеющемся ограниченном материа-
ле сложно. Однако анализ истории седиментоге-
неза показывает следующее. Нижнеюрские тер-
ригенные отложения были развиты на огромной
территории Сибирской платформы, но в связи с
более поздними тектоническими событиями со-
хранились в разной степени. В формирующейся
Вилюйской синеклизе юрское осадконакопле-
ние продолжалось, тогда как в южных румбах от
изученной площади эти отложения в связи с раз-
витием Алданской антеклизы размывались, и
сохранились лишь их фрагменты. Нижнеюрские
отложения представлены фациями ближнего пе-
реноса и, соответственно, питались местным об-
ломочным материалом, включая индикаторные
минералы кимберлитов. Аналогичные отложе-
ния в районе Чомполинского лампроитового поля
в верховьях реки Амга к юго-западу от изученной

Фиг. 4. Пикроильмениты реки Намылджалах (приток реки Марха).

Cr2O3 MgO Al2O3 TiO2
N 282 282 282 282
x 0.36 8.31 0.45 49.57
s 0.58 2.06 0.25 3.01
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max 3.83 12.29 0.98 54.32
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площади, представленного дайками и трубками
предположительно триасового возраста, содержат
индикаторы исключительно местных лампроито-
вых тел. Можно предполагать, что кимберлитовые
минералы по реке Намылджалах также происходят
из местных кимберлитов, однако локализовать их
местоположение после нескольких периодов пере-
отложения не представляется возможным. Учиты-
вая расположение изученной площади в пределах
Чаро-Синьской зоны глубинных разломов, анало-
гичных Вилюйско-Мархинской кимберлитокон-
тролирующей зоне разломов, здесь также можно
ожидать дополнительные вспышки содержаний
индикаторных минералов кимберлитов, связан-
ных с другими группами кимберлитовых тел.

Находки индикаторных минералов кимберли-
тов на краю площади развития юрских отложе-
ний на южном борту Вилюйской синеклизы поз-
воляют экстраполировать эту ситуацию и на тер-
ритории южнее, поскольку здесь также были
развиты юрские отложения, размытые в процессе
воздымания Алданской антеклизы. Но, как ука-
зано выше, шлиховое опробование руслового ал-
лювия правых притоков реки Лены дало отрица-
тельный результат. Тем не менее, это не служит,
на наш взгляд, основанием для отрицания нали-
чия кимберлитов на северном борту Алданской
антеклизы. С аналогичной ситуацией мы столк-
нулись в верховьях реки Тюнг (левый приток ре-
ки Вилюй) на юго-восточном фланге Анабарской
антеклизы. Шлиховое опробование аллювия вер-
ховьев реки показало полное отсутствие тяжелой
фракции, в русловом аллювии присутствовали
только местные карбонатные породы нижнего
палеозоя и тонкий кварцевый песок из ранее су-
ществовавших здесь юрских отложений. Неожи-
данно в устье ручья Атырджах (правый приток ре-
ки Тюнг) мы обнаружили ураганное содержание
индикаторных минералов кимберлитов (тысячи
зерен на шлиховую пробу объемом 20 л) и алмазов
(только в шлиховых пробах были найдены 70 ал-
мазов). Как нами установлено, эта вспышка со-
держания минералов связана с карстовой депрес-
сией в месте слияния Атырджаха и Тюнга (Афа-
насьев и др., 2001). Шлиховое опробование ниже
карстовой депрессии показало, что индикатор-
ные минералы перестают улавливаться 20-литро-
выми шлиховыми пробами через 1.5 км, т.е. даль-
нодействие этой депрессии, как источника инди-
каторных минералов с ураганным их содержанием,
очень невелико. Далее вниз по течению Тюнга в
сторону Вилюйской синеклизы за счет обобществ-
ления индикаторных минералов из других карсто-
вых депрессий, расположенных в бассейне реки,
формируется непрерывное распределение инди-
каторных минералов. Следовательно, полное от-
сутствие индикаторных минералов кимберлитов в
верховьях реки Тюнг связано с их выносом вниз по
течению, и лишь карстовые депрессии послужили

локальными местами их концентрации. В этой свя-
зи нами рекомендовано тотальное опробование
всех аэромагнитных аномалий, поскольку многие
из них связаны с карстом, содержащим магнитные
минералы (лимонит, магнетит) из древней коры
выветривания, и эти карстовые депрессии могут
содержать индикаторные минералы кимберлитов.
Проверка ряда аэромагнитных аномалий, в частно-
сти в верховьях реки Улах-Муна, подтвердила эту
рекомендацию.

Подобное объяснение применимо и к север-
ному борту Алданской антеклизы, поэтому здесь
также целесообразна проверка всех аэромагнит-
ных аномалий с целью найти карстовые депрес-
сии – потенциальные коллекторы индикаторных
минералов кимберлитов.

Ранее нами отмечались черты зеркальной сим-
метричности районов Анабарской и Алданской
антеклиз относительно осевой части Вилюйской
синеклизы (Избеков и др., 2006). На Анабаро-
Уджинском междуречье Анабарской антеклизы
нами обосновано существование поля среднепа-
леозойских алмазоносных кимберлитов (Афана-
сьев и др., 2019). Ранее для этой территории было
обнаружено широкое распространение древнего
карста и показана его алмазоносность (Древний
карст и его россыпная минерагения, 1985). Это
также указывает на необходимость внимательно-
го отношения к карсту на Алданской антеклизе
как потенциальному концентратору индикатор-
ных минералов кимберлитов и алмазов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изученные индикаторные минералы кимбер-
литов в верховьях реки Марха (приток реки Лена)
происходят из среднепалеозойских потенциаль-
но алмазоносных кимберлитов, расположенных
на южном борту Вилюйской синеклизы. Целесо-
образно опробование других рек, прорезающих
юрские отложения в этом районе – Синяя, Нама-
на и более мелких – для получения целостной
картины возможного распределения кимберли-
тов. Опробование правобережья Лены, соответ-
ствующего северному склону Алданской антек-
лизы, целесообразно проводить путем минера-
логической заверки аэромагнитных аномалий,
потенциально связанных с карстом, который, в
свою очередь, может служить коллектором инди-
каторных минералов кимберлитов и алмазов.

В целом перспективы алмазоносности южного
борта Вилюйской синеклизы и Алданской антек-
лизы остаются неопределенными, что в значи-
тельной мере связано с бессистемностью ранее
проводившихся исследований. Наши исследова-
ния призваны привлечь интерес к вопросу алма-
зоносности данного района и показывают пути
его решения.
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