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вввдвнив
}{астоящая плонография является ре3ультатом многолетних исс1[ед0_

ваний (194в-1965 гг.) коллектив4 сотрудников лаборатории| генези'са
россьтттей А'нсттттута геологии яФ со Ан сссР.

3 работе и3лагаются ре3ультатьт изучения истории геологического
ра3вития восточной части €ибирской платф,9рц61 и вь1являются условия
образ,о'вания ра3н,ово3растнь1х ро,осьтпей. [ля раз'ра6отки этих воп{росов
необходимо бь:ло уточнить и вьтяснить во3ра|ст 'кимберлитовь1х тел' глу_
бину эрозионного среза алмазоноонь1х кимберлитовь:х трубок' историю
формирования рельефа после за,вер1пения кимберлитового вулканизма'
распространен1-]е' характер и во|3раст кор вьтветривания' активн0сть эро_
3ионно-аккумулятивнь1х процессов' вещественньтй состав терригеннь1х
отло>кений' вмещающих алмазоно,снь1е гори3онть1' и' наконец, особенно
подроб,но 

- 
литологию россь1пнь|х месторо>идений.

3 связи с комплеконьтм изучением алмазоносньтх ро,ссь;пей в данной
монографии достаточно подробно освещаются общие вопрось{ геологии
и геоморфологи1.{ как в целоп{ по восточной части (и6ирской платформьт,
'гак 14 по 'отдельнь1м алма3оносньтм областям. 3то бьтло необходимо для
того, чтобь1 показать место и время формирования кимберлитовь|х тел,
их локали3ацию в определеннь1х [€Ф./|Ф[!,19€€:(]:1)( структурах' а так)ке
роль вмещающих пород. !(роме того' вь1являются терриген!тьте отлох(е-
+тия, т1аиболее перспективнь]е 8 61Ё;0|[€тт[и алмаз,оносности, и при опи-
са\1||и |геологических комплексов дается утх подробная литологическая
характеристика.

Б разделе геоморфологии нап{и уделено внимание главньтм образом
двум вопросап,1: характеристике крупньтх форм оельефа и их происхо)кде_
нию и строению речнь|х долин в свя3и с формированием алмаз0н0снь1х
рос'сьтпей.

}1ного Бнима;ния уделе'но опи]а'нию кор вьт'ветривания восточно,й
части €ибирско\платфор'мьт. Бь:яснение этого в]о1про|са 'имеет Бё 19а]Б(3
больтшое общегеойогическое 3начение. 0но необходимо для объяснения
механи3ма формирования россь1пей. |{одробнь]е литологические опи'са-
"1щя алма31содерх(ащих отло)кений нух<ньт для их'исчерпь1|ва|отцей хара:<-
1тРистики и вь|яонения зави]имости содерх{ания алмазо'в от веществен-
ного состава вмещающих отло>кений.

||очти две трети монографии 3анимает описание алма3нь!х россыпей.
3тот раздел является осноРнь|м в ре1пе{нии поставленнь!х перед автора-
ми 3адач. 3 нем не только приводится описание россь1пей' но и дается
характеристика отло)кениям' в которь1х находились да}ке единичнь1е
кристалль1 алмазов.

Б последнем ра3деле рассматриваются общие 3акономерности ра3ме-
щения росзьтпей, их классификацу1я' особенности, свойственнь|е ка)кдо-
му району, и дается перспективная оценка ка}кдого района в отно!шении
алмазоносности.
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(онечная цель на!цих исспедов аний - установить эпохи, благоприят-

"'" 
й"" образования алша3опоснь|х россь|пей, вьтяснить особо перспек_

тивные типь| россь1пей и на основе этих данньтх прои3вести районирова-
ние с оценкой алмазоноености ках(дого райопа по конкретнь|м гопетиче-

ским и морфологическим типам россь1пей.- 
!(роме 

'Ёторо', 
в полевых исследовая\4я!'-|1 обра6отке материалов в

разное время принимали участ,4е: в. А. ![ихайлов, Р. А. Бекрасова,
ь. д. Ар>какоЁ, в. и. 1имофеев. 1ерминеские 

-анали3ь| 
сде.'1ань!

б. л. "[азебником, электрошномикроскопйчоские - л. в. Ёикипловой и

('. Б. Ёаходкинь1м. [имические анализь| вь|полнень| в хим'ико-аналити_
чЁской лаборатории АФ со Ан сссР. Б. А. 1у1ихайлов, кроме того,

участ'вовал ь составле}1ии описания Айхальского и 1юнгского ал'
мазоносных районов. 1ехническу1о- о^бработку материала помогли
;;;;;;;;" $' л. Файвиш:енкФ, !. [. €ивуха, и. м. @го.пьцова,

й. г. [1тундеренко, €. €. €олдатова. Бо время полевь1х исследований
авторь| находили поддерх{ку-со-сторонь! руководства Амакинской экс-
;;;й" м. а. ну',,а й в."т. йзарова, а такх(е геологов-3.-9. /1у,"*-
;;;:;. А. х',р,!"*а, в. д. !ерной, А. в. фрзтилова, Р-' у' Ёемца,
г1 о. д,]р.*но,а, главно{го геолога гу4ндда_/т1-чрньтй А:' й' Боткунова,
главного геолога третьей экспедиции вАгт Б' Ё' '[|еонова'

Бсем указанньтй товарищам авторь! вырах(ают благодарность.
Автор!: так)ке благодарят доктора геодого-ми'нералогических наук

в. с. трофимова и Р. Ф. |алабалу, в3яв!ших на себя труд прорецен3и_

ровать йастоящую работу.



гвологичвсков стРовнив и гвомоРФология
якутскои АлмА3оносноп пРовинции

Босточная часть (ибирской платформьт' в преде.пах которой извест-
нь1 мноп0численнь|е кимберлитовьте тела и алмазньте росеь|пи, назь1вает_
ся [кутской алмазоносной провинцией. 3 'настоящее время на ,севере
она граничит с 1аймьтр,окой складнатой о6ластью, на западе-,с 3апад-
т:ой окраиной Анабарс|<ой антеклизь{ и востоцной окраиной 1унгусской
си,неклизь{' на востоке ее границей слух<ат контурь1 внетпней зонь: ||рел-
верхоянского краевого прогиба, на юге*обла'сть распространения
кембрийских отло}кений на северном ,склоне Алданского щита.

гвологичвсков стРовнив
Рассматри'ваемая территория сло}кена породами архейского, си:тнй-

ского' палеозойского' ме3о3ойского и кайнозойского возраста и разнФ.
во3растнь|ми магматическими образовагтиями (рис. 1).

Архейский комплекс

(ристаллические породь1 архея ;€.[|!}[3ю} фундамент €ибирской плат_
формьт. Фни обнах<аются в сводовь1х частях Анабарского :т Фленекског9
поднятий. |!о данньтм м. и. Рабки'на, Б. А. Бипноградова, А. А. 1(расиль_
щикова (1961)' архейские образования Анабарского массива, представ-
леннь1е различ'ньтми гнейсами и кристаллическими сланцами' ра:чле.
няются на четь1ре серии пород: далдьтнскую' верхнеа'набарскую' верхне..
ламуйокую 1и хапчанскую.

Ёаиболее древнс|й является далдь!н|ская серия' представленная ме30-
и мелан'0кратовьтми гиперстеновь1ми гнейсами с лин3ами пироксеновых
амфиболитов.

3 составе верхнеанабарской серии преобладают лейкократФБы€ м€.}1'
к9- и средне3ернисть1е 1гиперстеновь1е плагиогнейсь|''нередко содер}{(а-
щие в различнь|х количествах моноклинньтй пироксен и амфибол. Б виде
маломощнь1х прослоев или лин3 присутствуют пироксеновьте амфиболи-
ть|' вь{сокоглиноземисть|е парагнейсьт и другие породь1.

Берхнеламуйская серия сло}кена в основном биотито-аптфиболовыми
и амфиболовь|ми плагиогнейсами, час1'инно амфиболитами 'и кварци-
тами.

€амая'верхняя' хапчанская серия представлена 6потит-гранатовыми
и гранато-гип€!:€т€ЁФвьтми пней'сами с подчиненнь1ми им гранат-биоти_
товь1ми' биотито-гиперстеновь|ми гнейсами с пачками мраморов и каль_
цифиров. |!ородьт архея образуют и3оклинальнь1е складки северо_запад-
'ного просту1рат'ия'.



€инийский комплекс

Ёа архейских отло}кениях с угловьтм несогласнем залегают осадоч_

ные образо1,аъ\ия синийского комплекса. Фни распространеяь1 в пределах
Аййо.$.''й антеклизь|' где образуют мощ'ую полосу по периферии

Анаба!:ского кристаллического массива и слагают сводовые части

к';й;;;;а,'дЁ'''"*'.' и }дх<инского поднятий. Бесь комплекс си-

нййских отлоя<ений пр!{нято делить ,на две серии' соответствующие двум
крупньтм циклам осадконакопления. Ёи>княя. серия, получив|1|ая назва-
1,йЁ_'й"'уи-анской |, вклю.]ает мукунскую и большлую часть билляхской
свить1 Анабарског'0 поднятия' 3атем удахан-'куру}1гскую, унгуохтахску|о
рт хапчань1рску1о свиты 9д>кинского поднятия' а такх(е солоолийску:о
свиту Фленекского поднятия. Берхняя, хобусуоксхая серия состоит

". й.-''*"кой' хатьтспь:тской и туркутской свит Фленекского подня_

'й", 
{'*!'рской и туркутской свит-;;гд>кинского поднятия и верхней на-

сти билляхской свиты, а так)ке с'гарореченской свить: Анабарского под_

ь{ятия.
Ёих<няя серия' по 3. $,. (аба'нькову и АР. (1959), подразделяется на

две ча|сти. 1а;:4им о,бразом, 'в ,синийском !ком|плексе выделяются ни)кне-'

средне- и верхнесиний'ские отло>кения.' о'''*.,йя мукунской и 6иаляхской свит восточного 'ск'она Анабар=

ского подн ятия являются вмещающими по_р-одами д'1я ряд, кимберлито'
вь{х тел' развить1х в ба'осейне р. Боль:пой 1(уонапки'

Ёийне,с"нийски е отл о )к е|1у!я' образующие мукунскую сви_

ту' распространень1 по 3ападной, северной и восточной окраинам Ана-
барёкого массива, где они образуют п'очти непрерь!вно просле)киваю_

щу|ося' довольно 1пирокую полосу и ,слагают 'небольп]ой участок в при_

сводовой части Фленекского поднятия. 1( западу и 'северо-3ападу от

Анабар'ского массива'они сло)кень1 светлоокра1пец}{ь1ми и кра'сноцвет_
нь|ми кварцевь{ми песчаниками' кварц,ито-песчаниками и подчиненнь!ми
им гравелитами' нередко содер}кащими гальки и валупь| кварцито-песча-
никоь и кварца' Ёа восточ:ном склоне Анабарского массива '[тих(неси'

нийские отль}кения представлень{ красновать1ми и серовато_ро3овьтми

песчаниками и кварцито-песчаниками 1с малс/м'ощнь1ми прослоями квар_

цевьтх гравелит0в в основании ра3ре3а. Б Фленекском под}1ятии рас!1ро_
стр анены'светлоокра1пен'нь1е песчаники' гра.велить! и конгломерать1.

']{ощность ни)кнесинийских отло}кений и3меняется' по дан'нь1м

Б. !' (абанькова и других исследователей, от 720 м на 3ападном склоне
Анабарского ма,ссива_:!о 70-150 // [а :с€вё}ном и 20-60 л на восточн0м
€го ,склоне..

Б 9ленекском поднятии мощность отлох(ений 'ни>кнего синия колеб_

лется от 20 до 100 м. Абсолютньтй возраст, определен,ньтй по калий-арго-
яовому методу' равен 1530-1550 мл(т{. дет._ 

ср.д"есйЁий'[11ие от"11 '0)(ёния !пир,окой полосой окаймляют
е'ло",' Анабарского кри'сталлического 1\{3:€€[Б8 и 3анимают значитель_
ньте площади в пределах },гд>кинского и Фленекского поднятий. Б Ана_
6ар,ском массиве эти отлол{ения представленьт Б ФёЁФБ:ЁФй хе]['{огеннь|ми

и органогеннь|ми доломитами' нередко с кремнисть1ми 'стях(ениями. Ёа
Фленекском поднятии среднесинийокие отл'0)ке'ния |состоят и3 последо-
вательно переслаивающихся алевро'1итов ||лч'мелко3ернисть]х песчани-
ков' глищ 1{3вестняков и доломитов; на 9д>кинском поднятии-и3
доломитов в ни)кней части ра3реза и филлитовиднь|х и кремнисто_глини-
сть1х сланцев, алевролитов и переслаивающихся водорослевь1х и3вестня_
ков, до.помитов и сла'нцев в верхней части ра3ре3а'

' 1 3то на3вание она получила !{а €тратиграфическом совещании, состояв1пемся
в 9кутске в 1961 г.
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: для среднесинийских'отло>кений характернь| многочисленнь1е,31гаки
волновой ря'6п и трещинь| усь|хания' свидетельствующие об их ,нахопле-
н}|и в мелководнь|х условиях. Абсолютньтй возраст глауко'нита |!ч ни)к-
шей части'€Р€Ан-есиний:€(}1)( отлох<ений восточного склона Анабарского
шассива равен 1530 млн' лет и на Фленекском поднятии- 1260 йл|!,4:ёт.

}1ощгтость среднесинийских отло>кег:ий и3меняется от 200-250 м на
восточном црь1ле Анабарского массива до 1700 м на!д>кинском подн8тии.' Бе!)(Ё€;сияутйс,кие отлох(ения ра,спро'странень| по церифе_
рии Анабарского массива' на }д>ки:нском и Фленекскопт по4нятиях.
$а Бо,сточном и ю'кном крьтльях Анабар,ского ма,ссива верхнесийир_]ские
0тло>кения представлень!,в основном серь1ми доломитами с гори3онтами
серь{х песчаников в основании, содер'{ащих маломощнь1е прослои (2-
5 л) кварцевь1х гравелитов. Фбщая мощн0сть этих от.11о)кеттий 'состав_
ляет 3десь 100-140 м' |1а }д>кинском поднятии они представленьт пест_
роокра!шеннь!ми гра'велитами' пеечаниками' алевролитами и глинами в
н}1х!ней части и'серь1ми' темн'о-серьтми доломитами ,в верхней. ^&1ощность
стлох<ений верхнего слоя составляет не более 400 м..|!1ощность верхнеси-
ний,ских отлох<ений в пределах Фленекского !поднятия 350-400 м; о\114

[лредставлень1 серь|ми и х(елто-серь1ми и3вестняками и доломитами. 8 ос-
!{ФБа:$!{14 ра3реза грубозерни,стьте косослои|сть1е песчаники' гравелить| и

1онгдомерать1 
|иощностью от нескольких метров до 20 м.

(ембрий

]', Фтлох<ения кембрийского возраста занимают значительную террито_
рию [кутской алмазоносной пр0винции; ими сло)кена почти вся площадь
Анабарской антеклизь|' 3а исключением ее юго_3а'п адной окраиньт. Фт_
дельнь1е небольттзие вь!ходь! кембр'ия имеются и в Ботуобйнской сед_
л0вине.,. !(ембрийокая система представлена всеми тремя отделами' но
.сраниць1 отдельнь{х литологических гори3онтов весьма нечеткие и фау-
нистические комплексь1 их'еще недостаточно установлень1.
. Фтло>кения'ни')к'нег0,кембрия (алданский ярус)
!?;€1п}9ст!а!€Рь|,преимуществен'н|о п,о вост0нной, юткной и запад|*ой
окраинам Анабарской антеклизь| и в пределах }дх<инского и |(уойкско_
то поднятий. |1очти всюду они 3алегают ,на частично ра3мь1ть1х породах
'верхнего синия.,|[овсеместно отло'{ения них<него кембрия состоят из
.пестро- и светлоокра1пенньтх и3вестняков и дол'ом|{тизирова}{нь|х 'и гли-
.нисть1х и3вестняков, ре)ке песчаников с прослоями конгломератов в ос_
*|ов^а_1{_ии ^ра3реза. &1ощность яи>кнекембрийских отло>кений разлинна _
от 200-300 м на восточном 'крь1ле Анабарского 'поднятия до_ 350-500 я
да Фленекском поднятии. |!о да:ннь1м Б. 9. (абанькова и 8. Б. 6авиц-
дого' отлох(е}тия алданского яруса подра3деляются на два гори3онта:
яи>кний-набурский и верхний-куранахский. Флти срдер)кат ра3лич_
.шь1е комплексьт органических,0садков. Б набурском гори3онте преобла-
дают 0статки брахиопод, га|стр0под и х|иодитов' а 'в кура|нахскош: 

-,фа_уна трило'битов. ( них<нему кем,бр,ию отно1сятся и нораснлене}{нтте 0гло-
;!ке1ш{я'./|€'Ё0(0|'8'1'| амгинс1кого ярус0в' которь1е п'р0сле}киваются. по пери-
длина,_{ям Анабарского и !(уойк0ко'го п.од,}1ятий,-тастично'- вдоль пори-
.клиналей }дх<инского, 8ленекского и 1(уойкско-Аалдь1нского поднятий и
в-'с,воде }1унской структурь1. Фтло>кения ленокого и амгинского ярусо';}
.оора3уют два ти,па ра3рез0в' 'принадле}кащих ра3личным фациям. |{ер-
вьтй из них представлен горючими сланцами, и и3вестково-[лини€тФ,к!8й-
.нистьтми породами общей мощностью 50-60 м, а второй - известняками
:{{_ АФ./[Ф1!1[ти3ир0ваннь1ми известняками' мощкость которь|х достигает
70 м. Фтло'{ения пер!вого типа характери3уются различнь1ми группами
трилобитов и семейство,м протоленид| а второго типа 

- 
археоциаэам'1 и

брахиоподами.
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||ородьт предполох(ительно них<некембрийского в03раста вскрыть!
скважинами в районе кимберлитовой трубки.&1ир, где они представлены
битуминознь|ми и3вест}1яками и доломитам|1 с прослоями гипс0ноень|х
мергел:ей. }1ощность вскрь|ть1х отло>кений 370 м. Бозраст их' на Ф€нФв?-
нии литологическ0г0 сходства с фаунистически охара,ктери3ованным}|
отло}кениями ни>кнего кембрия, развить1ми в верховьях рек Ёюи, Боль*
1шого |и .&1алого !!1урбая, принимается как ни>кнекембрийский-

Фтлох(ения среднего кембрия представлень1 майским
ярусом' образу:ощим две фашиальньте 3оньт. ||ервая, состоящая и3 из-
вестняков со значительной примесью глинистого и обломочного мате.
риала, ра3вита в пределах €уханского и (ютюнгдинского прогибов и на
ю>*(ном крь1ле Анабар'ского поднятия. йощность этих отлох<ений от
200 м {на ю}кном крыле Анабар'ского поднятия до 900 л в €уханскощ
прогибе.

Фтлох<ения второй фациальной зоньт представлень1 доломитами и до-
ломитизированнь|ми и3вестняками. Бьтходь| их отмечаются на юге и на
:ого.за'паде Анабарского поднятия' на северо-востоке Фленекского под;
нятия и в других районах. Фбщая м,ощность тодщи 430-460 м.

Фтлох(е{ния верхнего кем брия ра'спростра1теньг по юх<'но|ъ

и |ого-западной окраинам Анабарской антокли3ь|, северо-восточной
окраине Фленекского поднятия и в пределах (ют:онгди'}{ск0_го и €ухан-
ского прогибов. Фни представлень| известнякам||, содер)кащими обло-
мочнь:й материал' терригеннь!ми породами и доломитами. ||о 3. [. (а-
башькову и Б. Б. €авицкому' верхнекембрийские отло}(ения по фаупи-
стическим комплоксам подразделяются на два гори3овта: чомурдахский
и кутугунскт*й. Фтлох<ения первого горизонта в преде]|ах €уханского и
(ютюнгдинского прогибов представлень! глинистыми алевритисть1ми и3*
вестняками, известково-алевро-глинисть1ми породамп и глипами, обра-
3ующими ритмичное пересла|ивание. общая мощность отло>кений ,на

западном крь1ле €уханского прогиба более 300-350 м' а ъ!а восточном
крь1ле и в (ютюнгдинском прогибе 70-8! м.

Ёа северо-востоке Фленекокого поднятия отлох{ения ч0мурдахского
гори3онта сло)кеньт светло-серьтми доломитамп |\ доломити3ированнып{и
и3вестнякай?1 й'Ф1{1|Ф'стью 140-160 л.

Б центральньтх частях €ухан'ского и (тотюнгдинског0 прогибов рас'
пространеньт алевритисть1е известняки и известково-алеврито-глинистьте
породь| ,с маломощнь|ми прослоями горючих славцев' которь1е состав-
ляют кутугунский гори30нт верхнего кембрия. ![ощность этих отло)ке-
пий изменяется от 140 м в (ютюттгдинском прогибе та до 270-300 л в
€уханском.

Ёа юх<ном склоне Анабарской антеклизы (баосейп Фленека и €или-
гира' в верховьях рек Арга-€алаа, }1архи и 1юнга) распростра[{ены
массивные светлоокра1пеннь1е и3вестняки' доломить|, битуминознь|е из-
Бестняки, глинисть|е и песчано-глинисть|е известняки' и3вестковь|е слан-
цы, образующие чомурдахскую и мархинскую свить1 верхнего кембрия.
Фбщая мощность этих отлвх(ений 250-4ф лс.

Б юх<яой части опись1ваемой территории отл0х(е'вия верхнего кемб.-

рия неболь1пими пятнами выходят в ба'ссейне р. !!1алой Ботуобии и
вскрь!ть| сква)'(инами в райо:не трубки !!1ир. 3ти отлох(ения представле!
яы пестроцветнь|ми глинисть1ми и3вестняками и ви1шнево-красньтми мер-
гелями с редкими прослоями глинисть|х известняков и доломитов; мощ-
ность их в районе трубки ,|!!'ир 110 л.

1(имберлитовь|е тел а Берхне-}1ун,ско1гю, €редве-Фленекского' 1(уойк*
ско-Аалдьтпск0го' 9омурАахского |1' частично, (уопапского районов
располагаются в поле ра3вития кембрийских пород Анабар,ской анте.
,кли3ь].
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@рдовнк

Фтло>кения 3анимают д0вольно обш:ирную территорию на юго-западе

$кутской адмазоносной провинции и представлень| зсеми тремя отдела_

ми: они являются вмещающими пород|м|4 для кимберлитовьтх тел .[,ал_

дьтно-Алакитского и /!1ало-Ботуобинского районов'
Фтло}(€;11!1 я \\|1)кнего'0Рдовика по литологическим при_

3накам 1{ характеру органических о'статков подра3деляются 'на два яру-
са: ни)кний,!сть_йутс{<тай и верхний_,_нуньский. 0тло>кения г{ервого яР-уса

;ъ;;,;;й рЁй м'р-й, А,,^'', и йоаеро г{редставленьт главвь1у 9Р:-
3ом пелитойорфныйи' водоРослевь|ми' оолитовь|ми и3вестняками' и3ве_

стняковь|ми конгл0мератами' ре'(е доломитистьтми и3вестняками и до'
ло1!|итами. 1,1м подчийень1 прослои глинисть1х и посчань1х и3вестняков'
мергелей' аргиллитов и алевролитов. .&1ощность отло}кений усть-кутского
;',;;' *о А] п. |роздилову' до'стигает |70 м'в бассейне р. А{.архи, и Ао
28Б м п0 р. мойеро.

3 басс'ейне р. }1алой Ботуобии отло}|{ения яруса представлень1 пере'

слаивающимися песчань]ми и3вестняками серо-3еленого и красного цве-

та' глинисть1ми и водорослевь]ми известняками' доломитами' мергелями'
алевролитам' , п..,а!'.,"'. Бидимая мощность отлох<ений 90-100л-

€}ратиграфически вь1111е усть-к_утског,0 1Руса 3алегают отлох(ения
,у,""йо.о Ёруса. Б бассейнах рек .&1ойеро, Алакита и }1архгт они пред_

ставленьт прёимушгествен'но доломитами' песчаниками' аргиллитами и

доломитисть|ми и3вестняками }1ередко с прослоями гиг1,сов. |1ороды

имеют пеструю окраску. ]\;1ощность Фт.1!'0)к€н|4й чунь,ского яруса по

р. м'*.р' ,!",р.,,'|'ае; 95 м |1 ло направдению к востоку от р' Алакит
достигает 300-320 л.^- Ё о,."йне р. малой Ботуобии и в ореднем течени|и р. 3илюя чуньский
ярус сло)кен 'однообразной толщей карб10натнь1х пород' среди которых
п!:[:обладают различньте известняки' доломиты и песчаникц с прослоями
и3вестняковь1х к0нгломератов' алевролитов и мергелей. €редняя мощ-
ность яруса 80-90 л.

Фт.л!о)ке(ния ср еднего 0р до ви ка такх(е подра3деляются на

два яруса: криволуцк'й и ма,нгазейский. 3 бассейнах рок }1ойеро, Ала'
кита 'и- А{архи отло21(ения первого яруса представлень1 алевролитами с
просдоями доломити3ирова.нньтх и3вестняков' и3вестняковь1х (Ф;!{[./|Ф1!1€'

ратов, вод0рослевьтх органогеннь1х обдомочньтх и3вестняков. .&[ощность
отло>кений ёоставляет 20-40 л. 'Б бассейне р. .&1алой Ботуобии и сред'

'нег0 течения р. 3илюя рассматриваемь:й ярус имеет 0граниченное рас_
-пр0странение. Фн сло)кен пестроцветнь1ми глинами' алевролитами и мер-
гепями с п'рослоями 1и3'вестняков 'и ]песчанисть1х и3|вестняков' мощность
его 20-30 л.

.1!1ангазейский ярус в Алакит-.]{архинском районе имеет мощность от

20 до 40 м; он представлен мергелями' аргиллитами и маломо1цнь1ми
прослоями доломити3ированнь!х извест}1яков и дол0митов. Фкрасха по_

род в основном ви|шнево-красная и зеленая. Б среднем течении р. Билюя
отлох<ения яруса представлень|,серь1ми и го'1убовато-серь1ми глинисть!-
ми и л.есчанисть1ми доломитами с частыми маломощнь1ми прослоями
(0,3-0;5 л) розоватого ги'пса; мощность отло>кений 40-60 л; распро-
страРение их весьма ограниченное.

Фтйох(ения йерхнего о р до в и к а сло}кень1 органоген1нь1ми и'
ре)ке. дФд4митово-глинисть1ми и3вестняками' мергелями и а!ргиллитами-
БыходЁ-Ё'!их пород про'сле}киваются от р. котуй до истоков левь1х при_

токов $. Алакит. |[ри этом к востоку кол'ичеств0 мергелей и аргиллитов
в разр!зе увелинивается. .&1ощность отло>кений не превьтшлает 45 л.

[
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Б пределах !кутской алмазоносной провинции силурийские отлох<е_
ния больулой роли ;н€ иг!ают. Ёа дневную поверхность они вь1ходят в
виде--ра3орваннь1х'поло|с вдоль восточной окраиньт 1унгусской синекли-
зьт. {оротпо изучег1ь| породь! ландоверского и венлокского ярусов.

!\а'ндовер€;([й я!}+с (511п) сло}кен преимущественно серыми и-темно-серь|ми массивньтми и толстослоисть1ми известняками' нередко
тлини,сть1ми. Ре>ке.встречаются 1Ф}т(9€1|;0|{€ть1е и плитчать!е разновидно-_'сти и3вестняков. |{о А. ,[1. [роздилову' максимальная мощность отло>ке_
ъ'ий (345 {) от-менает9з в Берховьях рек Ёи>кне* й верх""*_т"й_ой_"
'€_р-еднего Билют]кана. Ёа реках 1!1ойер?: и (отуй она снийается до 200-
'250 м, а в восточной части Билюйских гор-до 100 л.

Фтло>кения вег1 л0кског0 яруса и3вестнь! по р..[ойеро, в вер_
ховьях р. |(отуй. в среднем течении Билюя и в других местах. бни пре1-
.ставлень1 ра3личнь1ми и3вестняками' и3вестняковь1ми и доломитисть1ми
мергелями и- доломитами. .&1ощность отлох(ений изменяется от 350 л на
северо-западе до 30-160 л (на юго-востоке. 1(роме этих более }|ли менее
хоро11]о изученнь1х отло>кений' на север'о-восточной окраине 1унгуос;<ой
.синекли3ь1 и3вестньт нер а.счленен н ь1е отл о 

'( 
ения в ер хнего

'с и л у р а 
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ни х{него дев о{}{ а' с,то)кеннь1е водорослевь1ми и3вестня-
ками и доломитами' гипсоноснь|ми до.'томитами' гипсами и доломитовь!-'ми п1ергелями. &1аксимальная мощность этих отло}кений, по Б. Б. }1ен-
:неру (1961), ае превь!]пает 195 л.

'[!'евон. Фтлохсения этого возраста на рассматрттваемой территории имеют
;ограниченное распр!странение. }зкой полосой они вь|ходят на €€в€!Ф:
восточттой окраине 1ун|усской синеклизь! и и3вестнь1 в ни2кнем течении
р..}кугут' (левого притока Билюя). |1очти повсюду отло}кения представ-
лень[ и3вестнякам|1' аргиллитап11'1 1'1 АФ;'1Ф}1|1там!4' в14димая мощно€]Б !(Ф:
'торь1х }1е превь1шает 40-50 л.

(арбон

Фтло>кения каменноугольной системьт и3вестньт по 3ападной границе-1унгусской синеклизь1 и на €еверном .!,араулахе' 3а пРеделами алма3о-
носной провинции. Фтдельньте вьтходь1 этих отло>кений известньт в Ала-
'кит_.&1архинском водоразделе, где они представлены алевролитами и
песчаниками с прослоями углисть|х сланцев и конгломератов. }1ошн9чь
'ттх здесБ 30-35 м' 

[ермь
Фтло>кения этой,системь1 1пир0ко развитьт по северо-восточной окраи_

не 1унгусской синеклц3ь| и в пределах |!редверхоянского и .[[ено_Ана-
'барского краевь!х прогибов.

Ёи>кний отдел. |!о Б. !,. (абанькову и А.А. ?1ванову' в преде_
лах 9екуровской и Булкурской антиклиналей ( ||редверхоязЁёк}1й краевой
прогиб) ни)кнепермские отло)кения прсдставлень1 в основном темно-се_
рь!ми аргиллитами и глин1{сть{ми ,сланцами (в районах с интенсив.ньтш1
'проявлением реги0нального метам'ор,физма) с подчиненнь]ми им алев-
'ролитами и песчаниками серого и темно-сер0го цвета. Базальные члены
ра3ре3а представлень1'серь1ми полимиктовьтми песча;!|1кам!1. }1ощность
'бтлох<ений ни>кней перми в этом райо:не 310-350 л.

Б пределах северной окраиньт 
_€ибирской 

платформьт (в бассейнах
рек 1(отуй, |1опигай и Анабар) !них{неперп{ские отлох{ения сло}кены
кварцево-полево1ппатовь[ми и |полип,1 иктовь1ми песчаниками, алеврол ита-

{0



1!и и п!астами каменньтх углей п1отт1н0стью 0,2-0,3 м (в 6аесэ-йнах ре:<

йБ,йг,и и Анабар в разрезе ни>кней перми пл-1с]ь1 углей отсутствуют).
&1ощность отло;кёни;] ]{зменяется от 170 до 190 л в.нижнем тече1{ии

ь."й'уй_до 200-250 м в бассейнах рек |{опигай и Анабар'
'_ в;ьхнр:й отдЁл._Берхнепермскйе отлох<ения развить| в ||редвер-

х,0ян.ком краевом 1прогибе; а такх(-е вдоль север1ного края платформь1' на

участке ме)кду рекйми 1(оту!т и Анабар. Ф.ни с'_то>кень1 песчаниками и

!р!й'!"''*" ('' ,ределах Ёрелверхоянского прогиба)' п0лево!||па'тово-

кЁаршевьтми песчаниками с прослоями полиптиктовь|х 1песчаников' алев-

ролито,в' аргиллитов и пластами каменнь]х угл:й мощн,остью 0,2-0,9'м
!"' у"'|'''{е мех(ду р.ц1'" |(отуй и Ана6ар). 3 ни>кнем течении р. ко_

ту* й в бассейнах рёк |1опигай и Анабар в ра3ре3е верхнепермских от-

ло>кений, наряду с нормально-осадочнь|ми п0р.одами' появдяются и вул-

[ййо!.",ые ?бразо"айия' представленнь|е 1}фами, чфопеснан|\ками |1

лав€|ми' мощность й;;';-'в 6ассейне р. Аййбар не] превьтш:ает 55 м'
'Фбщая мощ'ность верхнепермских отдох(ений изменяется в 1пироких п-ре-

;й;. {'"]й' р. Булкур о*-а'составляет 90 л, в 'ни1кнем тече11ии р.ко-
Буа - \70 м, в 6асёеин"е рек |[опигай и Ана6ар --- 340-490' л'
.- Ёера'счлене1ннь1е пермские отло}кения распространет{ьт :в !азнь1х'$9:
стах пров,инции. @.ни харакгеризуются фациальной изменцивостью с пре_

облада'нием раз|но3ернисть1х п0лимиктовь1х'песчани'ков, алевролитов и

аргиллит0в. !(роме них' среди нерасчлененнь!х пермских отло>кении
,вётреваются углисть1е ра3,новидности аргилд,итов' прослои вулканоген-
ньтх и вулканоген1но-осадочнь1х'образ0ваниЁ, а так>ке галечнь1е и галеч_

но:валуннь1е конгломератьт. Б восточной части Фленекско-Б'идюйского
водораздела мош{ность пачки конгломератов до'стигает 13 м' Б них най-

день! отдельньте кристалль1 адма3ов. |1ермские отло)кения с лин3ами

'конгломератов объединяются в бургуклинскую овиту и дати'руются }1и,{-

ней пермью' мощность их 90 м.
Б Аалдьтн-Алакитском районе пермские отлох(ения г1ерекрь1вают не]

которь1е кимберл,итовьте труб'ки. 1ак,'напри'мер' отло}ке!1ия мощностью
20_22 л непоёредственно перекрь1вают йимб6рлито|вую трубку €ьттьт_

{{а'н,ская. Фни лредставлень| углисть|ми сла]!цами' ра3но3ерни'сть1ми
полим,икт0вь1ми песчаника'ми и алевролитами. '3 ни>кних гори30нтах тол_

,1]ди имеются маломощньте прослои гр авелита' содер)ка|цие пироп'- пикро_

ильменит и мелкие о6лом'й'сильно ра3ру1пен'ного'кимберлита. Ёаличие
таких прослоев свидетельствует о размь|]ве кимберлитов0го тела при
на'коплении перм'ских отло>кений :

||ермские отлох<ения, состоящие из арко3овь1х песков и песчаников
спрослоямиконгломера1ов'глиниалевролитовстонкимил.ин3амиуг.
лей' и3вестнь1 и 

"'й;;;-Б;;уоой"**'* районе' Фтдельньте 199:{:ч::
вь1ходь1 .отло>кений' представленньтх песч_ано_галечРь|{!1и отло)кениями'
и3|в0стны в районе 'кимберлит",'а 

"руой[ 
/[ир, мошноёть их 2 3'м'

, 1риас
'Б этой части €ибирской пл,атформьт триасовь1е отло)кения имеют ог_

-раниченно. р,.,р'_Ё,|''-й.й'.. Фйи.'разви1ьт главньтй образом в |!рел-

Ё"р*о"яёком 'прогибе и в восточной окраине 1унгуоской синеклизьт'
' Б ||реАверхоянском прогибе'Ф1,]1Ф)к€Ё[9 триа,са, представленнь]е преи_

-мущественно €го ,ййй"й отделом (инлский и оленекский ярусьт) ' сло-

т<еньт темно_серь1ми ар|гиллитами и алевритовь1ми _арги'[|':-111?2й[ с' про-

слояп{и-песчаников. .&1ощность отло}кений около .|50 м'" _ - 
к ;й;"йу {р, ]!у 'й'""'." в!лка ногеннь:е об ра зо в ану1я (туфь1,'туф-

фитьт, траппь{ и'т. д.)' развить1е йо_восточной окраине ту":у_:"_т.:]: 
"г::-.*''з* (бассейн среднего течения -Билюя) и на северной окраит1е Ана-

о'р"*'$ ,''е*'"з" (бассейн рек }А>ки и 1(уойки)'

1\



1риасовьте ''''й""" 1пироко !а;сп!ост!а'нень| 3а пределами !кутс*
кой алма3оносн'0й провинции и вьтполняют всю центральную насть 1уц.
гусской синеклизь|.

[Фра

Фтлох<ения этого во3'ра'ста |1]ироко ра'спространены на описьтваемой
территории. Фни 3а1нимают Б€}Ф Б0€1'Ф!!1!}1Ф часть Ангаро-Билю*}окого
прогиба,_юго-3ападную часть Билюйской синекли3ы' приплатформенныФ
ра йоньт .[| етто -[ата нгското и ||'р едверхоя нского пр огибой.

8о многих местах отлох(ения юрь1 содерх(ат алм,а3ьт. |!оэтому болёе
детальная их характеристика и3ло}кена при опи'сании отдельных ал-
маз0носнь|х район'ов.

Б восточной части Ангаро-Билюйского нал0х(ет{ного прогиба ра3виты
ли1пь них{неюрские отло)кения' включающие две формаци:т: контине.п-
тальную _ песчано-глинисч.ю' песчано-ко1нгломератовую и эпиконтинен_
тальну!о мелководного моря' представленную преимущественно песчани_
кам|4 и алевр0литами. }1ощность отло>*{ения |50-200 м'

Б Билюйокой синекли3е мощнь|е юрские отлох{ения подразделяются
на три толщи: ни}'(нюю континентальную (.}''), морскую (': ) и верхнюто
континентальную (.}'-.}з) .

Ёи>к няя ко1нти'н е.н т а л ь н ая тол щ а слох(ена песчано_глини.
сть1ми' песчано-копгломфатовыми породами' содер}кащими мадомощ-
нь|е пропластки угля. йощность этой толщи не превь]1шает 150-250 л.
:{орская толща' ,включающая отло)кения среднего и верхнего лейаса'
представлена глинами' известковьтми алевролитами' песками и песчани_
7<ам|1. !\,1ощность ее (в бассейне 8идюя) ;не превьт'шает |00 л.

Берх:няя континентальная толща на западе синекли3ь|
слох{ена алевролитовьтми песками' 1песчаниками' п,олимиктоББ|й}| [1Ф[1(|1;
ми, содер)кащими прослои глин и бурьтх углей. }1ощность ,е0ставляет
до 100 м.

Б приплатформенньтх районах .[1ено-{,атангского и ||редверхоян,ско-
го прогибов юрские отло)кения представлень{ преимуществейно при-
бре:кно-морскими и мелководно-м0рскими фациями' слох{енными в ос*
новном алеврито-глини'сть]ми |породами с прослоями,сла6о сцементиро-
38;[{ЁБ|{ песчаников :€ ./]|{Ё33й]{ и прослоями кон|гломератов небольшой
мощности (0,3-2,5 л:). €редняя м0щность юрских отлох<ений в это(д
районе 300-400 л.

Ёа Фленекском поднятптт ким6ерлитовая трубка Аэрогеологичеокая
в северо;восточной своей части перекрывается фаунистически охаракте-
ри3ованнь1ми.маломощньтми (2-3 м) отлох{ениями ни>кней юрьт (йлинс.
6ахскпй ярус), представлен.нь|ми глинисто-алевритовь1ми породаь{и' чтФ
свидетельствует о доюрском во3ра'сте части кимберлитовьтх тел этогФ
района.

]}1ел

Фтло>кения этого в'озраста так>ке 1пироко ра3вить1 в во,сточной части
€ибирской платформьт. Фни вь|1полняют центральную часть Билюйской
синекли3ь| и распространеньт в пределах .[1ено-Анабарского и ||редвер-
хоянского краевь|х прогибов. @тдо>кения представлень! главнь1м образом
кон'гинентальнь!ми угленоснь1ми образованиями' и ли1пь к северу от вер-
ховьев р. }1олодо и по юх(ной окрайне .]-{ено-Анаб'р.*'!' ,р'й'6 

^ р'"Б[т*
ть| морские глинисто-алевритовь1е породь1, приуроченяьте к низам разре*
3а меловьтх отлох(ений. .&1ощность отлох(ений значительна - от 200} .и
в Билюйской 'синеклизе до 4000 л в ||редверхоянс|(юм прогибе.

Ёа утастке сгг р. !!1олодо до низовьев р. Ана6ар мо|'ские отло>кения
мела представлень| только валанх(ин,0ким ярусом. ( западу от р. Ана-
бар, по дан'нь|м А. .[{. |роздлова и Б. &1. Руляненок, развитьт и н1|3ь| го-
!.2



'теривского яруса. Б юхсн'ой части |1релверхоянского ,Р'у91 т:т::::_
тальнь1е отло}кения расчлененьт на две серии - сангарскую и 

-ч1"Р1_.скую. соответствующйе двум отделам меловой системь|. Б прецелах 1|0-

йй!'й.*''' грабёна 'породь представлень| д{ера'счлене!|!нь|ми вулканиче-

Б*'йй о6раз6ваниями. !ледует отметить, что отлох(ения нижнего меда'

такх{екакиверхнейюрьт,содер)катпр'осл.оиипласть-1бурьтхугле.йзна-
чительной *'щ,'*'й, '6рд.у.,{ие 

извёстньтй .[{енский угленосньтй бае_

^сейн.
[1алеоген

6тлох<ения этого во3раста устан0влень{ м. и. |[лотни'ковой и лруги-
,ми и,сследователями (19м) на ,северной окраине Билю:?ской синекли3ьт,

на водоразделах }1архи рт [юнга. |!о своему гене3ису они подра3деляют_
.ся на два типа:_ 

[) й",'виальньте образ'ования, представленнь1е гл|{нисть,ми песками
..с единичной галькой и каолиновь|мт{ глина1'|и;_ 

21 а''1овиа,пьнь{е и озернь1е песчано-галеч${ь1е и глиЁ1исть1е образова_

ния; мощно'сть отло)кений, в которь1х обнару;кень1 редкие алмазь!, не311а_

чительна - от 1 до 3-3,5 м'
8 др}',.'* местах, расст{атриваемой территории палеогеновь|е отло_

.х(ения пока веи3вестньт.
[!еоген

8го .отло;кения извест1]ь1 в пределах |1редверхоянского прогиба-('[{е-
Фн0;;пйй;"'", :эоь1 ' в северной части^3ил:{:йской синекли3ь1 (|[лот-

!:и'ьова 1| АР., 1963)._ 
Ё пр"1Ё"р*',,".'м проги6е, в 1.1и}кнем-течении рек 1}1архи и ,&1отор_

чунь1 и на водора3деле рек.п/1оторнуньт и €юнгюде, отлох{ения верхнего
неогена представлены галечникам'и и, в мень;пей степени' песками' по
даннь|м Б. и. прокопчука' мощность их 5-10 л.
-_ Б ."".рной части Бйлюйской синекли3ь1' ,на ме)кдуречье (онончаана
и 9илки, м. и. |!лотниковой и АР. (1963) отмечается надичис 'Ё€Ф|€ЁФББ1)(

],'''й"Ё'"ы*) аллювиальнь1х галечников мощностью 2,5-5 лт' 
-/--- 

1,1з-за отсутстви" цеп0средственной свя3и этих отло)кений с совремён-
нь1ми доли'нами'нередко их на3ь|вают <<водора3дельными галеч1{иками>>'

.эти отлохсения в неболь:пом ;|(Фй|,1ч€€?Бё содерх(ат алма3ь1'

Антропоген

@тлох<ения четвертичн0г0 во3раста 3анимают обш:ирньте площади в
'центральной части Билюйской синекли3ь| и в пределах предверхоян'ско-
го краевого прогиба. Р1ми покрыть1 почти с1пло1пнь1м чехлом все водо-

ра3дельт, 999$9ц,но они распространень1 в совремет|нь1х речнь!х д0линах'
о3ерах и болотах. [!овсюду четвертичнь!е отло)кения сло)кеньт песчано-
галечниковь1ми' глинисть!ми' валунно-глинисть|ми }| ;[}|!ёё11?Ёьтми обра-
3ова}1иями. 9ти отло}кения ра:знообразнь| и по св0им генетическим ти-
лам. €реди,н1их выделяются алл}о{виальнь|е' делювиаль,ньте, элювиаль_

нь1е' о3ерн,о'-алл1овиальнь|е' озерно-болотнь{е' ледниковые' водт{о_ледни_
ковь1е и эоловь!е.

Более детально четвертичньте отло}кения ра,ссматриваются них(е.

мАгмАти3[}1

Б пределах [кутской алма3оносн,ой провинт{ии' особенно в ее северо-
восточной части' ра3|витьт ра3личнь1е по. гене3и'су и3вер)кен,ные породь1'
отноеимые к нескольким тектоно-магматическим циклам-от архея до
палеогена.
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[|о данньтм м. и. Ра'б*и'на и А. А. |(расильщи,кова, архейские матма.'
тические образования 11]ироко распространень1 на Айабарскоп{ щите.
3ти-ми авторами в архее вь1деляются три тектоно-ма_гматиче,ских цикла-

1( первому циклу' представленному двумя фазами, отн,осятся гипер-
стеновь|е гнейсьт, образовавтпиеся в ре3ультате метаморфизации подвод_
нь1х анде3ито-дацитовь!х лав' и габбровьте породь|, превращенньте в пи-
роксеновь1е амфиболитьт.

3о второшт цикле вьтделяются четь1ре фазьт. Б течение первой, !?Ё}18;'орогенной фазьт происходило внедрение мех(пласто'вь1х }1ало|}1ощнь!.х
ультраоснов}|ьтх интрузий, представленнь1х амфи:болити3ит!:о3дц",,*, 

"'серпентин,и3ированнь1м|и |п'ироксенитами |1 поридот,итами. 3ти породь1
имеют 'ограниченное ра|сп!ростра|нение. 9'ще всег1о они встречаются в
восточной и ю'го-'восто'чной ча1стях Анабарского ма,ссива, образуя среди

гнейсов и_кристаллических сланцев согласнь|е 3алех<и мощностью в сред-
,нем 10-20 7'' 14зредка до 160 м' Ах дли,на изменяется от |нееколь!(их со-
тен метров до 1-2 км'

Бторая фаза характеризовалась образова,нием чарнокитовь1х грани-
тов, связа}]ньтх с толщами 1гиперстеновьтх гнейсов. 9арнокитовь1е грани-
ть1 в,стречень1 на лево'берех<ье р. /{;кели|ндь| и в других местах. Фбьтч-
.но они имеют гнейсовидную текстуру и приурочень| только к пироксено-
вьтм амфиболитам. Ёаиболее'круп.ньтй вь1ход гранитоидов, обнарух<ен.
ньтй в верховьях р. [>келиндь|' по даннь]пт А. Ё. Битпневского и Б. Ё. 1(а-7
менева, 5х|,5 км2.

Б третью фазу второго тектоно-магматического цикла ;формирова-
/]1{€Б 1у1?:€€14вь1 гранодиоритов' которь|е приур0чивались' по-видимому' 1{-
антиклинальнь|м перегибам' образуя антиклинал-плутонь1. 3ти тела сла-
гают в основном два ма,ссива: Билляхский в восточной части Анабар-
ского массива и 1(раевой на 3ападной его окраине. .(,лина первого мас-
сива' поданнь1м д. н. Биш.гневскот'о и Р. Ё. (аменева' составляет 72 клс
при максищаль'ной 1ширине |8 км. Фн сл,о>кен в основном !Ф3'оватФ-€€!ь1;
ми круп,но3ернистьтми гранодиоритами и подчиненнь|м|т им гранитами'
граносиенитами и кварцевьтми диоритами. ||лощадь (раевого массива
'не превь!1пает 100 км2' Фн слох(ен г{реип{ущественно крупнозернисть|ми
биотитовьтми и амфиболо-биотитовь|ми гра|нитами и гра,}1осиенитами с
разнообразной серией переходнь{х пород-д0 кварцевьтх диооитов и
с}{енито-диори1'ов включительно. ]

Б нетвертую фазу прои'сходило внедрение аляскитовь1х гранитов' ко-
торь!е образуют пластовьте интру3ии с массивной и гнейсо-гранитовой
текстурой. },-частками встречаются секущие тела аляскитов. Аляс1{|4то-
вь|е гранить1 3анима1от примерно 100/9 всей площади Анабарского масси-
ва. Бознр:т<новение этих интрузий сопрово>кдалось образованием аплц_
тов' пегматитов' кварцевьтх )кил и интенсивной мигматизацией метамор-
финеской в}у1ещающей толщи.'Ёаибо,:тее 1широко распространеньт мигма!
'гить1' в }{оторь1х наблюдают'ся полосчать1е и тонкополосчать1е ра3ности с
гнездовь!ми или 1плировьтми обособлениями пегматито-ап"цит0вого ма-
териала.

Б конце архейской и в начале про'герозойской эрьт проявился третий
тектоно-магматический цикл, в течение которого сформировались анор_
тозитовь|е массивь1, приуроченньте к западной и северо-3ападной окраи-
'нам Анабарского массива и представленньте небольтпим1.{ вь[тянутьтми
телами, залегающими ,согласно с вмещающими их гнейсами. |1лощадь
яаиболее .крупнот'о массива составляет более 700 кму.

Б пределах Фленекского подт{ятия к архейским (?) интрузиям от--
носятся кварцевь|е габбро_диаба'3ьт, кварцевь|е диорить[, биотитовь:е ч

гранить| и гранодиорить|' которьте образу}от 1птокообразнь:е тела, пло_
щадью до 3 км2, илут ряд разобщеннь|х вь1ходов' вьттянуть1х в север-се.
веро-западном направлении' что соответствует общему пр,остиранию аР
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хейских складчатьтх структур. |1,о данньтм м. и. Ра6кина, абоолютньтй:
возраст гранитов и пегматитов' о|пределенньтй калий-аргоновь1м методом
по биогиту, ,составляет 1950-2080 млн. лет' что отвечает верхам архей-
ской эрьт.

( верхнепротер оз ой ско м у (синийскому) комплексу мо)кет
бьтть отЁ1есе1{а' по даннь1м Б. Ё. .[!еонова, Б. !!4. |!рокопчука и 1Ф. .г!. Фр-
лова (1966)' ;к!}лпная пластовая диа6азовая интрузия сРеди синр:у],ских
отло>кений на правоберех(ье'р. (ютюнгде и р. €ьтгьтнахтаах (Фленекское'
поднятие) . 14нтрузия пр'осле)кивается }!а пр,отях(ении до 45-50 км' |4

мощность ее до'стигает 150 м. |1а основании находок обломков этих
диабазов в ни}кнекембрийских от.по;кениях возраст интрузии считается
синийским.( р,ннепалеозойскому магматическому комплексу на Фле_
некском поднятии отн|0сятся 1пир'око ра'спро'страненньте (в бассейне
р. {,арбусуонки) ра3личнь1е интрузивнь1е, эффузивнь|е и экструзивньте
о6разования, генетически связаннь1е мет(ду собой. 14нтрузии пРедстав-
лень1 серией относительно маломощнь|х силлов и даек' 3алегающих в по-
рбдах ;нйх<него кембрия (,[{еонов, ||рокопнук' 1965). 14нтрузии сло)кень|
долеритами' главнь]ми поролообра3ующими минералами которьтх явля-
ются плагиокла3 (лабралор)' пироксет{ьт (авгит, пи}конит-авгит' титан-
авгит)' оливин и рудньтй ми'нерал (ильменит). Б качестве акцессорий
присутствует айатит. (роме т€14./|;/1ФБ и даек' Б. Ё. .[|еонов и Б. [{. |1рокоп_

, чук отмечают наличие туфов и лавовьтх потоков' перекрь]ть1х терри|ген_
,нь1ми породами набурского гори3,онта, :[|{)кнёк€мб рийский возраст кото_
рь1х,твердо установлен; это дает основание и для определения кембрий-
Ф}(ого во3р аста вулканической деятельности.

Ёа }д>кинс|(ом поднятии к раннепалеозойскому комплексу относятся
. интру3ии щелочнь1х и ультраосновнь|х п,0род' располагающихся в бас-

,сейнё среднето течения р. 9дх<и. Антрузии представлень| двумя крупнь}_
ми массивами - 1омтор и Богдо' а такх(е рядом мелких даек и пласто-
вьтх тел.

.||о да'нньтм 3. Ё. 3рлиха (1962)' ма3сив 1омтор представляет собой
сло>кньтй плутон с концентрически-3ональнь1м строениеш1' вне1пнее коль_
цо !которого ('тпирина Ао 5 км, поперечник маосийа, по даннь1}1 аэромаг_

_- нитной 'съейки, составляет 22 км) сло)кено ,в восточной части преимуще-
стве}{но трахитоидньтми нефелиновь1м.т4 сиенитами. 3ападная часть вне|п-
него кольца |'1 два внутренних кольца ]\1ассива не обна>кень:. Б едининньтх
коренньтх вь1ходах установленьт нефелинсодер}(ащие сиенить1 (во вто_
ром кольце) и пегматоиднь1е сиенить| (во внутреннем кольце)"Б экзо-
контак1'е, в поле ра3вития доломитов с:тнийского комплекса' наблюдает-
ся 3она мраморизации мощностью до 400 м.

.&1ассив Богдо ра'споло}!(ен среди доломитов синия. €овременнь{1}1 эро-
зионньтм срезом в'скрь|та апи'кальная часть массива' представляющая
собой округлое в плане тело размером около 2,5 км. йн6рузия сло>кена

. также нефелиновьтми сиенитами.

-1(роме двух описаннь!х массивов, в рас'сматриваемом районе ип{еются. яебольтшпё дайки и пластовь|е тела' сло)кенные нефелийовьпми 6азаль-
тамш-' Бозраст интру3ии }д>кинского п,однятия них{непалеозойский.

|(ак отмечает 3. Ё. 3рлих (1962)' про'странственная обособленность
иптрузий щелочнь|х пород }дх<инского поднятия' их возра,стное поло}ке-
пие и направ'_|еь1ие-дифф9ренциаций, отлйч!тое от щелочнйх (ультра,ос-
н'овньтх) и'нтрузий (отуй-}1аймечин.ского района, п'озволяют у"Бер'*}а',,что-они образуют самостоятельную'пров1и'нцито щелочнь|х порол.
", .1! озднепал еоз ойские и нтр у з14|1. (ак известно' с концом па__ леозойской и пачалом мезозойскот? к]р'-ьт свя3а-но бурн99 рззРи.тие .в}лка;*:-ическс;й дёятельности на €ибирской платформЁ. в этот .период ,на
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сбшщпой террптор|!и 3десь образовала|ь трапповая формация. Фдно_-
вРешевпо пропсходил процесс формирования весьма слох<ной многофа-
зовой фршашии эффузивньтх' жильнь|х и интрузивнь1х пород ультра-
осповного и щелочного состава. ( допермскому времени относится и
пачало ки'мберл'итового магматизма' заключительньтй этап которого па-
дает на меловой период.

( пермо-триасовому м агм атическом у' комплексу отно_
сятся гипабиссальт+ьле и эффузивнь1е породь1 трап|повой формации, кото_
рьтесвя3ань| с 3онами крупнь!х ра3рь1внь]х нару:шений. ||оэтому наиболь_
!]]ая их 'концентрация отмечается в о6ласт|а сочленения 1унгусской 

'си_
некли3ы с прилегающими к ней склонами антеклиз' где протягиваются
3онь| г;_1убиннь1х ра3ломов - Билюйско-(уойкская' Билюйско-.&1архин-
с]{ая и др. (]}1окхшанцев и АР., 1964). Б пределах алма3оносной провин_
ции мох(по выделить ;1!Ф€(Ф/|Б(Ф зон распространения пор0д трапповой
фоопяапии. ( ним от1!осятся сводовь|е части и юх<ньтй склон Анабарского
п!ассива' 9дх<инское и Фленекское поднятия и 6ассейн среднего течения
р. Би.тюй.

}1орфологические и другие особенности тел определяются на ост-|о-
ван:*и их приуроченности к ра3личнь1м геологоструктурным зонам. 1ак,
сог.1асно .[|. €. 8горову, в поле развития архей'ских гнейсов траппы на-
б.:лода:отся в виде даек 

'1ли 
в форме вертикальных тел. Ёа юх<ном скло_

не Анабарской антекли3ь|' в районе }д>кинского и Фленекского поднятий
и в краевой части 1унщсской 'си!неклизь1' развить1 мощнь|е силлы и
дайки. Бли:ке к центральньтм ча,стям 'синокли3ь1, 3а пределами ал1!1а3о-
яосной пр0винции' 1пироко распр0странень[ лавовь|е покровь|.

Ёа больтпей части опись1ваемой территории дайки ориентировань1
преи}|ущественн,о'в северо-западном' ре>ке субш:иротном на[|равлении
ш обычно имеют вертикальнь|е' иногда пологие падения. [лина и мощ-
пость их и3меняются в |].1ироких пределах. Аайки наибольтшей протяхкен-
ностью (53 и 170 кл) 'встренень| |в верхнем течении р. Фленек п ъ 6ас-
сейне р. Арга-€алаа. 3десь )ке отмечена дайка' 'максимальная мощность
которой достигает 1000 л. Фбьтчно длина даек не превь|1|]ает 5-20 км,
а }|ощность их изменяется 0т единиц до соте'н метров.

€илльт, как правило' являются 'сотласнь!ми по отно1'пению к горизон-
тально залегающим породам. Б плане площадь отдельнь1х интру9ий --'
дости'гает нескольких сотен квадратнь1х километров. 1(роме одиночцы*
сил,цов боль:пой (до 200 л) мощности' имеются многояруснь1е интрузии.
(' одноппу из н}]')кних ярусов могут бьтть отнесень! две 3але)ки траппов
}{оц.!но'стью окол]о 20 и 60 

'4' 
!вскрь1ть]е,буровь:м,и 1сква}(инами на глубине

340-490 ]у' среду\ кембрийских отлох(ений вблизут' трубки !!1ир.
(роме [й.:|,11Фв и даек, траппьт слага|от и небольтшие !штоковидные, ку-

половиднь1е и неправильной формьт секущие тела. 8о многих сдучаях
устанавливается лереход от силлов к дайкам - пита|ощим каналам.

|!о внутренней структуре и составу среди пластовь1х интрузи[а обь:ч-
'|[о вьтделяют |недифференцированнь1е' слабо лифференцированнь1е у|

дифференшир,ованнь|е р а3новидности.
Ёаиболее 1широко развить| недифференцирова!1нь|е интруз!{и. 8 пет-

рографинеск'0м отно1пении эти интру3ии' буль то силль1 или дайки, нё_
3ависимо от характера |вмещающих п,ород,'в боль|пинстве случаев пРед-
ставленьт ФА1{1{3,(@8Б!ми ра3новидностями' ра3личающимися ли!пь по
структрньтм особенностям и частично по минералогическому составу.
3ти породь1 со'стоят в оенов'ном ,и3 долеритов, габбро_долерит0в и до-
леритовь|х порфиритов. Фбьтчно долериты характери3уются'пой'килоофи.
товой и офитовой структурами. [аббро-долеритам свойственна габбро-
офитовая структура' а долеритовьтм порфиритам - порфировая или гло-
меропорфировая при ре3ком колебании количества вкрапленни,ков ос-
новной массь1.
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Б еостав долеритов и га|ббро_долеритов /входят плагиокла3 (лабра-
дор или битовнит), }1ФЁ8(.||14,Ёнь!й пироксен (авгй,-,йй',""-ав."{:,_й}й_

. ньтй минерал и оливин.-^€олер>канй" ру,"Б.' ;;;;;;", и3меняется в1широкшх пРеделах (3-10у0), обь:нно пЁеобладае' йаг"".''. А'Б'й"'Б
] |пироко распространень1 так}1(е ильменит и титаномагнетит. ой;;ъ;;:пределен'неравномерно (от 1-2 

', 
5-100/о). Б канестве вторичньтх ми-нералов встречаются 14ддннгсит' хлорит, серпентин и др.; акцессорнь1еболь:лей частью представлень! апатитом' редко пиритом и |!ирконом.

Б_ долеритовь1х пор_фиритах вкрап/-тенники сло)кеньт плагиокла3ом' час-тично монокли}{нь1м пироксеном' и3редка оливином. Б составе основноймассы' кроме этих минералов' присутствуют ксеноморф*,'" ..рй'_й.1-}!етита' }|льменита и и3редка 
-некоторое количество ётекла.

" Аифференциать| тРапповой магмьт Ёключают р'.й'|йл*,'сти .1,раппов'.
в различнь1х количеётвах содер)кащие кварц и микропегматит' а так)кенекоторь1е }{ильнь|е п'ородьт' по составу 6лизкие к гранитоидашт. 1акие
дифференши1тьт траппсв 1пироко распространены в пределах Бй"о'р"?Б_го п1а'ссива' где '0ни слагают 0тчетливо обособленнь19 центральньте частинекоторь1х трап'повь|х даек |1л|1 образуют участки' свя3аннь1е п,остепен-
::Р11-:-._г*"д:ч1,с нормальнь!ми долер11там'1. 3десь х(е в|стречаются.неоольших размеров х(илки гранодиоритового 14лу1 гранитоидного

. состава.
}1ощньте пласто^в-ью лифференцированнь1е интрузии и3учались3. А. }1асайтисом (1957) в оассёа!та" р.* хой'й''*'йб'.уил'х (прито-'ки р. Билюя) и в пределах 3илюйских гор.. с гидротершгальной деятельностью траппов свя3аньт месторох(дения ис-ландского |шпата и многочисленнь1е проявления кальцитовой; 

"у;;ф;йайминерализации, а так>ке иногда гидротермальнь|е х(илки с целестином.Берхнепермский * три3'[Ф8Б]й 
"озрас' 

основньтх интрузий ;р;;;;;_'ъ-танавливается на основании т0го' что они прорь1вают |у6оге"|'ую ,ер*-
"*ух ::1ч{-:--тр"'рь|ть1 континентальнь1ми отлох(ениями ни>кпей юрьт.б за'ключение отметим' что пространственная и временная близость1раппового и кимберлитово|го магмати3м а на |и6иройой платф"й; ;;зволила.. некоторьтм исследователям вьтсказать прёдполо}кение о гене_тической 1свя3и трап'повой и .ким6ерлитовой магм. пр'йе* последняя' поих мнению, образовалась на заключительнь1х этапах траг!пового вулка_низпта в'обособленнь1х магматических камерах' в особьтх условиях текто-1|ического ре'кима и геологической обстановки районов." с'"ду"| ;;;;?й1ь, ч1р факт:тнеских материалов' подтвер)кдающих эту точку зрения'
у._ч |!о'видимому' максимальнь|е проявления траппового и кпмбе:рли-тового'магматизма. разобщень1,и подчиняются разлинньтм ]структурнь|м
факторам. ||о краййей мере в р.айоне максимального проявления трап-
х'---т :ул1{ани3ма 

_ 1унгусской синеклизе - кимберлйть1 неизвестньт.|-.'тдельнь|е группьт трубок могут локализоваться в ра:*она" интенсивноготраппового вулканизма (например, р. Алакит), однако такое ,рос'рй,-ственное совпадение обусловлено' по-видимому, с!ьтком двух разнород-ных-структур. ||ространственное совпадение ра3вития траппов й **м?;ер-.]1]?]: 
"9 1ашему мнению' указь1вает на то' что здесь преобладал" .'у-оиннь|е ра3ломь|, достигавшие не только базальтинеско?, но и перидо-титовой оболочек 3емли. Бозмо>кно, что в этих местах сиалевая обойочкаимеет сравнительно небольтшуто тол1цину. Б связи с этим сочетание по_

род основной и ультраосновной ]\1агмь{ с щелочнь|м уклоно1!| представля-
ется нап,т 3аконот',1ернь!м.

Рапнетриа'совь1е и триасов-о-юр,ские интру3ии ще_лочно-ультраосновньтх порол. ( этой группе интру!и::т относят-ся )кильнь1е образования щелочно-ультраосновнь|х и ультраосновньтх по-
Р-оА,а такх(е да{тки и силльт лолеритов А4аймеча-(''у'й.к'"' 

''йъ;;.
)(ильные образования щелочно-ультраос}{овнь1х и ультраосновнь1х
! 3аказ !т{в 6818 !7



пород, согласно.[!. €. Бгорову и др. (1961), по вешественному сос_таву

и относитель11,ому возра'сту делятся 1{а две груп'пь1. !( первой, наиболее

р '",р'.'р, 
нен,но й и д! евн!:й пр'ин адл е)к ат мел анокр атовь|е 

"9ф_"*1199Рч
долеритьт и другие поьоды, генетически 6лизкие к щелочно-ультраоснов-

",'" 
166у.ива й маййеча-1(отуйского район2' 1(о втор0й группе относят-

ся )кильнь1е маймечить1.
||ре>кде нем перейти к описанию кимберл.итового магматиз1!!а, отме'

тим, что в 'северо-восточной части €ибир'6ц6|1 платформьт и3вестнь1 ин_

трузивнь1е щелочнь1е и ультраосновнь]е'породьт' время- формирования ко_

"6!"* 
л. с. 8горов считает триас - них(нюю_юру. Ёа.иболее круцнь1м

щелочно_ультраосновнь1м массивом является [улинский плутон, распо-
лох<енвьтй за пределами ра1ссматриваемой территории. € этим маосивом
поостоанственно и генетически а'ссоциируют харбонатитовь:е образова_

,йй, {о{'рьте в форме тптокообра3нь|х, лин3овиднь1х и дайкоподобнь|х
тел прорь1вают в'се ра3ново3растнь]е ингредиентьт [улинско1го массива-

Ё1и6,олее крупнйе тела картбонатитов приурочень1.. к центральной ча-
сти [улинской^ интрузии. ,|1о даннь|м в. м. 3птптейна, 0ни представ-
ляют ообой 0вальные ,в плане образования с вертикальнь|ми |контакта'ми'

и грубоцентричеоким вт{утренним строением.
Б перву:о стадию формирования карбонатитовь1х тел во3никли каль*

цитовь1е ра3новидности' в последнюю-доломитовь|е. кальцитовь|е кар*
бонатит# прорвань] диатремами' вь!полненнь|ми эруптивнь1ми брекниями
с апатитовьтм цемент0м. тру6ки в3рь1ва' вьг|1о,,гненньте кар'$3цд1чтовь]ми
бре:с,шями' в последнее время выя'влены в бассейне р. Больтпой (уонап-
ки, где они 3алега{от в дол0м||тах е\4н\1й1ского ком'т1лекса и ни)кнего кем-
вр|"Ё.' э11" обра3ования' представляющие научный и практичеокий инте*

Рф, в настоящее время и3учаются.

кимБвРлить|

}(имберлитовь1е тела приуро{чень] к Анабаро-Фленекс'кой антекли3е -
зоне сочленения Билюйсйой-и 1ун;гуооко'й синеклиз' вдиничнь1е тела
тстановленьт в Алданской антеклизе.
" (имберлитовьте тела ра3мещаются 3а предела1ми макси'мально1го ра3_
вития тра]п'по,в' в центральной части алма3о'но|сной 'провинции; пР!им{_'

щественно в пределах ра|сшро,странения о]рдо1викски.х и оилурииоких

картбо'натньтх отло>кений,' а |акх<е в северо_восточной и юго-вост0чной
ча'стях провинции' на территории-. 1пирокого раопро,стране}{ия. кем'бРий"
ских и, реже' .и"ййских ойо>кёний' то)ке представленнь1х,кар'бо|натным|'
осадками.- --ЁЁ.'" 

0бра3ования кимберлитов^в вос}0чной части (, ц$ц;р'окой плат-

форйьт пока точно не- уста1новлено_ сначала' |1а -основании много1числет{-

ньтх находок в ким)бёрлитовьтх бре'книях труб0к ксенолитов траппо|в'

главнаяма0сакото,рь1хвнедриласьвтечен,иеверхнейперми-них(него

"рй'',., 
них<ний! возрастной предел определялся как них(ний.. триас'

йЁр"""1а больтшинство1м исследователей датир0вался верхней юрой - ме*

лом по аналогии с 19>кной Африкой. .[,ополнительнь|м аргуме!{т0м в

;;;"' этой тоцки зрения являл,ось отсутствие в опробованнь1х к тому
времениюрскихпородахалма3аиегопарагенетическихспутников._' 

од,,'ко нако,''ё"*'й в по,следую'щиё годь1 фа,ктиче0кий 'матчриал
по3волил вне'сти существеннь1е до1полнения в трактовку вовраста 0бра*

30вания кимберл'итовь{х тел.-__ 
й"р*,'" свЁдения о существова||\4и кимберлитовь1х тел бол_ее_Арев_

них' чем ,'*,".'рй!совьте; были полунень1 в связи с находкой 3. А. .[\4ила'

п:,овьт+м и }1. А. (ррояроким в 1954 г. един'ичнь|х адма30в и пиропов ь
элю,вии ;[@рпц**"*""тлойений на в0дора3деле рек }1цркоки и Ала,кита.
Б :эь7 .. .р" ра3ведочнь|х работах йа трубкё [ьттьткан'окая, боль1шая
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:::]: _1ч:!:"1 перекрьтта мощнь!м траппо,вьт|м силлом' Б. 1. йзаровьтм
оьтло вьтявлено, что ме)кду кимтберлитовьтми ,по,родами и т1рап|повь|м сил_лом ра0полагается'пачка осад0чнь1х по,род, представленнь1х а']1евролита-ми' глинисть1ми сланцам|1 и конгломератамй. }1ощность ее в пределахконтура кимберлитовой трубки,составляет 20-30 м. Р1а о,сновании пали_нологиче0ких иоследований возраст этих отло>кений бь:л определен ни''(-непермским - верхнокарбоновьт м.

(онгломе'рать|,'залегаю'щие в них<'ней части раз,ре3а опи,санной пачки''содер'(ат минераль1-опутники алма13а. .3ти находки свидете',","у'' 
'6эрозии некоторой ча'9ти' кимберлитовой трубки в пермское время и до-ка3ьтвают ее по крайней мере допе|рмский во3раст. 'Ёаличие 

спутников
алмаза 

-олив'и{на' пир0па и пикроильменита' а и|{огда 14 алмаза в отло.)!(ениях..перми в других местах на территории Айхальокого алмазонос.
пого райо'на послу)кило о1сн0ванием для отнесения во3ра,ста в'сех ким,бер-
лито{вьтх тел эт'опо 'рай'она к д'о|перм|ско|му в'рем'ени.

Б;ольтш:ицство ким,бе,рл:итовьтх тел' !вь|явлен'нь1х,в других районахпРовинции (}1ало-Ботуо'бинс,ком, .&1унско,м, €редне-ФленЁт{ском), по-ви-
димому' отн'осится к более молодь1|м обра,зойаниям. 3то дока3ьтвается
нал|ичие1}1 |в |кимберл,итовь!х брекниях ксен'0литов траппо|в' про1рьтвом ки}1_
берлитовьтми трубками пластовь1х интрузий диаб/зов, а такх.е интенсив-
нь1м- ра3мь1вом ;кимберлитовь1х тр-у6ок в рэт-лейасовое время (йало_Бо_
1у9_ои1'еки* район). .4'я этих районов пе^риод образован'ия кийберлито_
вьтх тел соответствует среднему триасу' так 1{2т1( к рэт-лейас:овомуво31!ас{ отн0сятся у)ке алмазо'но'снь!е россь!пи.

, 
}1аконет1, в:рхнюю во3растную границу_для нек0то!рь1х кимберлитовых трубок (уойкско-]!1эрчимденокого, Ёих<пе_Фленекского районов,п0-{видим}ому' ]сл;ёду61 п1ро]в,одить еще вь|1пе. Ф,снованием для эт6цр

являет'ся находка в 'ким,берлито'в,ой ,брекнии труб!ки Фбна.:кенная 
рострабелемн:ата 'верхнеюрского' а во3мох(но' да)ке мелового возра""' 1'м'',_|пев и 1[у.пыгина, 1959).

1акипт образо+л, имеющиеся даннь1е о во3расте кимберлитовь1х тел
восточной части (ибирской платформьт позволятот сделать вь1вод о нали-'
чии трех циклов 1проявления кимберлитов'ого }13'Р\:31}!3}:1а: 1) доперм-ского (р - с (э) ) ; ?) средне_верхнетриасо'во,го (1:-1з); 3) верхнеБр-
ско-ни}кнемел,о]во1го (}3 

- 
€г1).

Б -прошеосе'ка}1(дого цикла ким'берлитово|го магматизма на €ибирской
платфор,м9 отчетливо вьщеляются две стадии: интру3|4вная и э,кспло3ив-
ная ((овальский, 1963). ( первой стаду114 относитсй-образование кимбер-
литовь1х дае,к и )кил; ]ко второй - ки'м'берлито1вь1х т:рубок. [4;ттрузивпйе
и эксплозивньте кимберлит0вь|е тела различаются условиями залегания.
формой и размерами и текстурно-структурнь1ми особеннос' ями, а та'к}ке
вещественнь|м,со|ста]во|й €./12|[3}8:щих их пород.

(им;берлитФ:вь1е интР}3ии !г{|родставлень| х(илами и дайкамп ноболь-
*'д у6тт(нос]и (до 5-40 м) ' располагающимися под ра3личньтм накло_
пом (45-80") к Аневной поверхности. Форп:а интрузивньтх тел ра3лична.
Фдни бьтвают не вьцдер)кань1 |по ,простир ан|тю и характери3уются много-
численнь1ми раздувами и пере)кимами' другие представляют со,бой вьт-
дер)каннь1е по п1ростиранию тела с ровнь!ми 1параллельнь],ми конта'ктами.
' . 3ксплозивнь{е киштберлитовь1е _тела представленьт трубками взрь1ва
чаще всего округль{х о,нертаний. Б плане они имеют более или менее
изометр1ичдую |1ли вь1тянутую форму и крутьте (около в0-в5") углБ|
падения. Б некоторьтх трубках в верхней ча1сти наблюдается хара,ктер_
ное для трубок в3рь]ва воронкообразное рас1пирение. Размерьт отдель;
ньтх тру6ок и3ш1еняются от 30-60 до 600-600 и.

€ред" ким,берлито:вьтх трубок по своем,у стр'оению вь|деляются п!о.
стьпе (юдинарньте) ]и'сдво1е|ннь]е. |{р'6р 619 трубки ооётавляют около 900/9
всех и3вестньтх к настоящему времени кимберлитовьтх трубок. @ни
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характери3уются наличием одного трубчатого канала' 3аполнение кото_
Рого происходило в одну или несколь|{о фаз в пределах одного цикла
проявления кимберлитового магматизма. примерами могут быть трубки
}1ир, 3арнит1а, }1о.';одех{ная |{ др.

€двоеннь:е кишбе1щитовьте трубки отличаются лпбо наличием двух
€ме)кнь]х каналов"-1т{бо повторной эксплозией магматического распла_
ва по одному и тому х(е каналу. 1акие трубки формируются' веРоятнц в
течение двух разделеннь|х во времени циклов проявления кимберлито-
вого машматизма. €тепень алмаз0носности к:тмберлитовых пород в
сдвоеннь!х трубках обьтчно неодинакова. 1ипичньтми'пример?,м|{ €{БбёЁ.
ньтх трубок могут слу}кить }да;нная, (омсомольская - }1агнитная, €и-
бирская и др.. и'ногда кимберлитовь|е трубки сопрово}(даются х(ильт{ь|ми
1€а'12[4|Р1, ге,нетиче|ск],1 :0Б93,3т{|ЁБ!ми с ф!0рм'ир1с);ванием труб0к. Беществен-
ньтй состав этих тел близок {ооставу трубо'к. Фни образовались в ре3уль-
тате 3а!полЁ0Ёй{ тр1ещин' 'зал,о|)к{ив1шихся 'в,о ;вй'ё11{,3|Ф|1_!}1х п!0р1одах 0дно
времен'н|о с фо'р,мир'ова;ни,ем трубнатьт,х кан,ал,ов. 1акие тр'ещинь] т{;0Р€А(6
протяпи1ваются |на б'ольгш:ие'раост]ояшия {и |с!оединя1отдветрубки или бопее.
|!одобньте |случа'и |п|ироко и;3вест,нь1 и в }0>кной Африке (райо,н рудн|}!к'0в
Форспед, |(имберлей, €в. Авцстин и др.).

Ёаблюдаются так'(е мелкие }(иль{ в непосредственкой близости о!
трубок,,предста'вля1ощие собой апофизьт даннь1х !рубок.

14сследование взаимоотноппен'ий кимберлитовь1х тел с вмещак}щими
{1ородами показь|вает' что и3менения вмещающих пород в 3оне контакта
с интру3ивньтми кимберлитовь{ми телами обусловлень| контактовь|(м тер_
'};альнь1м метаморфи3мом под воздействием ким|берлит0вого расплава
(перекристаллизацйи) и' в мень|шей степени' в ре3ультате'проявления
п невм атол итово-гидр0тер м ал ьнь]х пр о1цессов ( новообр азов ан!|я сер!п ен -

тина, флого{пита, карбонатов в виде прох<илков}.
и]3менения вмещающих !пород в 30не ]{0!{13:(?& с экопл03ивнь1ми кнм,'

берлита ми ( и,склю'ная механические на ру|пения ) вьтзвань{ деятельностьк,
гидротер,мальнь1х ра,створов. €ледьт контактового термального метамор-
физма на вмещающих породах и включениях в этих случаях практи-
чески отсутствуют. Различньтй характер и степень контактовьтх и3ме-
нений в}{ещающих пород обусло:злень1 ра3нь1м составом и состояние1!1
вещества' образующего кимберлитовь1е тела. }4нтрузивнь1е тела це-
ликом слох(ень{ кимберлитом, экспло3ивньте-кимберлитовой 6рек-
чг:ей 1.

14зунение условий 3алегания' морф0логии' стро'ения 1,1 €Фс13'ва 1(}1м.

6ерлитовьтх тел [ку'гской алма'3онос!1ой провинции свидетельствует
о наличии 'суцдествон|нь!х 'ра|злиций в услов]&1ях 'ъ!х ген'е3иеа. Ёа осн0ва-
,нии а;нал,и3 а'и'меюш.цегося фа|к'1!ичоского м атёр{и ал а кимбе{рлито{вь1е пф|о-
дь1 восточной частп [ибирской платфцрмьт ра3деля}отся по услов'иям
образ,0ва,нпия ]на два генети]чоских типа, вклю'чающих |вое м}{ого0бра,3ие
их г1етрогр афи'теских разновидностей. ;|1одчеркивая различие в условйях
и путях образ,ова'ния, следуе'т 0т]нос1ить интр'у3]ивнь1;е 1породь| да'ок 1и )к|ил

к генетичес1кому типу -,интру3ивньтм 
ким'берлитам' а пор0дь1, вышол{

}1я}ощие трубки и с0п1рово)кдающие их тела'- к экспло3ивньлм кимбер-
лит0вь1м брекниям.

Фбразование кимберлит0вь|х пород этих двух генетических типов
происходило в существенно ра3личнь!х термодинамических и физико_хи_
мических условиях' обусловивш:14х 14 у1х ал,ма'3оносность. ('ак установле-
но' в интру3ивньтх |ким',берлит0вь1х телах алма3ь1 п'0чти всегда отсут_
ствук)т. 3йоплозивн'ьте ки,м'б9рлитовь|,е тела отлича|}отся тем, что'обьгчно
содерх(ат алма3ь1 и поото'му имеют 'боль:пое практическое 3начение.

1 }1екоторьте исследователи (А. ||.
{ др.) вьтделяют гх кгхмберлитовьте туфьп.

ю

Бобриевин, Б. А. .|и1илатпев, .|!1. А. 1(рутоярский
!



0тдельньте кимберлитовьте трубки' |ра3личающиеся по степени ия'алма3оносности и св.оеобразию ,содерх(ащихся в них алма3ов' формиро-вались в осо'бьтх услов'иях' для вь1яснения которь]х необходимо изучитьпространственное ра3мещение кимберлитовь1х тел в цел,о,м по пр0винциии особенно в.нутри отдельнь|х алйазоносньтх районов. Бо'тьгшинство
[Ф€/184@вд1елей признает свя'3ь п|ростра1{1ственного ра3мещения кимбер_
лит0вь1х тел с глубиннь1ми ра3ломами фундамента. ?)днако роль |послед-
цих в процессе образо'вания магматическо|го раоплава и формированиякимфрл|ит0вь1х тел 0цен'ив'а|е}ся {по-1р,а3!{ому. в одн,и; слфнАях'глубин-
нь1м ра3ло,мам отводится ли1пь роль транспортн0го канала для п0двода
магмь| из глубин в верхние я|русь| зейной корьт, в других ] "'уб!нн*ера3л0мь1 считаются ме1стом 3аро|)кдения кимберлитовой магмьт' станов-
ление которой г|епосредственно свя3ано с ра3витием ра3лома.'|1ринятосч}гтать' чт0 30ньт ,|{!уп:ц61; глубин:ньт'х :!,3:3,т1Ф.й|08 ф'ундаме:нта я!вляются
фактором, ко{1тролирующим в целом ра'сцределение'кимбер'"']'',,] 

'.'в пределах ал1ма3оносной провинции' причем простран]ств?:нно кимбер-
литовь|е тела тяготеют к }т{ат(16дц пересечения разло|мов различнь|хнатправлений.

Ёаличие в восточной части €иби|рской ,платформьт несколь,ких ра3де.леннь1х во времени циклов кимберлитообразования свидетельствует (,
существованиу\ 14 ряда во3растньтх генераций глубинньтх разломов' хотя
не исключается та'кже'возмо}<ность обновления древних разломов и по_
втор'ныт внедрений по ним магматического ра:плава в 

_более 
по3дние

геологические эпох'и. Б этом отно1пении определенньтй интерес представ_
ляет'намечающаяся 3ак0номерность' которая вьтра)кается в п!и}!от{ен.
н0сти кимберлитовь1х тел к уча'сткам резких перегиб,ов, ра3граничиваю-
щих крупнь]е поло)кительньте и отрицательнь1е структурьт платформьт.
3тим перегибам в осадочном чехле, по]видим1ому' соответст'вуют 

''уо""_нь1е ра3л'омь!' по которь!|м в'ра3ное время перемещались крупнь1е }кесткие
бло'ки фундамента. Бсли унесть раз,новозра'стность 3ало')кения крупнь]х
отрицательнь1х структур платформь1' то не буАет бессмьтсленнь1м пред-
пол0х(ение о том, нто'ким6ерлит0вьте тела' приуро'ченньте к этим ст1рук-
турам' так)ке ра3личнь1 ;пФ €вФем! во)3расту. 1ак, нашример, трубки, свя_
заняью с 1унгусской сине,клизой, отно,сятся к'предкарбоно'вому в03расту'
а трубки, ра,сп.ол'о)к,е}{{нь1е 1по ,о]кра.и|не Б;и:люйст<ой ои]некли3ь1,- к п!редъ-
!орск0му. 1р'фки, тя|поте|ощи'е |к предве!р!х|оян1ск0м} п;!по+гибу, датпифуют_
ся торой - мелом (.[!еонов, |!рокоптук, 1965)

Фдна,ко в пределах ощного'района во3мо)кнь1 кимберлитовь1е тел."
ра3.ных во'з|раст0в. Б связи с этим время образова,ния того или др}тогФ
кимберлитового тела или группь! рядом-раополо}кен11ьтх тел следует
определять только после проведения специальнь|х исследований (опре-
деле_ния а,боолютного во3раста' и3учения ксенолит0в в трубках, метамор_
финеских изменений и др.).

,{,о недавнего времени гла,в'ная о|пределя1ощая роль в кон!роле ра3ме-тг,е{{ия-кимберлито'вь!х тел'отводилась только дизъюнктивнь|м нару1ше_
ниям' Ёаличие ди3ъюнктивнь]х 3он в платформенном осадоцн0м ^,Ёхле

рассматри-валось как отра}кение 3он крупнь|х глубинньтх разломов фтн-
дамента.'Фдна,ко результать| !проведеннь!х 3а по,следнее время и|с|следо-
ваний п'оказали' что глубиннь|е |ра3ломьт фундамента 1де всегда просле.
}*(ива10тся в о|садочно|м 'чехле плапформьт в мест|а,х ра!сп;ол0)к,ениякимфрлит0вьгх т1е.п; на'обор,шг, !3онь| ди3ътон,ктив!ньтх нару'цений в чехле
часто не с|0в|пада,ют с круп,}{Б11!1;и ди3ъ}о{нкт1ивн'ь|м!и ]зо!нам!и фунда,ментакак по й,8([Ф;|1:Ф,./[Ф)|(ению' так 'и 1по |пр!0стир]ан]ию.

|1ри детальнь1х !{'сследованиях геол0гическ0го |поло'(ения ким,берли-
товь!х тел и их. ра3мещения в осадочном чехле вь1яснилось' что они при_
у'фшеньт к наифл'ое осла,бл,ен|нь1м ча!стям кр,упнь1х струкщр1.нь1х элем.ент'ов
платформьт (флексурньтм перегибам' крьтльям антиклиналей и синклина-
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лей 'и т. д.). 3ти фактьт такх(е по3воляют устанавливать 3акономФную
свя3ь пространственного ра3|мещения кимберлитовь1д' тел со структурами
осадочн0тю чехла. Ёаиболее отчетливо такая 3акономернФ€тБ вБ93/19€}-
ся на структурной карте' построент{ой по кровле среднего кембрия. ||ри-
уропп{енность кимберлитов к наи,более ослабленньтпц частям крупнь|х
структур платформенного чехла показьтвает' что' нарял,у с глубицнь1ми
ра3ломами' структурь1 осад0чно,го чехла так>ке играют 3начительную
роль в контроле ,прост1ранственн'ого ра1определения ким,берлитов. Аз ска-
3анн0го следует необходимость и3учения не только самих кимберлито-
вь1х тел' но |и ко}т1!р,етной геол1о1гичеекой обстанов!ки, в :сото'рой'0ни обра'
3овались' т. е. строения со'става осащочного чехла, вмещающего кимбер-
литовь|е тела (Рох<;ков, 1963)

йзвестньте в во'сточной ча,стуа €ибирской платформы ккмберлитовь:е
тыха обьтчно пруппируются, о,бразуя обоооблен1нь1'е районы или кимбер-
дитовь|е поля. Бнутри алмазоноснь|х районов наблюдается различное
раополо'}кение кимберлитов: линейное с образованием вь|тянуть1х
цоп0чок, прупп0вь1'е ил'и' ка]к 1пр'инято на|3ь]вать' кустовь|е и о(ди!н1очнь!е.

Ба,>кная закономерность вь{является при анали'зе особенностей раз-
]{ещения в пределах црови1тции интру3и|внь]х и экспло3ивнь1х ким,берли-
т0вьт1х тел. Фказьпва,ет1ся, что з алмазо'носнь1х срай:онах ,шентральшой ча'сти
провинции (}1ало-Ботуобинском, Аалдьтно-Алакитском и Берхне-}1ун_
ском) все и3'вестньте кимберлнты относятся к эксплозивному типу_
трубкам в3рь1ва и со{1ровох(дак}щим их тре1]1иннь!]!1 телам. Б шерифери-
ческих ю>кнь|х и особен'но севернь1х 'районах наряду с экспло3и1внь1ми
телами 1широко ра3вить! интру3ивнь!е ким,берлиты. Бсли след0вать от
центральнь1х районов пр0винции в северном на'правлении' то !первь1е

интРу3ивнь|е кимберлитовь1е тела появляются на дневной поверхности в
9ойурлахском поле. Б €ре.лне-Фленекс!<ом районе интру3ивные ким'бер-
литовь1е тела ,составляют примерно половину в,сех обнар)2кон'нь1х ким-
берл,итовьтх тел' а в Ана,барском рай'оне они количест'венно преобладают
над экспло|3ивнь1ми телами. Б этом нап|равлении вь]являе}ся закономер-
ное изме'нение формь: (в плане) трубо,к взрь1ва. |10давляю'щее боль,тшин-
ство трубок, располо)кеннь1х в центральной части пр0винции' имеет в
г0ри3онтальном сечении о|круглую |1л|1 близкую- к ней форму. Б Бе'рхне'
1т1унском алма3оносном районе более 30$ ким;берлитовь1х трубок имеют

ф,]р*у овалов''вь1тянуть1х в северо-западном напра{влении. 3та^форма
характерна д.пя кимберлитовь1х трубок 9омурлахского, €редне-Фленек-
ского и Анабарского алма3оноснь1х районов.

€леАует отметить' что ука3аннь|е 3акономерн0сти в3аимосвязаньт и
н€посредственно 3ависят й о'собенностей прол{есса кимберлитооб]ра3о-
ва}тия, 1геол!0гич'оског0 ст]Р,ое:н'ия 1и ]ис}0риш геол10ли1че'ско|го ра3в1ития т0р'
р|ит0р'и,и ал1мазо|но1снь1х раи'0н{о1в пр!0ви]нции. }читьтвая геофизи|ч'еокие

данные о глубине 3алегания кристаллигг1еского фундаптента' наличие ксе-
нолитов кристаллических пород в Ряде цруб9к в3рь|ва' мощность осадоч-
ного чехла в районах ра|ополо)кения ктцм'берлитовь1х трубок и ,другие
факторьт, мо>кйо устано}ить глубину 3алох(ения ка}1ер в3рыва (проме-
х(}точнь]х магматических 0чагов) на €ибирской платфоРм9,_ равную п|ри-

*6р,' 4 км,нто оо|гласуется с вь1во!дами 3. €. €оболева (1962). Бо мно-
гих тру'бках отсутствуют ксенолитьт щриста"цлических пород' что
овидетелыствует о 3ало')кении 'камерь1 в3рь|вов таких тР}'6ок вь1'1ше кровли
кри,сталлическо'го фундамецта, т. е. в пределах осадочного чехла плат_

формы.' 'Фбилие ксенолит0в осадо,чнь1х'п'оро{д в ким'берлитовь|х трубка-х, дах(е
в тех' которь{е размещаются в пределах кристаллических по|род Анабар-
ского массйва, указьтвает на то' что :процеёс формиро'вания таких трубок
происходил 1г1ри наличии осадочного чехла мощностью не менее 2 км.
Ё ход" .еолоЁического ра3вития осад0чнь:й чехол в отдельнь1х районах

,,



подвергался эро|3ии в 1ршной степени, местами п0чти до пол1но|го ето
уничто)кения.

Ана лутз особен'ностей,геологичеокого стр оения те рр итор ии пр овинции
по3воляет считать' что мощность осадочного чехла в ее прФделах и3ме-
няется от первь1х ;метров до 3-4 км. !у|а:ксимальная мощность его отме-
чается на 1площади алма3оно}снь|х районо'в, располагаю1щихся в 3оне
соцленения Билюйской и 1унтгусской синеклиз. €уля по и1меющим'ся дан-
нь|'м' со 1вре'мени образования ким'берлитовь1х !рубок до на'стоящего вре-
мени осадо'чньтй чехол 1в этих райо'нах эродирован в весьма не3.начитель-
ной степ'ени. ||ри во'сстановлени:и !а3!е3а осад0чной толщи района труб_
ки !!1ир удается установить' что мо,щность эр0диро'ванной части осадоч-
|'{0го 'ч1ехла 'не шр,евь|1пает 365 л (Р,о>ктков, }!иха,пев, 1963). [лубин'а зале-
танътя щри'сталлического фундамента в этом районе 2,5-3,0 кл. Ёесколь-
|!Ф 6Фйьш8 эр0дир!ова!н ч|ехол в !,алдьлн'о-Алакитоком алма30н0сн0м рай-
оне' гце м0щ'ность чехла соста'вляет 2,3-2,5 км. 06а ука3а!1нь1х района
находятся в поле ра3вития силур,ий,ских и ордови'кских отлох<ений'
Ё Берхне-.&1унско,м районе, раополага}ощемся на юя(ном скло'не Ана_
бар'669; антекли3ь1' мощность ,осадо|чно]го чехла со'ставляет около 2 км,
и на современной поверхности обна>каются отло)кения кембрийско1т си-
€темь1.

Б алмазоноснь1х районах, ]раопол,о)кеннь1х на ю1го-востоцном склоне
Ана,барской антеклизь1' мопдность осащочного чехла' представлеЁЁ8[Ф т|1Ф-

Р,одам;т кем'бр'ийокого и 'синий0кого возр2,€|3; ;116:€1ёпенно, уме]]ь1шается
по мере при,бл'и>келиА :ц \ка$2рокому щ1{т}, 1где на поверхность вь1ходят
к!(:€?8й,/|Рт1еские !породь1 осно1вания. [лу'бина залегания фунда'мента в
этих районах определяется соответственно: в 9омурлахскоп1 \,5-2,0 км,
в западной части 0редне-Фленекско|го 1,0-1,5 км, в Ана6арско,м |,0 км.
3 1(уойско:м-.&1эрнимден1ском |!т2й;он;9 (юро'затпадно6'обрамлен'ие Фленек_
ского сводового поднятия) глубина залеган'ия кристаллическо'го фуняа-
мента та'к)ке не превь11пает \ км.

1аким о'бразом' следуя от цент|ра алштазоносной провинции на
сев,ёР, мофк|н1о ;на,бдтодать ра13л;и'ч]нь1е пипоом,етр,ически,е го{р!и31о!н'ть1 0са-
дочного чехла и находящихся в них кимберлитовь]х тел. 1акая геологи-
ческая обстановка во,зни'кла в ре3ультате по'стег1е}1ного п0днятия отдель-
пьтх районов алма3оносной пр0винции в верхнемезозойское и'кайнозой-
ское время' обусловивтпего различнь|е глубиньт эро,зионцо'го среза.
|{оследнее создало весьма благоприятную обстановку для и3учен}1я ким-
бе1рл,итовьтх пород' сформиро,вав1111ихся на ра3личной глубине.

€тепень сохранно|сти кимберлито!вь|х тел непосредствег1но 3ависит от
глубинь1 современного среза в различнь1х алма3оно!снь1х районах про-
винции. Бстественно' что чем боль:пе глубина эро3ионно'го сре3а, тем
больц:ая часть ким|берлитово|го тела буйет денудир0вана. ||ри 318ш1 (Ёй'
берл'итьт в зави'симости от ,климатиче,ских условий 'подвергаются более
или менее интен|сивной дезинтецрации. |!родукть1 ее в течение 0пределен'
н0го периода' длительность которо1го 0г1ределяется интенсивностью
россьтпеобра3ующих факторов, в конечном счете преобразуется в рос-
сь!пи ра3лич]нь1х генетических и морфологических тиг1ов.

гвомоРФологичвскив осоБвнности
1ерритория 9кутской алпдазот:осгтой провинции охвать1вает часть

€иби1рской платф,ормьт. €овременяь:й рельеф этой провин]ции'сло)кил'ся
в 1!ез}льта?€ {(.[|:0)(}1:Фй и длит'ельн,ой исто|р;игт ф'о+рм,ир[о!вания. Бедуцдую

роль в о,бразовании рельефа играли тектонические двих{ения, климат и
эро3ио}11-то-аккуь{улятивная деятельнос1'ь; на крайнем севере этой терри_
тории незначительная роль п]ринадле>кит и а6разионно,й деятельности
моря.
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Фсновные рельефообра3ующие факторн
€ конца триасо|вого периода, п0сле 3авер|шения трашп,ового ма;гматиз-

ма' ца восточной части €ибир'ской платформьт наступил период относи_
тельного покоя. Б это время (верхний триас) п|роисходила пенеплениза*
ция странь| и образование 'корь! вьтветривания. Б ни>*<не- и среднеюрску|о
зпохи' !по-видимо|му' шро!{1сходило'интенсивное проги,бание 3илюйокоЁ
синекли3ы и краевь|х п,рогитбов, сопровощда'в1шееся транспрессией моря и
на'ко]плением мо.щнь]х толщ ш1ор|ских и' ре,)ке' континентальных осадков
преимущественно терригенно!го ооста]ва. !,ругие части плаформы }{[]|{Б1:

ть]вали поднятие или 0пускались значительно медленнее. (онтрастность
вертикальнь[х дви}{(ений еще более усилилась в верхнеюр,скую и ни}(не-
меловую эпохи. Ёаиболее 3нач,ительно п1ро'ги1бались Билюйская синекли_
3а (]центральная насть) и краевые прогибь:, а огр-аничиваюш{ие их обла*
сти (Ана6а!;с(8я антекли3а и восточная окрап}1а 1унгуоской синеклизьт),
н'аоборот, 'ис'пь1ть1!в,али в,овдь1|ма||||у|я и являл{ись областями денудащии.

Ёа фоне этих 3начительнь1х колебательных дви)кений, по-вид}1мФм}>
бьтли и апохи относитель1{ого покоя, нто фиксируется сохранивт]тим,ися
остатка1ми корь| вь1ветривания верхнеюр,ского возраста в севернои части
[1релверхоянско,го проги,ба. [ верхнемело,вого времени нач|{нается этап
неотектонических дв,и)ке[}{й, формирова13цц[ ;€т3Б!€ме'ннь:й ре.пьеф плат-
формьт._ _|[алеогеновьтй 

этап 1!а3вития рельфа бьтл сравнительно спокойны'м в
тектоницеском отно1|]еЁии. }1и в рельефе, ни в ра3ре3ах кайно3ой'ских
отлохсений не зафиксированы я'сно проявленнь1е тектонические двих(ения
этого времени. Ёаобо,рот' во многих местах платформь: сохранилась као-
линовая кора вь1ветривания верхнемел0вого (?) 

-ни}(непалео'геновогово3раста.
}1иощено,вьтй этап характери3уется интенсивнь!ми сводовь1ми подня-

тиями, кот9рь{е повлекли 3а со'бой о}кивление эрозионной деятельцости
реки' омолойкение рельефа' о|сновной план которого к эт0му вромени у)ке
соот'ветствовал пла,}1у совроменного рельефа. Б промех<уток времени от
м;и0цена до }1и|л(1}!епо плей,отоцена 0тмечается 1осл|а|бление неот'ек1'1о}1ич'е-_
ских дви}кений.

Ёачицая с плейсто,цена' прои'сходит актив\1за\\ия не0тектонических
дви>кений, п,родол'{ающихся и до настоящего време}1и. 3то хоротш9
фиксируется равличнь]ми ур0внями 1речнь!х террас. Б результа]€ пл€й:
стощеновь1х поднятий вост0чная ча,сть €и,бирской ,платформь: бьтла ра'с"
чл,е}1ена дол!и,1{а!м!и до глубинь: 100-140 л, и формьт ,рельефа |при;няли

современнь1й облик.
Ёеотектонические двих(ения имели дифференцированный характер.

Ёарялу с общей тенденцией тер|р!ит0рии к поднятию' !в отдельнь!х уча|ст_ '

ках образовались мол0дь1е прогибьт, вь1|подненнь:е кайнозойскими оеад'
ками. 1ак, в восточной ча|сти пла'тф9рмьт в рельефе отцетливо выражают-
ся крупнь1е впадинь1 в баосейнах рек 1(отуй, /м1ойеро цБилюй. {,оролпо
вьтделяются в 1рельефе Агинлийская, йуруктинская и |1опигай81(&! 8!!!3:

динь1 в пределах Анабарской а,нтеклизь|' которь1е заложил'ись е|це в ме{
зозое и лро{дол)кают прогитбаться в н0вей:пее вреця. }1о-гшность некото'
рь]х четвертичнь1х отло>кений, согласно даннь!м Б. в. 1каченко ц АР.
7:эьт), превьттшает 150 л. Б ю>кной части |!редверхоянского (!&€Б0|Фх
,:рогиба в результате интенсив'ного новейтпего :!рогибания о,бразовалась-
1д,уб.окая 112й:0)к,0Ё|}{3я Ё+и'>кне-Алда1н!окая шоог'ен0вая ]мульда, ||А€ й|Ф1!{,.

но|сть неогеновь1х осадков составляет около 800 л. Б это х(е время север_
нее лено-Анабарского шроги'ба происходило погру}кение поверхн0сти
под уровонь .[{едовит0го океана й формлровац]{е обш-тирного ш:елыфа,
максййальная глубина котор0го около 100 л. Ёа суш.те, вовлеченной в
опускание' но не залтатой морем' о@разовалась ||риленс]кая 1ли3менная
аккумулятивная равнина.
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Ёовейтпие дви)кен,ия особе,нно проявились в слох<ной перестройке
гиАР0гРа;фической сети' о чем свидетельствуют м!1о!гочисленнь1е древние
долинь{ и дре'в'ний аллтовий, ,сохранив1пий'ся на современнь|х долинах.
|1ри этом, ка'к с1п!раведл,иво указь|вает €. €. (ор:щеЁ 1:эоо;, новеййие
двих{ения не уничтожили тесной |связи 'современного |рельефа со струк-
турой, а, наоборот, е]{€ яр'че и п'олнее подчеркнули его унаследован-н0сть.

}стойчивая тенденция к поднятию :платформьт' на1метив1паяся еще в,
ко}!це ни}(!{епо кембрия, привела в палеозое и ме3озое к ре3;кому увели-чению площади денудации за очет сокращения площадей седиментац11у1.
Фсобенно яр}|(о эта тенденция |проявилась с конца ю,рьт' а так)ке в кайно_
3ое' ко1гда больтшая часть €ибирской платформьт иёпьттьтвала наиболее
3на!чительное под}1ятие и подве|ргалась мощной денудации. Ф грогмадном
ра3махе мезозойского цикла денуда]ции свидетельствует' в частности'
(}гро|мная' и3меряемая ть]сячами метров мощн0сть континентальнь|х ме-
зозойских образований, накопив1.шихся в 3илюйской синекли3е' ||редвер_
хоякоко|м' .[|ено-Анабарском и других проги;бах.

€л-еАует отм,е|тить избиратйьньтй ха:рактер денудаци,и, оозда;в:п'ей
своеобразнь{е поло)китедьнь{е и отрицательнь:е форм!т рельефа, свя3ан-
нь|е с литологиче'скими и структурньтми о'со,бенно'стями слагающих по-
род. 1акие древние и новейтпие эрозионно_денудаци,оннь1е элементь1
1пироко ра3вить] в пределах €ибирской пла'тформьт, о,собенно в об'-!аст]1
распростра(*е_ния пород траппов,ой формации, где они образуют
своеобразньтй,ступеняато_ярусньтй останцово-столовьтй денудацйонйьтй
рельеф.
' Б формировании рельефа больтшую роль играли и климатиче'ские
факторьт, которь!е обусло,вливали характ9р вь|ветривания' склонову}о
денуда1\ию и эро3ионную деятельность рек.

|!алеоботанические даннь1е |подтверх{1даю'т' что в западной .5[кутии в
течение всего мез,овоя 'господствовал >каркий и вла:кньтй тропинеский
климат, которьтй к началу палеогена ,сменился ,субтропинеским. 1ропи-
'ческий (й;}1:й:3т1 мез'ов.оя 'способ!ство!вал пр|о|цессам 'химического .вь1'в,ет!:|4в&-
ния и }1нтенсивному развитию кор Бь1ветривания с предельно пол_
нь1м вь1свобо>кд.ением россь]пнь1х минералов и3 кореннь!х источников-
Фбилие тепла и влаг!1 благоприятствовало формированию карстовых
(}бра3ований в районах ра3вития карбонатньтх пород. Б крупн*е кар-
стовь!е полости и депрессии при благоприятнь1х условиях сносился ма-
териал корь! вь{ветриван!|я кореннь1х источников' и образовьтвались
древние алма3оноснь1е россь|пи и другие поле3нь1е ископаемь1е. 1акие
россь|пи и3вестнь|' например' в }1ало-Ботуобинском районе 3ападной
$кутэти'

€убтропинеский климат палеогена, хотя и в ме'нь:пей степени, чем
тропический, бьтл благоприятен для формирования ко1р вь|ветривания.
Фстатки размьттой корь{ вь1ветриваг;ия палеогенового времени и3ве_
стнь1 на Алданст<ом щите и в других местах €ибирской платформы.
}1аблюдаемое в ;разре3ах по'степенное умень|п,ение роли вочно3елень1х
теплолюбивых видов в составе палеогеновой растительности и 3?1\{0&ёг

' ние их листо!паднь1ми видами приводит к вь1воду, что охла}(дение проис_
ходило в те!{ение всето пале0гена и что в неогене бьтл тепльтй умерен,ньтй
кди'мат. 8месте с охлах{дением умень1палось количество атмосферньтх
осадков. Б связи с этим при равнь1х тектоничоских условиях эро)3ионная
деятельность рек бьтла менее энергичной, 9ем в палеогене. Фднако для
формирования современного рельефа больтпое значение имело ре3кое
похолодание' которое наступило к началу плейстоцена' и последовав1пие
за 'ним зпохи оледенения. ( этому ц!еме1{и отно'оится начало формиро_
вания:й1{Ф[Ф"т101}{€й мерзлотьт и смена химическ0го и физико-хи'ми'ческого
8ьтветри'вания пороц йорозньтм физинеским вь1ветриванием.
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€ледующий рельефообразующий фактор - 
эро3ио,нно-аккумулятив-

1к1я деятельность рек-является в 3начительной 'мере функшией текто-
нических двих<ений |1 кл14мата. 9ереАованию тектон'ических активнь1х и
спокойньтх 9:|{Ф[ €ФФ[Бетствовала периодически усиливав1|]аяся и осла'бе_
вав!'7ая {р,ечная 3!Ф31,1я. Флюви,альнБ1ё 3|10!,]:1 увел]ичивали м10щ}1ость и
}кивую силу речньтх потоков' их |ра3мь1вающую и тра'н0портирующую
'опо'собность. € умень1пением количества осадков' е|стественн,о, о'слабева-
ла и эро3ионная деятельность. Различньте а'м1плитудь1 тектонических
лтоднятий в пр0странстве и |во в,ремени обусловливали ра3ли!ч}1Б1€ в€,|!}19}1*

|{ь1 эр03ио}1ного вре3ания реки' форму долин 'с различнь1м сечением по-
перейного профиля. Больтпое 3начение имели литологические особенно-
.сти и структурнь1е усл,овия' 1к0торь]е в одних случаях спо'со,б'ствовали
]ра3.мы'ву, а в других_-задер)ки'вали его.

€опо(:тав,тение данньтх о климате и характере проявления неотекто'
}1ичееких двих<ений со структурой и литол0гией кореннь!х по'род позво_
";:яет объяснить при'ци|ну разноо6разия морфологии речнь]х долин и по'
Аойти к 1правильной оценйе условий формирован14я в них р0ссь[пей. }/чет

пер'ечисл|о}{|ц61; 'факт0ров, обусловл|иваю|щих зр[о'3и0н|но-аккум'улятив|}ц/ю
.деятельность ,рек рашних эта|п|ов ра31вития ;рельефа, нево3мож'ен' та1к как
-речнь1е долинь1 мезозойской эрьт и в 3[{ачительной мере шалеоген0во'го и
.нео1генового период0в не сохранились. 9то ка1сается вре3ания рек' то в
,четверти1тш{ьтй :периосд многочисленнь1е речнь1е террась1 отщрь|ва|от воз-

'мо)кность для а|{алп3а эрозиошно-а1ккумулятивнои деятельности речнь1х
'пот0ков.

Ба крайнем севере тпдд1;ф'9рц61, на ;поберех<ье .[[одовито'го океана'
.и меются тер р асовь1е уступь] а'бр азионного пр оисхо)кден ия.

1!1орфология рельефа

(ак у>ке отмечали вь11ше' крупнь1е элементь1 ]рельефа платфор'мьт
имеют отчетливую свя3ь с дре1вними платформеннь|ми структурами. |1о-

это1му вьтделяются Анабартское и 9ленекское плато, соответствую1щие
одн0именнь1м структурам' тра1пповое плато Р поле ра3вития тра1п|1ов на
восточной окраиъъ 1у:нцсской синекли3ьт' Анабаро-Фленокская и ||ри-
'ленская рав.нинь1 в ]прёделах,т1ено'Анаба'рско1го и |1редверхоя-нс'кого
пр,огибов'и Билюйская низме'нно'сть, со'в'падающая с одноип{енной сине_

клизой.
Анабарско е денудационное плато' по да,ннь1м 6. Ф. [(оз-

ловской, сой.адае' с полем развиту\я архейских !пор0д и является наибо-

'-*:.'уб'*о расчлененной й возвьттпенной частью терр-итории. €р^е,дние

абсолютнь!е отметки здесь составляют 500-600 м, 1лаи6оль111ая-905 м'
Б''!тл', часть Анабарского массива имеет типичньтй низко'горнь:й
остан]цовь!й рельеф с глубиной расчленения 300-400 л'

.&1ногочисленнь{е со1пки-гольць1 с круть1ми ступенчатыми склонами'
с}бразованнь1ми нагорнь1ми терра1сами' г1однимаются на 100-200 м нал'

обйей вь]ровненной_по,верхностью массива. БертшинБ| { €(';-|Фтть| сопок
по,крь1тьт 'мощнь|ми развалам:т каменньтх г"цьтб. 3десь интенсивно 1г1ро-

текают пр0цессь1 гольцовой денудации, осо{бенно морозное вь|ветривание

;: гра.ит}ция. Фт центра массива к его пе,риферии вь1соть1 постепенно
Ё"й'*й'." !' +по-зь0 м. Ёа склонах раз;ит пологоувалистый вь|!ов'
не,пньтй рельеф, на фоне котор0го вь!ступают редкие оста'нщовь{е с0пки.

|1ерехцц от Айабарско{го маосива к окаймляющим его со всех сторок

пони}кеннь{м территориям - 
1по!степеннь]й. 14склточение со'ставляет юто'

восто1чная оконеч!но|сть массива, где вь1ра)кен круто'й че_ткий склон вь1-

со"ои о]коло 200 м, которьтй опускается й поверхности заболоченной раъ'
нинь1' протя1гивак)щейся вдоль ,долинь1 р. дьюк'": п9 9Раинам массива'
в полосе ра3вития синийских и +па.цеозойских отло)кений, по ог1исани}о
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.}1. 1. (иртотшиной, имеются следь1 древнего оледенения в виде отдельнь|х
.озов'. морен[{ь1х гряд и скоплений валунно-галёчного материала. |{одня.
зууя Ана:барекого массива н,0сят свощовьтй характер с умень1пением ам-
тлищдь| от центра к его периферии. Б соответствии с этим €. Ф. (озлов-
,ская вь]деляет несколько типо!в рельефа, имеющих кон]центричоское

расположение п,о 0тно1пени1о к центру сводо,вого |поднятия. Ёаиболь:пие
поднятия ис]пьттала централь'ная ча,сть 1\{ассива, !елье:ф кото,рой харак_
теризуется наибольгпими а'бсолютнь1ми от,метками (в00-900 м) п отно'
с!гтельнь1ми 1провь]1пения,ми (300-400 л). Больтлая роль в оов|ременном
рельефе центральной части массива принадле)кит так)ке Ё[Б2/|Б[Б1,]т{ ]1

соли,флюкщ}1Фт!{ЁБ1!1\{ формам -,на,горнь1м терр асам, курумам, буграм пу_
чения' м'едальоннь1м туцдрам. (оличество нагор'нь]х террас на од'ном
склоне до|сти'гает восьми-десяти. 3ьтсота уступо1в-от 10-12 до 50-_
60 м'л1ри 1пирине площадок от 50 до 500 м.

в о,бла:сти 3}{а,чительнь1'х и ум|е1рен]ньтх п,цдн1я'тий ма1с]сив,а, п,о его
окраина|м' ра3вит увалистьтй и крутохолми;стьтй ра'счлененньтй рельефс аб,солтошть1ми отметками 500-600 м и глубино'й 200-250 м-. Ректц
имеют глубоко врезаннь|е долинь| с хоро1|]о вь]ра}кеннь]м ко'мпл0ксом
.1\толодьтх террас. Бьгсокие водораздельт и преобладающая ча|сть склонов
шо|крь1та ка!меннь1ми ]р0ссь1!пями и курумами' которьте часто спускаются
_до са,мь1х рек, образуя своеобра3нь1е гльтб'овьте террасьт. 3 о,бластях,
]{епь|тьтвающих мень1пие по|днятия (периферичоские ча,сти маосива), Р83-
3ит пол0гоувалистьтй, расчлененньтй и пологоволнистьтй,'сла6о ра,счле-
,ненньтй рельеф. Абсолютньле вь|соть1 ]{е превь|1пают 350-500 л, относи_
тельнь1е - не более 60-120 л. Бодораздель1 отличаются слабой расчле-
нен'ностью' плавнь1ми очертаниями и |пологими склонами. Реки имеют
хоро1по вьтработаннь|е с 1пиро,ким заболоченнь!м днищем долиньт я|цико-
:образной формьт. Ёо по'всеместное усиление глубинной эро,зии и нал14чие
;шор|о!1п0в 1в руслах 1ре|к ук,а13ьшаю|т н]а 1п1р1одолх{аю'щееся п'однятие Ана,бар-
ского массива.

Б цело'м про'цессь1 об]ра3ования рельефа Анабарского массива свя3а_
1[ь1 с длительнь1]м {пери0до1м конт}:нонтальной денуда]ции, проявивгшейся
при уна|следова1ннь1х постоян!{ьтх |п,однятиях в течение мезо_кайнозоя.
[,огла;сн|о ,п!р'едста{вл'ениям с. Ф. (озлов'ской, фо,р,м|йр0ва|н{ие рельефа
трои'сходило в условиях воздействия на древню}о ден}щационную по|верх-
]н0сть ком|плексной денуАашии и оообенно факторов зо,нальной климати-
'с{€'91!Фй денуда1ции (оледенение, моро}3'}{ь]е и мо1ро3но-солифлюкционнь1е
пртоцеосьт). Б'следств|ие дл1ительгтого п|однятия 1|1 связаЁ1}{'ФтРФт 8 ;!{[}.{'[ р,ав'ру-
11!ения после'кембрий,ские отлох{ения имеют 3десь не3начительну|о мощ_
но|сть' |{'о-видимо'му, в этом районе могут 1представлять интерес ли1пь
-[1етвертичнь1е алма3нь1е ро|ось1пи' приуроченнь|е к с0временной ренной
сети' источ'ци1ками кото!рь1х моцт бьтть ка,к кимберлитовь1е тела' так и в
из'в естн о,й м ер е у)ке уничто|х{енц616 1тр о,п,1 88уточнь1е кол.пектор а.

Ф л ен е к с1к,о е п л а т о, образованное осад0чнь|ми по'родаш1и ни>кнего
|пал1ео3;оя, |3ани!мает обтпи'рньте 1п(р]о!стр'ан1ства в 1пр1еделах с1]руктур вто1рого
порядка Анабарской антек,тизь:. |!оверхность его сла6о наклонена к во-
,ст'оку и северо-востоку' А6солютньте отметки изменяю'тся в среднем от
4ю-400 м на за\т7аде до 350-300 м на во1сто1ке. |1о данньтм 6. Ф. |(оз-
ловскй, равнинность'плато нару1пает!ся ренной сетью, в!03ан[{6,й на ра3-
л,ичну1о глубин'у. Ё1а,и6олее гл'убо:ко расчлененньтй ува,сток плат]о 'с глуби-
ной вреза 250-300 л раополагается в бассейне р. Фленек. Фсновной оро'
графинеский фон создается здесь у3кими гря\дами' вьттянуть1ми вдоль
речнь1х долин, и резко ступенчать1ми долинами. ||о мере удаления от
долинь] г!. Фленек глубина вре3а умены1пается до 100-,150 л, рельеф
значительно сгла>кивается. Ёа водоразделах плато' в юго-западной ча-
сти территории' на вь1сотах 250-400 л встречается характерньтй плоско-
западиннь1й и мелкохолмисть:й рельеф ледникового происхо}кдения' с
больпппм количеств,о'м о3ер.
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Ёа п,оних<е}{;}1Б1{ шл]0ских 'водо'р;а!3дельнь|х прост1ра1нствах в0ст0чной
части плато, слох{'еннь|х 1рь|хль]ми отлох(ениями эйк0кой свитьт' ра3вит
св0еобра;3нь1й 'ра'в;нинньлй озер;ц:6-$6до[г!нь1й тер'мока|р|ст0!вьтй фельоф
эйкской равнинь1 такх(е с ]!1но)кес'гБом неболь1пих о3ер.

Ёера,вномер'ньтй характер позднейтпих двих<ений и различие в лито*
логии сца1гающих 0ленекское плато пород о1пределили 1ра3витие' по{
с. Ф. (о'зловокой' трех отличнь1х друг от друга ти'пов форм рельефа.
|1ервьтй и3 них - структурно-де,нудационное ра.счленение плато - сфор-
ми'ро,вал{ся в области го1ризонтально залогающих осадочньтх пород' !{0|{Б1,'
ть|ва]в1пей в мезо-кайно'3ое умереннь|е и 'слабь1е устой,нивьте поднятия.
3тот рельеф развит к югу от Анабарского массива' вдо'-|ь долинь! р. Фле-
нек' на всом ее протя'>кении на Фленекско-лен,ском водо,ра3деле. Фтличи-
тельноЁ! вертой этого рельефа являегся ра3витие своеобразного мелко_
ступ€нчат0го ха|рактера склонов' отра)кающего смену ра3личнь|х по'
твердости,кар б0натнь1х пород.

Ёа крьтльях Ана'барского и Фленекск0го поднятий, на породах сп\1\4п
и ни.)кнего кем'брия, на а,бсолтотнь1х отметках 350-500 м на6людается
увалисть:й и крупнохолмистьтй рельеф. Брез ренньтх долин здесь не п'ре-
вьт[шает 120-180 м. !,ля водора3дельнь1х уча'стков характерно широ|кое

ра3витие элювиально-делювиальньтх образований.
Ёа юго-западе' в бассейнах 'рек |(тоенелекян и кенде, встречаются

ф'ормьт ледникопв!опо релыефа в виде небопьп:их аккумулятивнь|'х холм1ов,

и гряд вьтсото,й до 50-60 м. |1а отдельнь1х ее отрезках строение речнь1х
долин часто меняется: встречаются симметричнь|е' асим'метри'чнь1е' по_

логоскл0ннь{е и п{естами каньонообразньте формьт.
Бщоль долинь1 р. Фленек развит увалисто-грядовьлй густо и глубоко

'рас!{лененньтй, 
резко стуше!тчатьтй рельеф на карбонатнь!х породах ни)к_

него и среднего кембрия. €тупённатос1'ь склонов, образованная скаль-
но-ось11пнь1]ми уступа'ми твердь1х пород' в03ни,кла вследствие литолотиче-
ской (неодн|оР{од}1ост|и ;!а3:3Р1?Б||( 3/1есь п'о|р1од;кем'бр;ия. }ступьт 'на склоттах
являются одно'в,ременно структурно-денудационнь1ми'ступенями и нагор-
нь1ми терраса1ми (вьтс'ота от 2-5 до 10-15 л). €тупенчато|сть склоно'в
с0четается с плоской поверхно,стью плато (абсолютньте отметки 350_
400 м). Реки }1меют узкие глубокие (200-250 м) Аолиньт. Ёа карбонат-
нь|х породах кембрия' в верховьях речнь1х бассейнов и на водоразде-
лах (в верховьях рек .[4'уньт, }!ол,одо, 'правь1х притоков р. Анабар' на'
мФ|(дуречье рек }сумун и }кукит и т. д.) преобладает пологоволнисть|й'.
равнинньтй, неглубоко расчлененнь:й п сла6о ступенчать1й рельеф с
густой сетью деллей по склонам (рис. 2). Абсолютнь!е вь1соть1 до.
стигают 300-350, редко 450 м, относительнь1е-60-120 л. Бодоразде-
ль| характери3уются 3начительной тшириной (5-\5 км) и пологими
склонами. Аолиньт рек имеют хоро1по вьтработанну1о корь1тообразнуто

форму.
Б районе }д:кинского поднятия на !породах синия с остаточнь|ми пес-

чано-глинисть!ми отлох(ениями перми и ме3о3оя на абсолютньтх 0тмет.
ках 250-270 м вьтра>кен холмисто-увалистьтй, участками равниннь|й 3а*
болоченньтй расчлененньтй рельеф ('врез дол'ин 30-120 л). Рельеф 'сла'
гается !из увалрв и холмов 'со сра'в|нительно круть1ми окл0нами и пло_
скими' ча|сто у3кими вер1]]и'нами. Б окраинньтх частях наблюдаются
обц]ирнь1е з а бол оченнь|е уч астки, пр|иур оченнь1е к пер екрь|вающим си'ний
остаточнь!м'отло)кениям перми и мезо3оя.

3 бассейне р. 1угуттур на абсолютнь|х отметках 450-500 я наблю-
дается куэстов*й, глубоко расчлененньтй (150-200 л), столово-остан_
цовь:й структурньтй рельеф, приуроченньтй к о6ласти моноклинально
3алегаю1щих п0счано-конгл0мератовь1х {пород синия. Фсновньтми форма-
ми рельефа являются вь|тянуть1е п'о ,простиран1ию !пло'с1кие возвы|шенно_

сти' ра3деленнь|е глубоко вре3ан,нь]ми долина'ми.
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Рт;с. 2. |1о..тоговол:тттстая поверхность Ф.тенет<ст<ого п'1ато

(.:е:ующий копл,плекс т11'193 ре,'тьефа ра3вит в о6ласти отпрепари|ро-
ваннь]_\ денудацией трап|по,вь1х с}|,|тло'в в бассейне рек Арга-€алаа и 

_(йе_

эе.цет|ян, 1в {ве,рхо{вьях рек }д;ки, €е'ктел,ях и на в,0дора3деле рек -&[о,подо
.и Ф.-тенек. 3тот рельеф прелставляет со,бой се.пектйвно денудационное,
останцовое, глубо'ко ра'счлененное п,|]ато' образовавгпееся в ре3у.цьтате
умереннь]х и сла,бь:х устойнивьтх поднятий в }1е3озое и ка:11]озое. !а-
.рактернь1ми чертами рельефа является на,цичие трапповь]х небольгшртх
останцов наряду с при,поднять1п{и поло!са},|и п.|1ато (абсолютнь|е отмет_
ки 350-450 л), ,покрытьтх о'бгпирнь]]!1Р[ крупно,г,цьтбовьтми }т обло,мо,чнь]ми
ро,ссь1пями долер итов.

- 8 бассейне р. Арга_€алаа на аб,солютнь|х отметках 350-450 м, в
об"тасти весьма с''1абь1х времен|нь1х опусканий, на фоне общего слабого
по-]нят].1я в кайно'зое развит ттретий тип рельефа' представляющий собой
н[тзкое' цоколь1{ое' структурно-денудациоЁЁФ€ |]а'131Ф с участками ра3ви_т!1я нало,)кенной а'ккуп,1улятивно_.цедниковой равттиньт. Рельеф пре)тстав_
ляет. собой сла6о расчлененную' плоскую, полого|волнистук) равнину,
от.'т|]ча}ощуюся со,четаниеп,! поло,гих 11]ироких увало,в и обтпирньтх забо;цо-
'че'ннь1х пони>кений. }вальл сло'жег]ь! горизонтально 3алега1ощи^,1и ,поро_
дазт:т кем,брия' перекрь]тьтп{и тонки}1 плащо}1 .т|е-1никовь;х и во,дноледни_
ковь{х образовангтй. |!онтт;кен[1я }{е;{(;1}. }_ва;1а}1]! вьтпо.']нен}1 :\1ореннь|}1и'
водноледнико'вь]м].1 осадка}1и и занять1 п.-1ос!!}1}1и озерно-бо.тот1|ь]ми рав-нинами с 1широки],1 разв!{т}1еп,1 тер}1окарстовьтх фор:т и крупнобугристь]х
торфяников.

|(роме этих типов рельефа, на северно}! {полого}1 крь1ле Фленекского
прогт{ба' на по|родах кембрия с остато,чнь1}.т чех.[]о}1 плезозойскттх и кайно-
зоЁц'ских отло>кенит? вь1деляет|ся равнинньх[!. плоскоувалистьтй, по|чти не-
расчленен'ньтй за'болочен'ньтй: тер}1окарстово-западйнньтй рельеф. Абсо-
лют}1ь1е отп,1етк}| водоразделов не превь.шают 250 м. [арактерной особен-
ностью ре.тьефа яв"1яется 11]ирокое разв|1т]{е тер}'{окарста 

" 6уцр'' 
"с,у_|]ива.ния'

} юх<ньлх ]1 в,ост,оч,ньтх окра];н Анабартско|го }|аосива, ;в ба'ссейна-х рекБольгшой (уонапки, |(тоенелекян, !(енядьт и дта.,то* (1ю,'',.,', в об,-таст:д
разв]{тия по'род синийского 1(ош{плекса с пэкрово\1 четвертичнь|х от,'то}ке_
{'!ии хаоактерен равнинньтй, по,]оговольтистьт{!, густо' но не глубоко рас_

-'}фф

29



ч.це'неннь|й ,речной сетью за1бол'оче1-1нБ1й 'т,етр,у,61]<2!р1сто|вь1й рельеф. 'по,в|ерх-
|{ость р:1внинь| псстепенно (_.}!и)кается 1{ югу и востоку от Анабарского
[!асс11ва. Аб,солютнь;е отметки водора3делов сни)каются о'т 200-300 л.
на юге до 1в0 л на во'стоке' Брез речнь[х долин от 40-50 до Б0-100 лд

д.'1я крупнь|х рек. Речньле долинь1 имеют зна,чительную 11]и'р]1н\'' по'логие
с1(;]онь1 и 1п].{рокие заболоченнь1е долинь1. Ёаличие многочис..1еннь1х остат-
ков древних долин на водора3делах и речнь1е перехвать1 \'казь1вают на
д}1нам11чность ренной сети' на ее перестр,ойку, которая про}!с\одила под.
в.']ияние}1 неотекто,ни,че,ских дви>кеътий.

Б восточной части 1плато' в верховьях речнь|х бассейнов 1{ на }1ех{ду-
речьях ,{уньт, йоторнуньт, €юнгюде, в 1п]ределах раслространен]{я рь]х-
ль]х отло)кений эйкской свитьт характерен равнинньтй' предельн9 |!/1Ф[.
киЁт' с.,табо расчлененньтй озерно-болотньтй термокарстовьтй рельеф. Абсо_
лютнь1е отметки водо,раздела здесь не !превь111]ают 220-280 лт, а о'тно,си_
тельнь|е 20-40 м.

1аким образом, формирование ]рельефа /плато происходило, по-види-
п1о}1у' в несколько этапов. |1ервь:й, наибо"цее значительнь:й, свя3ан с

развитием Анабарокого и Фленекско1го поднятий' в результате чего о1ка-
33.;114;€Б вьтведеннь]ми на поверхность отлох{ения ра3личнь1х систем-
Фт мезозоя 14 до настоящего вре},1е[1и плато испь]тало ряд поАнятий,
}![1ев1ших значитедьно мень[]]ую а}'1плитуду 1по сравнению ,с пе,рвьтм эта-
по,шт, Активно действующ}1е агенть1 денудации приводили к постоянному
о}{о.по)кению !1 сни}кению древнего ре,тьефа; при этом во3никли более
молодь1е пл0ские фо,рмьт, аналогичнь1е древни\1.

.[,лительная континенталь'ная денудация в течен];е всего ме3о-кайно-
зоя обусловила значительньтй эрозио'нньтй срез кореннь1х источ[{иков
ал}1а3ов (от 200-300 м в €редне-Фленекско'ш1 районе - €уханскит? про-
ги;б и до 1000-1500 л в Ёи>кне-Фленекскопт районе-Ф,.']|енекское г{одня_
тие) и уничто)кила проме)куточнь1е коллектора. |1о-видип{о'!!1у' с эти},1

свя3ьт1ва,ьтся у6огая ал'маз'о!носно,9ть с:о:в|!'€менной до,л'и|нь1 'р. Фле'нек и ее
прито'ков. Ёо в северной ча'сти плато' в обла'стях ра3вития термокарсто_
вого рельефа (бассейн р. Анабар), мо>кно о)кидать промь11плен!{ь|€ (Ф'!1*

центрации 3а1й33ФБ' 3ахороненнь|е г1од четвертичными г1о'кровнь|'ми отло-
х(ениями.

Анабаро-Фленекская и пр'иленска-я равнинь{ в гео-
.погоструктурноп,! от'ношении пр11урочень] к,[1ено-Анабарскопту и |[ред-
верхоянскому прогибап1 11 характер!1зуются общностью разв1!тия !€"г|Б€:

фа. Равнинь1 с.:]о>кень1 палеозо{1с:<т.1}11-1 1{ птезозойскими от"цо}кениям1{ ]1

перекрь1тьт п.'1ащоп'1 рь1х"1ь]\ по]{ровнь1х образований. Абсолтотнь!е от_

1\!етк1.1 }1з}1еня1отся от 200-230 ,т: в 3бласти Анабаро-Фленекского ш1е7кду-

[;8чья (ю>кнот? ча,сти) до 100 
'!. 

на 3ат\аде |1риле'нской равни,ньт. Равнинь:
характеризуются в основно\'т'пло,ской за'бо,лоченной поверхно'стью, раз_
виБа:ощёйся на мезозой:ских отлох{ениях. Босточная ча1сть |1рт'тленскоЁт

|равн1{нь1 пргтобретает хол1\,1исто-увалистьтй об.пик, возникгпиЁт в результа-
те расч":]енения древних озернь1х и речнь1х террас.-Б преде.:ах эт1-1\ рав_
ттий €. Ф. (озловская вь|деляет две крупнь!е пторфостр:'кт\_рь1, характе_

!!!3}:1.@ц'1т96я опреде.це1]нь1п,1!1 т1.1па}1}1 ре.пьефа. |]ервзя ::ор(эоструктура
.'.й'дае' с об!астью 1о)кного и за,падного борто'в ]1ено-Анабар'ского 1т

[1редверхоянского прогибо,в, сло)*(еннь]х пер\1ск1'т]1]] конт11нентальнь!}'1и

г]есчано_гл]'1нисть1ми породам?1 Р1 юр1скими ш1орски\1и-арги':1л!1там}1 и алев_

1)олита}1]1 с 1-1рослоям}1 песчаников и !1звестняков. Фна преАставляет со-
6ой низт<у:о селективно_денудационную равн}{ну, образовав:шуюся в ре_
зультате вре]1еннь]х уп{ереннь]х о:тусканий в кайнозое. Ё1а западт+ой ее

части характерен плоскй;}, пФ;1Ф|Ф3Ф,|1Ёисть;й' с,цабо расчленен1{ьтй рав-
ниннь]й рельеф, раэвитьтй 1]а гли|{исто-песчань1х породах пер}1и и юрь1

на абсо/1ютнь1х отметках |70-200 л. ||оверхность равнин плоская, р-ас'
члененная редкой неглубокой (30-70 л) врезанной сетью долин. |[1и-
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рина в0до!33.{,€;'1ов 5-16 км. водораздь.{ь1 плоские, заболоченнь]е, а
склонь1 испеш1рень! делля}у1и и покрь]ть1 буграми вспучивания. Речньте
долинь! широк}{е' 3аболоченнь]е' часто ип{еют асимметричньлй профиль.

9 се,верньтх гран!{ц морфоструктурь1' 1Б |1!€{€о138 Анабаро-,г|енёкого
про,гиба, раз]в].1т пло1ский, полого,волнистьтй, сла,бо раснле,нейньтй термо_
карстовьтй ре.'тьеф. Аб,солютньте отметки не превь]1пают 150 .+с, отно,си-
тельньте - около 50 л.

Б восточноЁ: тт ю:кной частях морфо,структурь1 на пло,щади развития
песча:ников ]1 11звестняко|в юрь1 вь]ра)кен пологоувалистьтй, местап{и гря-
дов,о-холмистьтй, т<уэстообразньтй останцо1вь1й рельеф. Фн характери3ует-
ся до1вольн1о глубо|к!1},1 (40-100 ,и) раснл:ен'е{нием. Ё{а :общем :|!'9й,Ф|1ФБФ,1_

нистом фоне равнинь1 местами возвь1шаются плоскотв€!}т.{€ оста}{цо,вь]е
прядь1 ,и хол}1ь1 'вьт'сотой 20-70 лт, 3!0]\4€:[1тир;о1ва1ннь1|е твердь]м1и и,з!вестня_
ками и песчаника},:и. [рядьт и]!{еют асимметричную куэстообразную фор-
му- Абсолютнь1е вь|сотьт их пон}1}кают|ся к Бостоку от:то-|в5 до 15о-
140 м. Аолиньт круп;ньтх рек ип{еют 1пирокие днища, ре3ко ограниченнь1е
круть]ми склона}1].1.

Бторая морфоструктура охвать|вает днище 4ревней долинь1 р. .[1еньт,
со|пря}кенное с остаткам}{ древне:? озерно-аллювиальной водораздельнот]
равнинь1' и представляет собой эрозион'но-аккумулят}|вную ни3кую ра'в-
нину,. образозавгпуюся в ре3ультате временнь]х значительньтх опусканий
в кайнозое. |1ове1эхность ее наклонная и имеет абсолютньте от!1етк]{
80-180 м. 0на с.1ох(ена галечниками' пескап,1и и 1пе'счано-1глинисть1м1{
озерно-ал,]юв!1а"1ьнь!ми и терра|совьт1ми осадками. |]околь равниньт сло_
}кен юрск[1}[и породами. Б днище лрев'ней долинь1 .[|еньт вре3ань1 мо_
лодь]е равнинь{ рек }1отор'чунь1' €юн;грд9, ,[4.олодо, ,г1индэ и других'
образо,ванньте уступами четь1рех надпойменньтх и двух пойменньтх
террас.

Б этой области характерен такх(е эоловьтй рельеф 
- 

ма!ссивь1 разве.
ваемь|х песков' назь]ваемь]х тукуланами. Б основном они приурочень1 к
террасам рек' где'перевевается ]пойменньтй аллювий. 1укулань{ ра3вить{
главнь1м образом в пределах Аревней долинь1 .[|еньт, в бассейне :р. €'_
мь1лдь]кан и в них(нем течении р. ,[|индэ. ||о даннь:м и. и. Ё{евя*кского
и Р. А. Бид>киева (1960)' тукулань1 3десь располо')кень| вдоль небольтпнх
речньтх лопин и на водора3делах. .&1окду отдельнь1ми уча|стками туку-
ла]н'0в 'часто и|}.{1еют;ся за1б'олоч'ен|нь1|е |п]р,о|стра]н!ства. Б'ольтпин,ство дю}1
райо:н:а и|меет в пла1н|е ко1пье1в{идную форму [ 'Ёатп!а'Б,т1€{нием .ост|р|ия на
юго-юго-3аг1ад. 11-[ирина дюн 50-60 л, длина до 5 Б#, вь]сота до
|0-\5 м.

|[ри фопрмт{ровании рельофа Ана'баро-Фленекокой и |1риленской рав-
нин больштое значение имели неотектонические дви)кения' обусловивтпие
неравномер'ное по]днят1{е равни'н. Б пределах этих рав.нин алш1азонос_
ность установлена в современнь1х до"]1инах рек' а так}ке в н1.,)кне- !1 верх_
};еюрских об.поьточньтх отло)кениях. Бследствие существован11я птощной
аккумулятивно:! толщи на территори!1 этих равнин, россь1пньте проявле-
ния' вероятно' свя3ань1 с по,цребент:ь11!1и гори3онтап{и. Ёесптотря на вь1яв-
{енную пока слабу1о алмазоно,сность г1и)кне- и верхнеюрских обл'о,п{о'ч_
(ьтх по1род' развить|х в /1ено-Анабарскопт и ||релверхоянско)м прогибах.
воз}1о)кно вьтявлен].|е сРеди них погребеннь1х россьгпей' |!ред;посьтлког}
к это}1у являет]ся наличие здесь кимберлитовь1х трубок и многоч].1слен-
нь1х горизонтов конгломератов и гравелитов гтих<ней и верхней юрь1' со_
дер)кащ1.!х алмазь{ и в неско'лько по,вь!шеннь]х количествах 

- 
минераль1_

спутники.
Ёа во'сточной окраине 1унгусской синек,''1и3ьт' где ра3вит5г них(непа-

лоозойские ]1 пер\,1о-триасовь1е породь]' прорваннь1е траг1повь1м1.1 интру_
зиями' вь]делястся }1 а р хино -Билюйское трапп овое пл а'г).
Б бассейне верхнего течения Билюя 1пироко ра3вить| пласто'вь1е интрузи1{
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1

Ртлс. 3' 1'рапповьтй си,']л' пере](рьтва|ощ|;}] труб|(\' €ь;тьтканс:;ая (в вттде уст5,па)

траппов, которь]е цементируют пло,сковерхие плато с кр\'ть1_\1и обрь|ви_
сть1}1и скло,нами. Ёа севере плато обрь1вает'ся резким устуг1о}1' вблиз].1
кото,рого вь1соть| дости1гают ма!ксимальной отметки 950-в60 л. Рельеф
это,го района от.т|ичается раз,цично,й вь]сото{а и глубиной эро3}1онно'го
вре3а.

Б ве1рховьях р. мархи на карбонатнь]х 'породах ни)кнего па,пеозоя
ра3вит полог!0увал;}1)[1Б1й, 1стуг1е!нчать]} 'рельеф (атбсолют:ньте отм]етки
350-600 м) с глу,6иной расчлеь1ения |00-250 м.

Б бассейнах рек Аалдьтн и мархаракан в "цо}кбинах 8А6;'!Б уступа
тра]п|по,в,о]го |плато абсолютньте отметки понр|}каются до 400-500 лт, а
г.1\_б1.1на вреза состав.]1яет 100-160 л.

Б западнот? и северо-3ападнот! частях района 1ши'роко распространень1
п.патообр аз нь!е по|верхност]1, с:1 о;.{(еннь]е тр апп а}11'{. Фнтт зани:мают наибо_
лее вь1сокие (500-950 лс) 1'настки \1е}кд}'речья. Рельеф тра1п|пового п,']ато
в 3начительной степени 3ависит от форш:ьт отпрепариро,ванного тра1ппо-
вого те'тта. ,Ёа н,о]р,мальнь!х п,т1асто1вь1х /интру31.{ях раз!в1ить| п,т|оские 1!|ли

слабово.ц1ни1сть]е по1в1е|рхно1сти. 1апт, где '11,'13'811Ф{ББтт€ интру3и|1'1 прор{в,а1нь1

да1]ка}11.1 тра1п'пов' рельеф ста'новится грядово-хо.1\1исть1}1 }1.1|1 грядовьт}1'
[!-'тяддьт возвь111]аются на вь1соту 10-15 м и расхо,Аятся в раз.111чньтх на-
прав._1ен}!ях. 3де,сь ре.пьеф в и3вестной птере повторяет фор:тт' поверхно-
сти интрузии тра1п1пов; л}{|шь в незначительноЁ1 степен]1 его об'разо|вание
обт'с.товлено денудационнь1},1и процесса}1!]. 1рапповое п.']ато почти повсе_
местно оконтурено уступа}|и (рис. 3). |{родо,-тьньте профтт.тг{ рек не вь!ра_
ботаньт. Более пол1огие участ'ки чер,едуют1ся ,с ]{р\'ть1\111 уст\|пам1и. 1ер'ра:сьт

разв[1ть! с'цабо. .[4'ощность а.'1лювия неве;1и,ка. Фбьтчно о'н с.:тох{ен галеч_
но_валун1нь]т]1 ',}121|ёР:112лопл. Рус.'та нобо,''1ь|пих рек ]1 р\'чьев ]сплошь зась1-
пань1 ось1пя}11.1 и3 угловать1х г.'тьтб и об,]о}!ков траппов.

Ёа осадочньтх туфогеннь|х !1 пер}1ск}'[х от,-]о)т(ениях' прорваннь1х дай-
ками и мел]ки'ми и1нтр'у3ия'}1}{,'раз'вита|ра1вн|}'[на со ске.'1етно-грядовьт'м р1ель_
ефоьт. Фтпрепариро,ваннь1е да:?ктт и тра|пповь1е те,г1а поднр1\{аются над
равниггой на вь|соту 30-500 лс, о6разуя взрхнтлй ярус; н11}кний уровень



;1редставляет собой совер11]енно пло'скую поверх1{ость с много|численЁ{ьт_
[,1|{ }]еврез'аннь!}1и водото!(ами. Берховья долин рас11]}1реньт (до 1-.4 клс)
г' с].1льно заболо'ченьт.'|1о берегам имеется ряд широ'ких террас. Б местах
]1ересечения тра1ппо]вь1х тел долина !рек су;кивается.

Б п'реАелах ра|с|сма1ри|ваемо{го 'р,айо'на (известнь] мно1г1очи|слен|нь]е ким-
бер.пит-овьте тела; среди них алма3о[|оснь1е кимберлитовьте трубкт: 9дач-
ттая. -\т!-ха.ц и €ьттьтканс'кая. известнь1 алмазоноснь]е россь1пи четвертич_
ног0 во:]})аста' а так)ке единичнь1е находки алма3ов в пермских от;1о-
};8Ё]19[.

(;т:л'берлито'вь!е тела относятся к до]перм{скому возрасту на основан11;1
'т'о,го, что трубки €ьлть;канская, Бост0к тт [1обеда перекрь!ть| терригон}тьт_
ми отлох(еЁ1ия1ми перми. {,отя с по,слетриасо.вого времени райогл испь1ть1-
вал }111тенс1]в!{ь1е поднят'ия и вследствие длитель}|ого периода денудации
здесь бьтла снесена мощная толща п0род' отпрепари,ровань1 интрузии
траппов ]-1 срезань| примерно под один уровень различнь1е по возрасту
о6разования' все }ке перс]пективь! четвертичной россьппгтой алмазонос-
1]ост}{' 1по-видимому' невелики' так как кореннь1е источники алмазов' пе_
,рет(рь|ть|е толщей |перм1ских отлох<ений и бронированг|ь!е т'рап,11ами' 3а
этот пориод по!чти не бьтли ден}'дированьт. 9то касается до|пермско,го эро-
3ионного среза кимберлитовь1х тел, то, по_видимо.му, о'гт бьтл дов'оль1{о
бо,ть,тпипл' ]-| перспективь1 нахо}кдения древ1{их россь:пей остаются значи_
те'1ь]{ь11п1|]]' 'о,со,бен'но в об,па'стях д0пер;м|ских 1ка{р|ст0вь1х А01пРт€08!!й, кула
п1ог сноситься }1атериал кимберлит'овь1х тел и где м0гла образоватьс;г
|1онцент|ра ция алм а3ов.

Б тт.'; ;ол} ская н из ме,н ность располо>кена в пределах Билюйс,кой
сине1("']изь] и части'чно Ангаро-Билюйского нало}кенно]го |про|гиба на пе(:_
ках ].' песчаниках мезо'3'оя. Абсолютньте вь]!сотьт 'сни)каются от окраиннь1х
частей низменности к долинам рек "г1еньт и Билюя от 400-450 до 100-
120 м. Рельеф довольно однообразньтй, знанительно вь|ровненньтй и сг.ца-
>кеглгтьтй. Речная сеть густая, но неглуб0ко врезана. [лубина речньтх до_
л1.1н изменяется в пределах 60-100 м и л'11ль по окраиннь1м частяш{-
до 150_200 л. Рельеф шентральньтх частей низменности 1почти идеально
плоскит? или олабоволнистьтй. Абсолютнь|е отметки 3десь не превь111]ают
250 м. Реки имеют 11]ир0кие (до 5-10 км), с,пабо в1ре3ан|нь1е доли}|ь| с
пло/ски!ми илла слабовогнуть1ми днища'ми. А4'оно+клинальное падение пла_
стов мезо3ойской толщи опособствовало офразованию асимметричнь]х
водора3делов и ре!чнь1х долин.

Ёа мех<дуречье рек |индэ, 1юнг и ]токян на го'ризонтально 3але|гаю-
щих породах кайнозоя в четвертичное время в результате слабьтх по!гру-

>кений образовалась плоская о3ерная нерасчлененная равнина'с абсо-
лютнь1ми вь!сотами 170-240 м у| относптельнь|ми 20-40 

'с. 
Анало,гичное

происхо,х(де'ние имеет и ра'внина' ;развитая на песчань1х отло,)кениях мела
и раш]оло}{{енная в баосейне среднего течения рек 1юнг и ]юкян. Абсо_
лютнь]е отметки ее |70-250 м, раснленен1ность более г,]уб0кая (50-
100 л).

Ёа горизонтально и поло1го!!]\,1оноклинально 3алегающих породах ме-
зозоя по краям си'неклизь1 в ре3ультате сла,бьтх п,однятий в четвертичное
вре]!{я о,бразовались грядово-холмисть]е' полог0вол!{и,сть]е и пологоува-
ли'сть]е равни'нь1' характери3ующиеся до,волыно глубоким расчленением.
Абсолютньте отметки в них достигают до 400-450 м, а глубина вре3а
реч1цьтх долин 80-160 м. Аной характер имеет по'верхно,сть' ,ра3витая на
рь1хль!х от"по}кениях эйкской свить1 на севере Билюйской ни3менности.
Фна ;представляет собой озерно-болотную равн,ину (абсолютньте отметки
220-350 л) с онень слабьт,м расчленением (,порядка 10-30 л).

[рядовьтм, грядово-увалисть!м и холмисть|м характеро'м отличается
рельоф, рав:в;итьтй на (ем,пендяйских |€Фй91Ё;Ф+(}|1Фльнь]|х 1стр'уктурах; а6с'о-
лютнь]е отметки здесь 280-400 м' а глу'бина ра|счленения 80-100 я.
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}(ро:те чисто эро3ионнь1х форм релье'фа, на Билюйской ни3менност|1
1цтц;рФ(Ф раз'вить| фо,р'у6, 'рель,ефа' овя3!а;н!нь1|е ,с м]н,о]голетней м9рзлот,ой'
( нитт относятся термока]рсто,вь1е котловиньт' большей частью 3а'полнен-
нь|е 'озерамут, алась1 и булгунняхи (гилрола'кколить|). Ёизовья 1то,нга тт

правоберех<ье среднего течения Билюя покрь1ть1 перевеваемь1}1и песка_
}1и 

- 
тукуланами.

Б зоне сочленения Ангаро-Билюйского нало)кенного про'гиба с ви-
.пюйст<ой и 1унг\,сской синеклизами (1!1ало_Ботуобинский район) рель-
еф такх<е характери3уется неравномернь1м проявлениеп{ новейших под-
+уятий 1{ 3?Би'€].1 от литоло|ги'ческих особенностей ра'спространеннь1х 3десь
т!ород. Б целом рельеф представляет собой |]Ф,1|Ф;РФ}Б2а'1истую' п'1естами
грядово_холмистую с останцами равнину с абсолютньтм'и отп1етками
350-450 м. [лу6ина расчленения не превь|1пает 60-140 л. Фтделыньте
черть1 рельефа обусло,влень1 литол0гически]1 составо1м и ст|руктурой сла-
гающих гтород. 1ак, на г{ластовьтх интрузиях траппов развит грядо'во-
холмистьтй рельеф, на туфогеннь1х и г1ё'!мт€(их от.цох(ениях 

- 
скелетно-

грядовьтй }1 {Фо'1й||€1Ф-грядовьтй с обш.тирньтми забо,:оченнь1},1и пони)кения-
}1и' на мезозойских отло)кег|иях-пологоволн|4стая расчлененная рав-
11ина' на карбонатньтх породах ни)кнего палеозоя 

- 
слабово'пнистое пла_

то, расчлене'нное глубоко врезаннь]п'1и долинами.
]-|,о геом,о'р:фологинеско'},1у строен'ию до"ц1ина р. 1!1алой Ботуобии под-

ра3деляется на несколько отре3ков, обусло,вл0ннь1х разливной литоло-
гией по,род' раз'}1ь|ваептьтх рекой и неравно}1ерньтм проя|влениом новей-
11]их подг|ятий в ее бассейне. Аолина Би"цюя и\1еет довольно сло)кное
геопторфологическое строение, обусловленное чередованиеш{ по ее про-
дольному профилю более или менее устойнивьтх к раз}ть|ву по'род' а так-
,{е различнь]ми ам1плитудами поднятий отдельнь]х участков' пересекае-
мьтх рекой. €огла;сно дан'ньтм А. |[.,г!евиной (1962)' до,'1ина Би.пюя по
геоморфологическим 1при3нака1м подра3де.цяется на четь1ре отре3ка:
1 ) исто,ки - молодая, сла6о разраб,ота,нная долина' вре3анная в о3ерно_
ледниковь1е отло)кения; 2) верхнее течение-четковидная долина' в ко-
тцрой рас1пи|реннь1е террасиро|ваннь|е участки чере'дуются с каньо'натии;
3) среднее течение (от р. Болыгшой Ботуо'6ии до р. Алин-!ьели) - п'осте-
пенно рас1пиряющаяся вниз по течению терра|сирова1111ая долина;
4) ци)кнее течение - участок тпиро:кой террасированной долинь1' пере_
ходящей в аллю'виальную равнину. Б долине Билюя, кроме мн0го'ступен-
чатой поймь:, присутствуют пять надпойменнь1х террас. Фни хорошо
просле)киваются по продольному профилю реки от верховьев до у'стья'
что подтвер)кдает одновозрастность соответствующих террас реки г1а

всем протях{ении.
}1ало-Ботуо6инский район наиболее перспекти!вен и в отно1пении р0с_

сьгпной алмазо1носности. 3десь и3вестнь1 рэт-лейасовь|е и четвертичнь1е
а,цма3о,носньте россь|пи, источни1ком питан'ия которь|х считается кимбер-

'1|итовая 1рубка .}/!,ир. Ёо не искл!очен:| возмо)кцость наличу|я 14 друг!1х
кореннь]х источников ал1ма30в.

|_еоморфология речнь[х долин

Р1зу.13ц"* речнь1х доли|1 и их особенностей, обус;тов.'теннь]х ра3ли.чнь1\!
проявйением новейших дви>кений' а та'к)ке лито.1огией и структуроЁт раз-
мь1ваемь1х ||61РФА, 1позволяет не только вос1станов11ть историю фор:тиро-
вания рельефа, но и правильно подойти к оценке ра3мещения и локали-
зации четвертичньтх алмазоно|с,нь1х роосьтпей.

|{ри всей разнообразии новейших тектонических дви;кений и геологтт'
ческих структур' о'бусловивш:их сво,еобраз1{е речнь1х доли'н' }1о)кно наме_
тить 14 ,6;1616:!ь1€ общие черть1 в строении последних, свидете":1ьствующ}-1-х

о едином закономерном плане развития рельефа рассматриваемой терр1']_
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гории. [акими общими чертами речнь1х долин алмазоносной площад;т
является прео1бладание 1широких дол,ин (до 20-60 кл), пологих уклонов
(0,00005-0,0001) и небольтпая 'мо'щность аллю,вия. .[|итшь на ,отдельнь|х
от'ре3ках' особенно в уча|стках ра3вития кристалличоских !пород фунла-
мента и по,род трап:п.о'вой формации, долинь] имеют каньоноо,бра3ное
строение и с]рав1нителыно крутой уклон. 3се ренньте долинь1 террасирова-
ньт. [|ойменнь!е тер1рась1' и в прео,блалающей ча,сти первая надпой:ленная
являются аккумулятив;нь|м!', а'все остальнь!е 

- 
эро3'ионно-аккуму,цятив-

г|ь!ми. €троение аллювия обьтч'но двучленное' представлен'ное фац:'тей
русловь1х песчано-галечнь1х отло>кений и фацией пойменньтх образова-
ний- пе,сками, супесями и суглинками.

Б пределах долин всех крупнь1х рек, особенно .[|еньт и Билюя,
1пироко ра3вить1 о3ера 

- 
стариць| и эол0вь1е дюнь| _ тукулань1. Ао-

линь1 всех рек' 3а ис'ключением полярньтх областей, покрьттьт лесной
и ку.старниковой растительностью. Русловьте, а иногда и террасовь]е от-
ло}(ения рек, ра3мь1ваю'щих районьт ра,спростр анения алма3оноснь1х ким-
берлито'вьтх тел и древних алмазоно'снь]х отло'>кений, в той или иной мере
алма3оно'сньт. Ёаиболее ;п!0,1,}ктивен аллювий рек четвертого и третьего
по'рядков (:по отнотпению к ,|1ене) ' но иногда концентрация алма3ов в
значительньтх коли,чествах нахо,ди"[ся 14 в долинах ре1к ,второго и да)ке
перво]го по|рядков.

Р е к а ,г1 е н а !Ба'1!€1€ят глав|ньтм бази'сом эро3ии для многих рек' в
которь|х установ,цень1 ал!мазоно|снь1е ро'ссь1,пи. ||о [. Б. 9истякову (1964),

реку по характеру течен'ия подра3д'еляют на три уча|стка: от истока до
устья р. Битим (4160-2745 км)' от устья р. Битим до впадения в него
р. Алдан (2475-|330 км), от устья р. Алщан до о!!ва €тол6, 3а кото!рь1'м
начинаётся дельта реки. Фсо,бьтй интерес для нас представляет участок
этой реки от устья р. Билюй до |в|падения ее в море.

Ёа третьем участке, них<е в1падония А.пдана, .[|ена проходит вблизи
Берхоя,нёко|го хре1бта и до о-ва }(олдонга (в 900 км ни}1<е 9кутока) те-
нет в т'широкой 

- (до 10-15 км' а местами до 20-25 км) долине. Фт
о-ва }(олдон'га до дельть1 долинь! .[|еньт су)кена !,араулахскими го1рами-
.[4,аксимум сух(ения приходится на район'пос. (тосюр, где остро'ва в рус_
ле отсутствуют, а ]'ширина реки места'ми умень1пается до' 2 км. [1ри впа-
де11ии в море .[!ена образует дельту площадью до 30 тьтс. км2. [|о о'бъему
сумма1рного годо'вого стока (15 500 м3|сек) .[!ена занимает 'второе место
в 6€€Р по'сле 8нисея. йз все'го о,бъема го!дового 'стока в устьевой части
/-1еньт на снего,вое ,питание |приходится |п1римерно 500/9, на до)кдевое 35%
и на грунтовое 15% (9истя'ков, 1964). Ре>ким.[|еньт на участке от в,па-

дения Алдана до устья характери3уется вь1соким'весенним половодьем'
летними |па,водками о.т до>кдей, которь]е з1начительно уступают по вь1со'те
подъема водь] весеннему половодью, и исключительно низкой зиптней
п!ех(енью. Бодьт .|!еньт отличаются малой мутностью: да}ке в по"1ово.]ье
содер)кание в3|ве1пеннь1х наносо'в не превь1гшает 50-60 е|м3 (€о,ко.пов,
1 э52).

|{о данньтм [. Б. 9истякова (1964)' о,бщий вес раство1ре|ннь1х веществ,
вь|но|симьтх в море .[|а;птевьтх )1еной, составляет около 56 млн. т в год'
|]о ионному составу это количество раопрецеляе_тся |пР.им9Рно^следу]о-

шим образом: Ё€бз_ - 260|о, (а+2 
- 19у;, 5Ф+_2- 110ь, }19*'- 100/о'

с1- - 14}9, \д+т+к+1 -20,|..14нтересующий нас отре3ок доли1нь1 .[1еньт (от впадения Билюя до
устья) распо.'1агается в основном в пределах |1релверхоянского'краевото
прогиба, вь]полненногФ }Фр:111ццц мор'скими и мело|вь1ми континентальнь]-
ми отло;кенияп,|и. Б геоморфологическом отно1пени|1 эта область прел,_

ставляет собой |1риленскую равн|.1ну. 14 только самьтй северньтЁт, пп::_

устьевой участок реки (от !пос. кюсюр до устья) настинно- протекает в

пределах северо-западной части Берхоянской'складчатой о'бласти.

3* ба,
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Рис' 4' ||ойма р. ,[1еньт н:тже устья р. Бтт"цюй

[еопторфологичеоки]у1и и'0следованияп1и ря.],а авто,ров (€трелков,
19б7; ,/-1унгерсгаузен' 1957; Алексеев, 1961; и др.)' проведеннь]\1и в доли-
не ни)кней "г!еньт, устанавливается наличие в ней террас неско.'1ьких уров-
ней. Раопространение' строение и условия обра3ования террас ра3личнь1
на двух вь1делен1{ь1х вь!ше гео,структурнь|х участках.

Б пределах первой области (от устья Билюя до пос. 1(юсцр) .[|ена
?1меет хорошо ра3работанную глубоко врезанную до]г|ину 1пириной ме_
стами до 40-60 км.|7о мнению €. А. €трелко'ва (1965), на этом отрезке
сравнительно молодая ча,сть долинь1 реки' имеющая мень1п}т_о ш:и_р_ину

(до 25 км), вре3а'на в п0верхность древних тер]рас на глубину 60 _!!!-л
}'клон реки о} у,стья вилюя до пос. 1(ю:сюр составляет 5 см|км (0,00005|).
Ёа этом участке о'т'четливо вь|деляются три уро'вня надпойменнь1х террас
вьтсотой 12-1в' 20-30 и 45-60 л. (роме них' на значительном удалении
от реки, в г.тубине.]'о.'1инь|, [. Ф. ,|1унгерсгаузено* и АР. (1959) о|писа1нь|

террась1 вьтсотой в0-100 и 110-160 л._ 
Ёих<е устья ,р. Би.пюй, вплоть до пос. [иганока, русло ,[[ень: харак_

тери3уется наличием мно'гочисленнь]х мелей, кос и !рядом островов ра3-
деляется на протоки.

€ов'ременньте русловь!е отл0)кения,г]ень: отражают хар актер течения

реки - на уча!стках 3амедленн0го течения мощность их во3растает до
20 лс, а на !настках бьтстрого течения русловой аллювий или со'вер1пенно
от'сутствует' и"ци )ке мощность его весьма незначите"цьна.

|]ойменная тер]раса ве3де имеет 0динак0вое строение. Фбьтчно вь:со-
та ее не превь!шает 5-10 м, но 1]1ир|1на террась! неодинакова на ра3нь]х
участках. 

_.&1аксимальная 
1пирина ее - них(е устья Билюя' где 0на до_

,стигает 25 клс. |1о,верхность поймь1 по|крь!та зарос.1ями ивьт, тальн|1'ка у\

и3обилует ,старичнь1ми о3ерами и протока}1и (рис. 4). Аллювий поймь:
состоит и3 песко,в, супесей и суглинков. Редко отмечается галечник.

Ёадпойменная терраса вь],сотой 12-1в л преимущественно ра3вита
по правому берегу реки' на отре3ке оэ устья р. .[1епи'ске до р. ундю-
,ю".. |11ирина^ здес! дос,игает 10_15 ,сл. терраса аккумулятивная'
Ал,тювиалынь{е отло)кения ее представлень1 обь]чно песками и супесями'
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в основании кото_рь1х по|чти в,сегда присутствуют галечнь!е образован|{я
мощностью до 12 м. Ёа:длойменная терраса вь:сотой 20-25-м на6лю-
цается гла,внь1м образом по правому берегу реки в виде небо.ць[||их' ра3-общенньтх м-ех<ду-собой унастков. 3та терраса так)ке аккуму;]ятивная.
|1о данньтм €. Ф. Бискэ' цо|коль терра'сьт находится на ,неко"орой глубине
ни}ке уреза водьт' и мо,щно'сть отло:кений террась| превьт1шает ее относи-
тельную вь]соту (20-27 л). Аллювий таюке имеет двучленное строение.
Ёи>княя часть п!редставлена галечникам14 и валуна1ми' а верхняя -лре_имуществе|нно песками. Б устье р. ,[!индэ на поверхности этой террасьт
1пироко ра3вить] эоловь]е 1песчань1е дюнь1.

Ёадпоймен'ная терраса вьтсотой 45-60 .ла довольно 1пироко ,ра3'вита-
[[о левому берегу реки она примь1]кает к пойме или вь1ходит не|по,сред_
ственно к ,реке' а на 1правом бе1регу она отделена двумя ни}кни'ми над-
пойменньтми террасами. 1ерраса цокольная, эр0зионно_аккумулятивная ;

аллювий ее перекрь1т м'ореной (рис. 5). |{о птнению €. А. €трелко,ва,
эта морена мох(ет со1по,ставляться с'верхнечетвертичнь|,м (зьтряноким)
оледенением Б9рхоян'ско'го хребта. ]аким об,разом, отложение осадко]]
террась] от'носится к верхнечетвертичному ме)кледнико'вому веку. Бьгсота
цо'коля этой террась1 изме|няется от 5 до 40 л' а мощность аллювия так_
){(е непостоянна.

Более вь1сокие террась1 .[!еньт (80-100 и 110-160 л) имеют не3на_
чительное расг|ространение. 6чень редко Ф!й€92}Ф1;[9 терра'совь1е уровн].1
с 0тносительнь!ми вь|сотами 200-240 м. 3ти три ур'овня терра,с главнь1},1
образом наблюдаются по пра,вому берегу реки.

Бторой, север!нь1й уча1сто|к долинь] ./|еньт, !ра1ополох{енньтй в пределах
северо-3а,падной насти Берхоянской складнатой области' имеет облик,
отличнь:й о'т юх{ного участ|ка.'||римерно от пос. (ю,сюр вниз по течению
до,лина ,[|еньт рез,ко су)кивается, ,бо,рта ее становятся к,руть1\,1и и вь1со_
ки,ми. Ёа этом участке реки (;получив1пем на3вание <трубьт>) ш]ирина
долинь] не более 6-8 км, местами |,5-2 км. Река течет единь1,м русло\г'
остро'вов нет' кось! развить1 только по берега'пл. Ёа этоьп у'ча'стке уровен|.
половодья реки превь!шается до 25 м над ме)кенью' а далее к северу'
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Рттс.5. }4оренньте от.'то)кения в дол11не р. "г1еньт в районе устья р..[,>кард>кан

1|



близ о_ва €толб, сни)кается до 8 л и растекается по протокам дельтьт
([трелков, 1957). 1еррасьт на всем протя)кении <трубьт> ра'звить1 слабо
и очень нечетко вь|ра}кеньт; 1|]ирина их не'превь|тшает 1-2 кл. [овольно
четко вь1)ра)кена ли1пь |первая надпойменная аккумулят|1вная терраса
вьгсотой 20 м, остальнь1е террась1 являются скулыптурньтми уступа|ми.
|1о данньтм (. А. €трел;кова' терраса 'вьгсотой 20 м еще не полностью
сформирована, по{эт0му ее вьтсота из'меняется, от]рах(ая и3менение сред-
ней вь:сотьт подъема водь| во время половодья на ра3нь1х участках дол|1-
нь:. Бьтсота террась1 в дельте реки сни)кается до 3 м, а у самого нарух('
ного ее края - до 4 м..[,ля поверхности этой террась1 характерен рельеф
полигональной тундрь:, особенно четко вь1рах{еннь|й в дельте реки.

3 заклточе}{ие 0писания геоморфол0гии долит{ь1 р. .[[еньт следует от_
метить' что остатки Аревнейш:их террас реки. не0ген-1них(н'ечетвертичного
возра|ста и3вестнь1 ;пойти ца всей территории |{,редверхоян|ско1го прогиба-
ЁеЁедко их поверхности сливаются с Аревней денудац!'1онно-эрозионно:!
поБерхностью. Фтмечается не менее трех у!овц!ей древних терра,с на вь|_

сотах от 100 
^о 

240 м' Ёа правобере>кье ./{еньт они перекрь!ть1 леднико-
вь1ми о1'ло)кениями и непосредственно в современном рельефе отрах<а-
ются сла'б,о. 3ти терпра;€Б1 {3,т1{,ю}ся остатками очень тпирокой (ло 100 кл)'
но не глубокой предполагаемой древней долиньт ./{еньт. Более молодая'.
среднечетвертичная дол'и,на .[!ены четкая' 1|!|ар:911д", в'ре3'а'на на 30-120 ,т;

в поверхн0сть водора3дельн'о{го плато и в древ.нюю цолину. Борт дол:тнь:
хоро1шь прослех(ива'ется в современном рельефе. 3 формиро'вации совре-
ме]тного рельефа долинь| р. .[1еньт боль:пое 3начение имеет верхнечетвер-
т!!цное оледенение, следь| котор0го особенно отчетливо сохранили'сь по
правобере>кью .[1еньт в виде конечн0мореннь1х 'гряд в районе устья рек
[>кардх<а,, }1ен'гкере и €о6опол. Б формированиу!'рельефа существен_
ную р,оль,сьтграли и неотектонические дви)кения.- Ами 6ьтло обусловлено
неравн0мерное по.днятие |11риленской ра:внинь:. 3ти )ке дви'(ония обус_

;'тФв]1.[}( образование серий террас.
Р ек а 

-Б 
ил ю й - самьтй крупньтй левьтй 1приток "/1еньт. .[1,лина его

2650 км, площадь баосейна 454 тьтс. км2 (т{пстяков, 1964). Русловьте от-
ло)кения Билюя в разной степени алма3оноснь1.

Ёаибольш:ая конце'трация алма3о'в (т$дт,т311'я к промь11шлен'ной) уста-
новле}1а ни)ке впадения р. .&1алой Ботуобии, до'пос. (:рестях.

||о данньтм |. Ё. 9истя,кова' по ряду при3наков на Билюе вь1деляются
три участка: верхний от исток0в до ]впадения р. €юатьдюкар, _протя-
й.,й"* 15;00 кл, средний - 0т р. €юльдюкар до р. м-архи, длиной 620 км,
и них<ний - от р. мархи до устья 3илюя, длу:ной '530 

км'
Б верхнем течениг Билюй цротекает'среди кар;$6ц21",'х по'род ордо'

вика, прорваннь|х тра|п|пами. '[,ля этого участка характерно чередов.ание

плироких ]зьо-+оо'м) ът гл'*боких (до 4-5 м) плёсов с резко сух(енньт_

ми 
- (50-70 л) и мелкими, болышлей ча;стью поро{)кисть|ми уча|стками с

глубинами до 0,2-0,5 м. [1ри маль1х уровнях те^чение на мн0гих уча'ст-
*'!. оур"'".;с.'р'.'" на плёсах не превьт:пают 0,2-0,6 м| сек' увеличи_
ваясь на порогах и перекатах до 3-4,5 м| сек. |!^р^еАельньте уклонь1 и3ме_

няются от 80-в5 до [:-:в см| км (9истяков, 1964)'
|в средне'м течении Билюй пересекает обла'сть сопря}кения 1унцс_

ской и'8илюй;ской синекли3. Ёа '6том участке долина реки вьтработана

среди карбонатнь|х !пор,од ни11(него палео3оя и песчано-ал€в_ритовь]х по-

р?,!]й*.'!'я. 111ирина русла ре}'<и 3десь достигает 200-600 л, течение

Ёпойойное, со скорос'',я'" "' плесах 0,2-]; л|сек, на..перекатах 1,3-
б,2 

'|['*. 
'[лу6ин* на ;плёсах - от 1,5 до-9,5 м, чредний уклон & см|км'

Б ншкнем течении река цр0текает по [ентрально-9.кут,ской, или 3и-
люйской, ни3менности' сло)кенной верхнем€3о3Фйт8кими песками й ;|1ё[9?_

"!*,'". 
Русло на ,9том участке неустой'ниво: тчирина его и3меняется от

5обй !' э,ь км. [корости течения на плёсах 1,0-1,5 м|сек, на перекатах
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1,9-2,2 м|сек. |[родольньте уклонь| 4-24 см|км, в среднем 9 см|км
(9истяков, 1964).

|,еоморфол,огию долиньт Билюя детально и3учали м. н. Алексеев
(1961), А. п. .[!евина (1961, 1963) и лр. Ёи>ке {приводятся основнь|е
черть! геоморфологии долиньт 3илюя, в основном по3аимствованнь|е и3

работ ука'заннь1х вь11пе а'вто'р'0в.
[[о геом9р'фологишеским признака'м долину Билюя |принято делить

}|а четьтре основньтх отрезка: истоки, верхнее течение' среднее течение
и ни)кнее течение. €о'временнь1е и,стоки реки представляют собой моло_
дую' слабо разработанную долину' вре3анную в озерно-ледниковь|е от-
лох(ения. 1еррасьт отсутствуют. Б'следствие сла'бого вреза и заболочен-
ности территории не удается !2ё9;1€!||11Б да>ке пойму и первую террасу"
3ерхнее течение Билюя охвать1вает отре3ок от р. €ролнуцй 3утлюйкан Ао
устья р. Больш:ой Ботуобии. Ёа этом отре3ке долина реки и;меет четко_
в'идное строение. 1ам, где она пересекает 1пла!стовьте тела траппов' до_
,1ина имеет вид каньона, вре3анного на глубину 100-150 л. 1еррасьт
ра3вить| сла,бо. Аллтовиальньтй ,пощров сохраняется т0лько на пёрвой
терра'се. Б раотпиренньтх участках долиньт' свя3а,ннь1х с легко ра3'мьтвае-
мь1ми континентальнь1ми верхне,палеозойскими отло)кениями' появляется
разработанньтй комплекс террас.,(роме м|ногоступенчатой поймьт, |вь:-

деляются 1пять уровней надпойменньтх террас: первая вьтсотой |0-16 м;
вто!рая - 18-26 ,'; третья - 30-40 

'{; 
четвертая -.* 50-60 м |1 т1ятая -65-80 м. Бьтсота терра1с постепенно повь1|пается вниз по течению.

'Ёа этом участке реки низкая пой'ма ра3вита слабо. 9аще встре|чается
1вь1сокая пойшта 6-\\ м, п]ирина ее поверхности 0, 1 км' Ёа ней развитьт
,старичнь1е озера' русловь1е валь| и болота. ||ойма сло}кена в основном
|песками или легкими супесями с прослойками гравия' мощность аллю_'
втця \| м.

|1ервая надпойменная терраса |раз'вита 1пироко. Фна тянется почти
непрерь!вной :полосой вдоль обоих берегов Билюя,'местами ]сохраняясь

дах{е в трапг{овьтх су}кениях долинь1. 1'\и1ощность аллювия от 6 до 13 л*;

терраса эро3ион'но-аккумуляти'вная' вь!сота цоколя от 1 до 5 л.
_ 
Бторай надпойменная терраса та1к>ке эрозионно-аккумулятивная. Бьт-

сота ее цоколя 10-13 л. .[4ощностъ аллювия - от 0,6 до 8 м в самь|х
верховьях' ни)ке устья р. Ахтарандь1 0на увеличи'вается до 10-11. м; тер'
раса сло}кена песком с прослойками гравия,и гальки.

1ретья надпойменная терраса встречается в виде отдельнь1х участков
1дц'риной 0,2-\ ,5 км. Аллювий преАставлен песком и галечником мощ_
ностью от 4 до 20 м. |1ахабольтпая мо'щность аллю'вия наблюдается в

ра,с1!пирениях долинь|; |вь1сота цо|коля терра|сь1 12-25 м.
9етвертая |4 пятая тер|ра'сь!' на'блюдающиеся довольно редко, пред-

ставляют собой эро3ионнь|е 'площадки ,с аллюви'альньгм !покровом не-
боль'тшой мо'щности. Ёа этом отрезке долинь1 реки в русловых отло}ке_
ниях 6ьтли найденьт отдельнь1е кристалль1 алмаза' происхо)кдение кото_

рь1х пока'не вьтяснено.' €реднее течен'ие Б'илюя (от р. Больтпой Ботуобии до р. Р1лин-

'[ьели) представляет наибольтлий интерес в отно1{]ении алма'зоносности'
Алмазы о'бнарРкень1 ни'{е впадения р. Ботуобии' 'в русл0вь!х отло)ке-
ниях' представляюп]их собой береговьте отмели' беневники, намьтвнь1е
о,строва и ко'сьт. Б какой_то мере алмаз0носнь1 и тер{расо'вьте отлойкения
(русловая фашия). 3тот отре30к долинь| Билюя распола'гается в поле

ра3вития карб0натньтх отло)кений ни>кнего ]палеозоя и песчано-алеврито-
вь1х п0род мезозоя. Ба этом участке долина реки рас1пиряется до' 10-
\5 км. йсследователи вь1деляют 3десь' кроме поймь1, |песть надпоймен_
нь1х террас

|1ервая надпойменная терраса вь]сотой от 1 1 до 16 м развита.пов-
семестно' !пирина ее 0,5-2 км; терраса имеет цоколь вь!сотой от
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9Ё +'- 3 м над уре3ом водь|; аллювиальньте отло}кения' мощностью до10-15 ;й, |{€11(Ф подразделяются на русловую и поймег:ную фашию;первая представлена галечникам]'1 с примесью валунов' }1ощность ее2-6 м: вь11пе залегают сугли|1к|1 и пески с гумусированньтми прослой_
ка]!1и.

Бторая надпойменная- тер-раса так)ке 1широко развита по обоим бе_
рега]\,[ реки.-Бьтсота ее 13-25 л;, вьтсота цоколя 6-10 л' мощность ал_
.цювия 7-|5 м: из них галечн1{ков до |-4 м. Аа поверхности террасьт
места ми сохранился эоловьтй рельеф._' .1ретья терраса^часто встречается на расп|иреннь!х участках долиньт.
РР.'^1, тер'рась1 32-_45 м, а цоколь подни},1ается над уровнем водь1 на20-35 л. А4ощность аллювия от 5-6 до 10-13 )."Ёус''о,''-6,цйй
и;меет небольгшую мощность и представлена галечниками' гравиеп1 и
песк-ом' чередующимися друг с АР}гом.

9етвертая терраса на это1!| участке Билюя встречается довольно
редко'. ширина ее поверхности до 3 к.м, высота 55-60 л' а вь1сота цо-коля 40-47 м. 1ерраса в значительной степени размьтта' и мощность
аллювия обь;чно не превь]1пает 3-6 м'.только ни>ке устья р. }кугут
|{ощность аллювия увеличивается до 10-13 ,и. €троение аллювия ана_
логично низким террасам.

[|ятая надпойменная терраса вьтсотой 66-75 м нмеет цоколь до60 .и. |1оверхность ее :широйая (месташти до 10-12 км), со .'.д,йй
эолового рельефа; мощность аллювия от 4-5 до 10-1]; м, но галечни-
ковь_е горизонть| встречаются редко и ]|{ощность их |-2 м.

|_[естая терраса вьтсотой эо-: то м сл|\в^ется с Аревней долиной,направления которой не всегда с0впадают с современнь]м направле_
нием Билюя. Фтлох<ения этой террась[ отличаются от состава осталь-
нь!х^^пяти террас. |1одробнее этот вопрос !рассмотрен А. |1. .||евиной
(1э62).

Ёизовья 3илюя находятся в преде.цах Билюйской синеклизь1.
которая на протя>кении четвертичного периода исг{ь]ть!вала значитель_
ное отставание в подъеме. 3амедленное поднятие о6ласти низовьев Би_
.цюя и слабая устойнивость к ра3м},|в'у мезо3ойских континентальнь1х
отло>кений' вь|лолняющих Билюйскуто Ёпадину, способствовали образо_ванию очень гпирокой долинь|' представляюйей собой аллювиальную
равнину со ступенчатьтм профилем. [|ирина террас 3десь и3ме""е'с"
десятками километров.

3тот отрезок долинь! Билюя практически алмазов не содер)кит. [!о
кра:}ней мере в русловь!х и_террасовь|х отлох(ениях до настоящего вре_мени алмазьт не найденьт. Ёе останавл|{ваясь на детальной геоморфоло-
гической хар.актеристике ни3овьев Билюя, ука)кем, что 3десь развить11песть надпойменньтх террас: первая высотой 10-16 м; ,тора}л- 20-25 м; третья-30-40 л; нетвертая- 45-55 м| лятая-'55-60 м и 1ле-
стая -_ 90-100 л. &1ощность ал"цювия этих террас несколько вь]1ше' чемв средне'м и верхнем течениях реки' но вь|сота'цоколя террас понижа-ется' что' по_видимому' свя3ано с неравно\{ерностью поднятия бассейна
Билюя в четвертичное время.

- Ёа террасах Билюя в ни)кнем течении 1пироко ра3вить| тукулань!,
образов.анные перевеяннь1м песком из !'етвертичнь|х аллювиальнь1х от-ло;кений. (роме того' часто встреча1отся термокарстовь1е западинь!
<<алась|>_ и гидролакколить! 

- 
<<булгунняхи>>' связаннь|е с наличие}'1 мно.

голетней п{ерзлоть1.
Река }1 ал а " Р' туобия впадает в Билюй справа на 1156-п:

к}1лоп{етре от устья. |1ромьттпленная алмазоносность ее установ.пена от
устья до впадения в нее р. 14релях, причем алмазоноснь1 не только рус_ловьте отло)кения' но и галечники всех террас. Бьттпе устья р. йрелях
найденьт ли1|]ь единичнь1е кристал.пь1 алм а3ов.
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{олина р. }1алой Ботуобии распс.:то}кена в пределах геоморфо,;:оги-
(]еских районов. €еверная, приус,гьевая часть долинь1 пересекает струк-
турно-денудационное трапповое плато. Ёи>к::ий и' частично, средний
отре3ки долинь| 3ало}кень| на структурно-денудационном плато на от-
носительно приподнятом них(нем палео3ое. !,олина среднего течения
.&1алой Ботуобии вьтработана на эрозионно-денудацр{ойной равнине' в
области мелких мезозойских депрессиг}. Берховйе реци (и насть сред-
него тенения) располагается на эро3ионно-денудационной равнине на
конт}|нентальнь|х и морских отло)кениях юрь1. Б соответствии с этим
разнь1е участки долинь! '-:}1алой Ботуобии иш{еют различное геоморфоло_
гическое строе};ие. [олпна реки врезана на глубт.тну от 20-40 до 100_
140 м, уклон реки ни)ке устья р. |4релях составляет в среднем 50 см|клс
и увелич.ивается в приустьевой части до 70 см|км.

3ало>кение современной долиньт р.1!1алой Ботуобии относится к на_
чалу четвертичного периода. ( настоящему времени река вьтработала,
кроме поймьт, пять надг{ойменньтх террас. 1еррасьт хоро1по развитьт
обьтчно на тех участках' где река ра:зйывает мё]озойские г{есчано-кон_
гломератовь1е и ни}{{непалеозойские карбонатньте отлох(ения. Б местах
пересечения трапповых тел долина реки су)*(ивается и приобретает
}-образнь:й пфофиль. 1еррасьт здес, развитй слабо. Благодаря нерав-
номерному поднятию территории относительнь|е отметки террас в сред_
нем течении реки несколько вьт1пе (табл. 1).

| а6лица \

8ьгсоты террас (в ло) р. Р{1алой Ботуобии
(по А. ||. .[|евиной)

!##Ё*Ё 
|| 

**,*верхнФ
течение

в"р*""' 
[течение 
|

|]ойма
|

1|

среднее
течение

;
|5-2о

4-5
7-9

13-16

25-30
4о

€рднее
течение

30-33
38-45
35-60

Ёижнее
те(|ение

27-,32
38-40

55

1-2
4-5

|0-13

Река &1алая Ботуобия алп{азоносна от устья до впадения в нее
р. [4релях; этот отрезок охвать|вает среднее и них{нее ее течение. на
это},1 участке долинь| прослех{иваются все пять надпойменнь1х террас.
|_!-|ирина долиньт 5-6 км. Русло реки изобилует крупнь1ми вре3аннь1мР1
меандрам}1 и отдельнь]1!|и косам].1. и |{осовь1ми <<у3лами>> (меандры и ко_
сьт отсу'1'ствуют только в пределах трапповьтх областей, где русло реки
почти прямолинейное). .Р1ощность аллювия кос и3меняется от 0,2 до
3-_4 м. Ё{аиболее мощнь1е кось{ встречаются на участках' располо}{ен-
н_ых среди карбонатньтх пород палеозоя. ||ойма реки развита повсюду.
111ирина-ее достигает сотни метров' а мощность аллювия обьтчно непрё_
вь||шает 5-! ,. Русловьте фации пойшгьт, а та1(же собственно русловь1е
отло)кения ;\4алой Ботуобии во многих местах (них<е устья р. 

_14релях)

представ"'1яют собой алмазнь1е россь|пи.
- [1ервая надпойменная терраса вьтсотой 7-9 м и ш:ириной до 0,7-
1 кл про,сле)кивается ;п,9 6$:одц ,берегам 1реки. терра,са а,йкуштулят'и'вная'
цо'коль ее ра'с'полагается ни>т{е уре3а ,водь1. }1ощн;ость аллюв'}|я 7-.12 ;;с,
в том числе галечников до 3,0-3,5 л.

Бторая терраса вьтсотой 15-20 м и |11ириной до 1,5 км просле)ки_
вается ['е всюду' а обьтчно встречается в излучинах реки. 1ерраса эро-
зионно-акк}м}а1ятивн?я' вь1сота цоколя до 10-12 м. Аллювий иптеет
двучленное строение. Русловая фация представлена галечниками мощ_
ностью до 4 лс. Ёа них 3алегают пойменньте от.т1о)кения (пески, сугли|{-
ки, супеси). 1ретья терраса вьтсотой 27-33 "'4 встречается редко''Ёил<е



впадения Ареляха, по правому берегу ./!1алой Ботуобии она постепен-
но переходит в более высокую четвертую террасу. [11ирина ее не превь1-
:пает 200-300 л. Б верхней части аллювпй представлен песками' ни-
ж'е - галечно-гравийньтм:т отложениями. 1ерраса хоро|шо вь!ра}кена
в районе р. }(юргелях (в низовьях р. &1алой Ботуобии). А4ощность ее
3.||.!!}Ф8[1{ достигает здесь 10 л,'в том числе галечнико]в до 5 м.

9етвертая || лятая террась1 по строению а./_1лювия 1'! степени сохран'
ности похо)ки друг на друга. |4х аллювий состоит и3 песка и вь|хлини-
вающихся прослоев песчано-галечниковьтх образований иногда. мощ-
ностью Ао 3 м. ||о-видимому' в период формирования вь[соких террас
рус.по реки блу>кдало по пойме, благодаря чему 1пирина т1екоторь[х
террас достигает 3 км. 3ттц террась| приуро1|ень| к местам пересечения
р. !!1алой Ботуобией древ}{их долин или |орских депрессий, испьттьтваю-
щих относительное опускание или неболь!пое поднятие территории. 3ти
участки представляют значительньтй интерес, особенно террась1 них(е
устья р. Р1релях, где в аллювии вь1соких террас установлень1 алма3ь!
и пиропь|.

Р ека Ар еля х-.певьтй приток р; .с!1алой Ботуобии. .4,лгтна реки
около |20 км, но наибольтший интерес представляет них(ний отрезок до-
линь1 длиной в 33 км' где обнарул<еньт и разрабать1ваются алма3онос-
нь[е россь1пи.

[олтана р. йрелях проло>кен-а в основном среди карбонатньтх пород
ни}кнего палеозоя. |1есчано-галечнь1е и алевролитовь1е отло'{ения ни)к-
ней юрьт слагают верхние части склонов долинь| и отчасти прилегаю-
щие мех(дуречья. €троение доли1{ь| неоднородное' |дирина ее от 250 м
до 1,5 км. !клон реки 100 см| км. |!о морфологическим при3накам до_
лину |,1реляха (ци>кнее тевение) А€.,'|91 на два участка - верхний и ни)к_
ний. ( ни)кнему относят г1риустьевую часть' где иреляхские террась|
сочле1{яются с террасами ![а.пой, Боту.обии. -Ёа верхнем участке ра3ви-
ть1 собственно иреляхские террасьт. 3тот уч2сток характери3уется
крупньтми врезаннь1ми },!еандрами' у3кои долинои' где коренной склон
прибли>кается к руслу и часто подмь;вается водот? с образованием ось1_
пей. Бдоль русла реки располагаются' кроме низкой и ,вьтсокой поймьт,
четь!ре надпойменнь1е террась1.

[!ервая'терраса с поймой вьтсотой 3-6 м тянется непрерь1вной по_
лосой по обеим сторонам реки. 1|1ирина ее от \30 м до \ км' поверхность
ровная' местами слабоволнистая или имеет небольтпой наклон в сторо_
ну русла. &1ощность аллюву1я изменяется от 1 до &,8 м и в среднем со-
ставляет 5 л; верхняя часть его представлена суглинками' илами' супе_
сями ут, рех(е, песком; под ними 3алегают глинисто_гравийно_щебени-
сть]е отло}кения средней мощностью около 2 м.

Бторая надпойменная терраса (эрозионно_аккумулятивная) вь1со_
той 8-12 л встречается в виде узких полос длиной 0,5-1,5 км' средняя
!пирина !20 м. |1оверхность террась| сильно ра3мь1та' поэтому мощ_
ность аллювия сравнительно небольп:ая' в среднем до 3,7 м.

1ретья эрозионно-аккумулятивная терраса наблюдается в виде эро-
зионнь1х разобщеннь1х уча|стков' как правило' сопутствующих тетвертой

изменяется от 1,5 до 8 м, в том числе галечников-от 0,5 до 4,5 м.
9етвертая эр,озионно-аккумулятивная терраса сохранила,сь в виде

отдельнь|х изолированнь|х останцов в крупнь1х излучинах реки. Форма
останцов обьтчно повторяет очертание излуч|1н; наиболее развита тер-
раса в них(нем течении реки; вь|сота террась1 25-30 м' \лирина в сред_
нем около |40 м, мощность алл|овия от 0,4 до 8,6 л.

Река 1![арха является наиболее крупнь|м притоком Билюя. Бпа_
дает в него слева на 530_м километре от устья; длина реки 1 18\ км,
плош(адь бассейна 99 тьтс. км2,3 истоках реки располагается ряд о3ер'
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приуроченнь1х к ни3инат{' окру)кеннь|х возвь1!1]енностями с абсолютной
вь1сотой до 700 м ({{истяков, 1964).

Аолина р. &1архи в среднем и верхнем течении располагается в пе_
реходной зоне от окраинной части Билюйской ни3менности к Босточно-
€ибирскошту плоскогорью на площади развития карбонатньлх пород па_
леозоя' а в ни)кнем (настинно и среднем) тенении дол|4на р. !}1архи
вступае1' в область преи]!|ущественного ра3вития юрских отло>кений,
]'редставленнь1х них(ней континентальной и морской толщами. 1акое
различие в !'еологическом строении отра]кается и на геоморфологии
долинь1 реки.

Б верхнем течении !!1арха имеет типично горньтй, а в среднем и ни}к-
нем течении 

-полугорньтй и равнинньтй характер. Фт истоков до впаде_
н\4я в нее р. €охсо_лох падение реки составляет 5 м|км. Ёих<е устья
р. €охсолох уклон }1архи становйтся более пологим (60 см|км) } 

''-лее еще вь!пола}кивается...Б верхнем течении долина реки узт|ая (ло
Ф,6-км), чу9ет }-образньтй.профиль. Фт устья р. {,аламакит до устья!. (унугуй-1аннах (100 кл) йирина дол|тньт р!вна о,7-2 км. Форма
долинь1 ящикообразная. Б среднем и особенно 

-Ёи>кнём 
течении долина

реки рас1пиряется до 10_20 км.
Б долине р. .с!1архи хоро1по вь|ра}кень| пойма вьтсотой 6_,8 м и шесть

надпойменньтх.-террас: первая вьтсотой 12-|5 7'' вторая_ !&-25 м,
]Ретья-- 40_45 л' четвертая-60-65 м, ля'!ая_70-90 м ц \]еетая-
10_105 л. Бверх по течению вь1сота террас постепенно умень!шается.Бсе террась1 эро3ионно-аккумулятивньте.

^ ||ервая надпойменная терраса развита -1!]ир01(о; 11]ири!!а ее 5-8 кл.
€троение аллювия двухъяруёное.'3низу 3алегают галечно-гравийньте
0тло>кения мощностью до 2,9 л' которь|е сверху перекрытьт су|линками
и слоисть1ми.мелко3ернисть|ми песками.

Бторая терраса так}ке просле}кивается по всей долине реки. .&1еста_ми 1ширина поверхности террась1 достигает 2-3 км (особенно в сред-
нем и них<нем тенении). АллювиЁт представлен песками с линзами глини'супесями. Б основа.нии аллювия' как правило' залегают галечники
непостоянной мощности.

1ретья терраса 4''р*" наиболее развита в ни}кнем и' частично, сРеА_нем течении -.реки. {,арактер аллювиальнь|х отло>кений этой .-рр'.'неодинаковь:й на ра3нь!х ' участках. Б районе 3нерАякской излун'ий,т,где терраса сильно ра3мь|та и поверхность ее сни>кена' аллюви# пред-ставлен галечниками мощностью до 4 м. Б ни)кнем течении &1архи^ ал-лювит} террась| представлен в основ}1о},1 песчано-глинисть|м материа-лоп{' только в основании аллювия имеются маломощнь!е галечниковь|епрослойки.

-'^3у,_.Р]9] 
терраса луч|пе развР|та в районе Берхних @стровов. Ал-лювии представлен главнь1м образом глинистьтм о}келе3неннь|м галеч-ником.

Более вь]сокие пятая и 1пестая террась1 в свое время детально изуча-лись м!!оги:!4и исследователями (А' А. |-огина, Р. о. Ралаб'ала,
д.{. н. Алексеев, м. и. |[лотников', б. |-,1. к';;ь;;;;цЁ'' 

" др.) Б сй.йс распространенньтми на ме}кдуренье ![архй и 1юнга покровнь|ми от_ло)кениями неясного во3раста и генезиса' известньтми |10д название1!{<<водораздельнь1х галечников>. м' и. |1лотниковой и др. (:эоо, й5|тол]ца <<водора3дельнь]х галечников>> расчленена на несйолько возраст-нь!х и |'енетических. груг{п (ранее их относили к образованиям единоговозраста и генезиса): аллювиальнь1е отло)кения верхйемелового 
- 

палео-генового возраста' элювий корь1 вьтветривания' аллювиальнь1е и озер-нь|е отло}кения олигоценового возраста, аллювий неогенового во3раста,а;:лювий тпестой террасьт &1архи'-(гт.пиоцен-тти>кнеплейстоценового во3-раста) и аллювий пятой 
'"ррас,, (ни:кнеплей."'ц.''"'.' возраста).



|}.ятая и :т]естая террась1 р. А4архи, со'гласно м. и. |1лотниковой
и др. (1960, 1963)' протягиваются в виде полось1 северо-западного про_
ст|{рания' 1пирина которой увеличивается от 6-7 км них(е устья р. {,ан-
ньи до 40-45 км в районе пос. 3нерАээх, обра3уя, таким образом, до-
вольно 1широкую аллювиальную равнин)' с относительнь1ми превь11!]е-
ниям\4 90-105 л (абсолютнь|е отметки 220-230 л). } ть:ловой закраи-
нь1 она не3аметно с'|ивается с более вьтсокой поверхностью с реликтами
неогеновой и палеогеновой ретной сети. 1ак х<е постепенно она перехо-
дит в пятую террасу (относительная вь!сота 70-90 ,и). .&1ощность ал-
л1овия пятой террасьт изменяется от 2-3 до 10- 14 м' а |1]естой от 2 до
15 л. €троение аллюРия обеих террас двучленное: русловая фация пред-
ставлена песчано-гравийпо-галечнь1}1}1 о'гло'(ения}1и' пойшленная-ко-
сослоистьтми песками' супесями' сугл|{нками или глинами' содер'{ащи_
ми единичнь1е гальки.

Алмазоносность р. $архи уст:!новлена отустья ручья €охсолох-.:}1ар-
хинского до пос. .&1альткай. ||ри этом по характеру алмазоносности
мох{но вь|делить два участка: верхний - от ручья €охсолох-.&1архинско-
го до впадения р. -&1аркоки и ни>кний-от устья этой реки до с. &1альт-
кай (1рофимов, 1961а, б). в верхнем участке вь1явлена ли1шь рассеян_
ная алма3оносность' а в ни>кнем - концентрация алма3ов увеличивает-
ся' причеп1 алма3ь1 установлень| как в русловь!х' так и террасовь|х
стло>кен||ях'

Река Аалдь:н-"цевьтй приток р. !!1архи в ее верхнем течении.
Аолина имеет ящикообразную форму тпириной 1,0-1,5 кл. Бдоль рус-
"т]|€1 !23витБ! пойма и три надпойменных террась!.

||ойма (вьтсота 3-7 м) просле)кивается по обеим сторонам реки-
Аллювий поймьт обьтчно перекрь|т !Б1х.:'[Б1йи делювиальнь|ми наносами
мощностью от 0,5 до 3 м. €троение аллювия двухъярусное: них(няя
1{асть представлена галечниками с цримесью песчаной глинь| (мощ_

ность 1_-2 .ла) , а верхняя - иловать1ми суглинками' глинами и супе-
сями.

||ервая надпойменная терраса (вьтсота \0-\7 м и 111ири11а до |,5км|
ра3вита сравнительно 1широко. Аллкэвий террась! такх(е перекрь!т де_
л|овиальнь1ми образованиями мощностью до !_3 л. -[4,ощность аллю_
вия достигает 6-6 л (галенников 2-5 лс) .

Бторая и третья террась1 (вьтсотьт, соответственно, 22-23 и 50_-
56 .и) сохранились ли1шь в виде ре/!!1ктов. 3начительная часть аллюви'1
их уничто}{ена эрозией. !!1ощность русловой фапии а,1лювия' представ.
:;енной песчано-глинисть{ми га.печниками' составляет 2-6 л. €верху
3алегают иловать1е суглинки неболь:лой мощности (0,5-1,5 л).

Ёаибольтпий интерес в отно11]ении алма3оносности представляют
.ци1пь галечники второй террасьт Р. .[[.алдьтн.

Р е к а 1ю н г впадает. в Билюй слева на 322-м ки.цометре от устья;
длина реци 1092 км' [1лощадь бассейна 49700 км2, уклон 30 см|кй (9и-
стяков' 1964). 3 русловьтх отло)кениях 1юнга установлена убогая ал-
}{а3о}{осность от верховьев реки до устья Ёи>кнего €алакута.

Бд'ининнью кристалль! алмаза наЁгденьт и в террасовом аллювии ре-
ки. !|олина 1юнга пролох(ена в пределах двух крупнь!х геоструктурнь|х
единиц - Анабарской антекли3ь|' слох(енно# ни;к!тепа,цеозойсй*й' 

'ар-бонатньтми породами' и Билюйской синеклизь1' вь1по.цненной мезозой_
скими континентальнь1ми отло}кениями. Б соответствии с этим севернглй
отрезок реки в пределах Анабарской антеклизь| характеризуется у1кслй,иногда каньонообразной долиной со слабора3вить|ми тёррасами. [лу_
бина вреза рек-и на этом участке составляет 30-120 л_._1Ф>кнее, при
вступлении в область распростравения мезозойских пород' долина реки
резко рас1пиряется' в русле появля]отся многоч|'!сленнь|е кось1 и остро-
ва. Брез реки умень1пается до 30-40 л:.
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Б долине р. '|юнг 
установлень1 ни3кая и вь|сокая поймьт и четь1ре

надпойменнь1х террась|' причем весь комплекс террас хоро11]о вь1ра)кен
тодько в среднем течении реки. Б них<нем течении ра3вить! ли1пь три
)/ровня надпойменньтх терра.с' при этом здесь наиболее развита вторая
г;адпойменная терраса. |1ойма имеет ограниченное расг1ространение'появляясь в осно!зном на .вь|пукль1х частя.х и3лучин; вь1сота ее-от 3 до
70 м, штирина 50-300 л' мощность отлох<ений 7-\| м' Б основании
аллюв|1я залегают галечники (мощность 0,5-6 .и), которьте сверху пе_
рекрь1ть{ суглинка 1![ и.

1-1ервая надпойменная аккумулятивная терраса вьтсотой !0-|2 м
почт!1 повсеместно просле)киваетс'1 в виде не1пироких (150-в00 м) ло-
лос. |!оверхность террась! ровная илтп сла6оволнистая, с многочислен-
нь]1\{и старичнь]ми о3ерами и болотапци. .&1ощность аллювия до |4 м,
в то1у| числе гале11ников до 2 м.

Бто!ая надпойменная терраса наиболее 1пироко развита в ни3овьях
реки. Фна является аккуму.йятивной террасой !цоко}ь расг{оло)кен поч-
ти на уровне-_уреза реки) с вьтсотой 17-18 м и п:прийой в несколько
километров. Ёа поверхности террась1 ]пироко распространень| эоловь|е
дюнь1' представляющие собой серг{овиднь[е гребнй, ориентированнь1е'
как пр_авило' с северо-запада на юго-востоке; длина их до 30б м, вь1со_та от 2 до 3-10 м. |ерраса слох{ена глинисть|ми песка1!1и с тонкой го_
ризон?аль'ной, рех<е косой слои'сто1стью' мощностью до 10-15 м. ||од ни-ми на меловь|х породах часто залегают о3ернь1е отлох(ения' представ-
леннь!е торфяниками и глинами с раст].1тельнь|м детритусом.
^^ 

Б^--р-д"^"м и верхнем течени}г реки вь]сота террась1 п0вь1(пается до22-25 м. Фна становится эро3ионно-аккумулятивнола с довольно вь1со-ким цоколем (ло 4-5 м); ширина ее в среднем течении р. 1юнг б:ц кй,но встречается она 3начительно рех{е' чем в }|и3овьях реки. 3 составе
алл.юв|1я. (в рус.повой фации) появляются галечники мощностью от 1-2
до 4-5 м'

1ретья эро3ионно-аккумулятивная терраса р'-1юнг наиболее 1пиро_ко ра3вита в среднеп/'.течении реки. Бьтсота ее 35-40 м {в верхнем те_чении она достигает 40-50 м,_а в,ни3овьях умень1пается до 2ь-з:э 
''1при средней гширине 4-5 км. |1оверхность террасьт имеет пересененньтй

рельеф за счет ра3мь1ва многочисленньтми. речками , ру,,,.,'". в 

'ь;;;_
ф'е т'е;рра'са вь]ра)кена нечетко. Аллловий ''"рр'Б'_- #й""' т'еооЁйуймо!.цность (до 5-о л). Русловая фация аллювия представлена галечни_
ками' часто лишеннь!ми пойменного покрова.

9етвертая эро3ионно-аккумулятивная терраса такх<е !широко рас_пространена ли1ль в среднем тёчел;ии Рекщ йирина ее ц км. [тсту" Б'-
рась| пологий, бровка вь|ра}кена сла6о. т9гг!"' в значител,но!! *,е!е
размь!та. ^&1ощность аллюву!я' по даннь1м Ё.'и. н"'ц','!,2- !,Б ,' 

_'-
Б' !!{' Ёемцем и другими в долине р. 1юнг 

''й"йБй'пятая и 1пестая
:я^жч..11:]9 террасы (на ме>кдуретье т.".,-чййй!йкяна1 й.'''*о('-у(, м, однако эти сведения не подтверд].|лись. |1о мнению й. н. Алек-сеева (1961), возраст долиньт 1юнга является более молодь|м' чем во3_
#.ъд'^ч^1.^Р^т _3::люя и .[4,архи. Фснованием д'" й'*'.о вь|вода
.{у|'. г1. Алексеев считает отсутствие вьтсоких террас в долине ни)кнеготечения р. 1юнг.

Река '|!1 уна впадает в.Р..)'{ену слева на 627-м кплометре отустья; длина ее около 700 км' Река бо'тьтпей частью ,ро!.*'"" в районера3вития ни}кнепалеозойских карбонатньтх пород Ан!оарской антекли_3ьт' и ли1пь ни}кнее течение входит в область р',"''й" мезозойскихпесчано-глинисть1х отлох<ений. [олина реки нетшйрокая: в верхнем те-
]ении \-3'г:!,'в среднем 2-6 кй и в нйжнем 2-!0 км. Б' й:й;;;;;чук и лр. (1964; в долине р. }1уньт вь1деляют пойму й Ё,', надпоймен-нь|х террас.
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Рис. 6. |1ятая цокольная терраеа р' йуньт в районе устья
р. .{,ойду:/т1уна_|Фрэгэ

3 долине &1уньт пойменная терраса 1пироко развита в среднем те-

чении'внизовьяхонавстречаетсяли!пьввь1пукль]хчастяхи3лучин:
]!ири;а поймьт от 0,5 до 2-3 км' в!,|сота 5--$ м, мощность аллювия
7-_9 .цс. Ёи>кние гори3онть| пойменного алл|ов|1я представлень1 галечни_

ками (птошность 2-3 м)' верхние___песками' суглинками' глинами и

у1]7ами.
|1ервая надпой\1енная эроз11онно-акк}'}1\'лят11вная терраса 11]иро|{о

развита в средне}1 течен11}1 реки !1' в -\1еньшей с1 епен]1, в ни)кне}1 тече_

нии' где встречается в в!1де полос вдо.'1ь кр}'пнь1х из.'1)'чин. Бьтсота тер_

Б].1' 0-тз )" 1",,.'", цоколя 4-'& м), п1ощность- -ал'цювия от 3 до' 5 лс

Ё среднешт течении и до 5-12 м-в них{нем. .&1ощность галечников
ве3де од}|накова - от \ до 3 м.

Бторая эрозионно_аккумулятивная- терраса вьтсотой 20-25 м лРо-

сле'(ивается на всем ,р'|яйен"и р. }1тны. Бьтсота цоко.:1я от 8 до 16;и,

\{ощность ал,цювия от'2 до 4 м в- среднем течении :т от 10 до 15 м-
ь ни)кнеп{.

1ретья эро3ионно-аккумулятивная терраса встречается в виде от-

дельнь!х реликтов в излучинах реки. Б*6ота террась! в среднем 30-
'35 ,, в.,.с,'а цоколя в них{нем течении 2в-32 '', 

в сре-днем 25-2& м'
не'"ер.а" эро3ионно-аккумулятивная'герраса наиболее 11]]4роко рас-

пространена в ни2кнеп1 течейий Рек1.^ Бысота террась1 55-60 ,4; цоколь
поднимает'ся над уровнеп{ водьт йа 40-55 л; п{ощность русловог] фации
аллювия 2-6 лл, а_пойменной фации 2-5 м.

[|ятая эрозионно-аккумулятивная терраса так)ке развита в низовьях
&1уньт (рис. 6). Б среднем течен}1и она сохранилась "ци1пь в крупнь1х

4в



и3лучинах реки; вь|сота цоколя террасьт до 65-75 м. Аа цоколе зале-
гают галечники !мощностью 2-4 м' перекрь|ть1е толщей песков
в 3-5 м.

Река &1уна алма3оносна почти н! всем протя)кении' правда' прак-
1'ическая значимость ее не установлена' |!о мяению Б. й. ||рокопчука,
наиболее перспективно ни}кнее течение реки' где имеются больтпие- за_
пась1 алма3оносного алл|овия и установленьт более вь1сокие концентра-
ции ал1\1азов.

Река &1 оторчуна-левьтй приток р..[{еньт. |1ротя;кенность ее
около 400 км. [1!ирина долинь1 в них(нем течении около_5-8 км, в верх-
нем течении до 2 км. Аллтовиаль|нь1е отло')ке'ния реки алма3оноснь|.
|1о'следняя свя3ана с ра3вить1ми в ни}кнем течении реки песчано-глини-
сть]ми отло>кениями юрьт' содер)кащими слои конгломератов. Берхнее
и'отчасти среднее тече,ние реки располо)кено на площади разв14т14я кар-
бо,натньтх пород них{'него палеозоя.

Б. й. ||рокогтчук (19!5) в долине.&1оторвуньт вь]де.пяет пойму и пять
надпойменнь]х террас. Бсе террась1 эрозионно-аккумулятивньте. Б ру"_
"це реки отмечаются много1{}.]сленнь1е галечно-щебенчать1е кось| длиной
от 20 до 400 м при ширине 10-15 ,' и вь|соте от 0,5 до 3 м над ме}кен-
нь1м уровнем реки.

Бьтсота поймьт реки 5-10 м; наи6олее ра3вита она в верхнем и ни)к_
}1ем течении' где 1пирина ее достигает 2.-4 км.3 средцем течении пойма
появляется только в излучинах реки. 14ногда пойма цокольная (напри-
мер' в среднем течении реки отмечен цоколь вьтсотоЁт 0,2-| л). А{ош-
ность руслового ал.пювия (галенников) 2-4 м, а пойменного (суглин-
к|1)-от3до6л.

|1ервая надпойме:лная терраса вьтсотой 9-|2 м ра3ву1та по всей до-
лине р. А{оторнуньт.3ьтсота цоколя ее повь]1пается о{ 0,2-2 л в ни)кнем
течении до 4-6 л в среднем течении. Б верхнем течении она снова
уменьшается до 2-4 лс' Аллювий имеет. двухъярусное строение: внизу
3алегают галечник],1 (в нижнем тенении) и ще6енонно_галечньтй мате-
риал (в верхнем тенении)' мощность 1_3 лт; сверху они перекрь!ть1 суг_
линками и глинами мощностью !-5 м.

Бторая надпойм^енная терраса так}ке распространена повсюА}. Бьт-
сота террасьт 15-20 м.3 ни>кнем течении цоколь имеет вь|соту в-т0 м,
а в среднем и верхнем течении 10-15 л.,,г{ощность галечникоБ 1-2,5 м,
суглинко'в и глин \-4 м'

1ретья надпойменная терраса вьтсотой 30-35 л прослеживается по
всей долине реки. Бьтсота цоколя в нижнем течсниР! 14-1в л' в среднем
2в'_32 ]и1 'в верхнем 20-25 м' 11а цоколе за.цегают галечники мощно_
сть]о от 0,9 д' 2-3 у, перекрь|ть1е суглинками и песка ми (\-3,5 м).

9етверта-я- надпойплейая_ терраса_сохранилась в ни'(нем и среднеп,1
течении р. !!1оторнуньт. Бьтсота- ёе 50-5Б л, вь:сота цоколя в ни)кнем
течении 36-40 л' в среднем 40*-45 м. Ал,пювий имеет 

"еоольшуБ 
!!Бщ'_

ЁФ€?Б ; до 5-7 л[; в том числе галечник!1 - до |,3-3 м.
1ятая надпойменная терраса с-охрани,пась в виде отдельнь1х релик_тов ли1пь в ни)кнем течении реки. Бьтсота цоколя террасьт 48-55 м. Ал-

лювий террась1 хорошей сохраннострт. ^[4ощность га}тёчников 1,5,-.4,5_ м,
а перекрь1вающих их суглинков и песков 4-|0 м.
.-- Река &1 олодо впадает в.|1ену слева. !,лина реки около 600 км.|]]ирина долинь1 в них{нем течении {-5' ум, Ё ср"!нЁй }1 в верхнем 1-4 км; тлирина^русла в ни)кнем течении. т5о-эоо'м]Б Ёр.д"-" 80-100 ,г:и в верхне'пт 20-60 м. [лу6ина русла в ме)кень на плёсах 2-3 м.' наперекатах 0,4-1 л!] скФ|ость течения 0,6-1,2 лс| сек.

!олина р. А{олодо зьтработана в пределах двух геоструктурнь:х о6-ластей: верхний и среднйй отрезки долинь1 располагаются в об'цастиФленекского поднят!|я' сло)кенного карбой.";;й ;;ъ;дами ни}кнего
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Р пс. 7. Река .&1о,.тодо. ;\.цптазоносная 1.цебенчато-галечн1{1(овая !(0са

палео3оя' а ни}кн11й участок дол!1нь1 - 
на площад}1 разв|']т!1я п1е3озой_

ск].1х толщ |{редверхоянского прог]]ба.
Русловьте от.цо}кения А{олодо в н11жне}{ течении (на площад|-{ разв|-1_

т|]я юрских пород) - 
песчань1е !| песчано-га.цечнь1е' а вь11пе по тече_

ь]ию - щебенча;о-галечнь!е и галечнь1е (рис. 7) . }1ощность их вниз по

течению 0,5-2 до 3-7 л. Русло ре1(и изобилует коса}{и' длина некото_

рь]х из них достигает 2 км,1]]ири_на 200 м.' геоморфология долинь1 
'&1олодо и3учалась Р. о. [а'табалой,

л. м. Ёатаповьтм, Б' и' |!рокопнуком и другиш1и исс'педователями; она
освещена такх(е в ряде опубликованнь]х работ. в до.'1ине .[1олодо ипци

вь|деляются пойменная и пять надпойменнь1х эрозионно-аккумулятив-
нь]х террас. Бсе террась|' кроме пятой, 1ши-роко ра3вить1 в долине реки'
[1ятая терраса встречается отдельнь1ми обрьтвками. строение аллювия
всех террас двучленное: ни)кний, отве9ающий рус'1овой ф_ации' .!р9д_
ставлен галечниками; верхний _ суглинками и глинами пойменной фа-
ции.

Б отнотпении алма3оносности на].1более и1-1тереснь| русловь1е отло_
)!{ен;:я р. молодо, ра3вить!е в ее среднеп'1 течении. Бдини'лньте кристалль1
ал\1аза бьтли най,дёньт и в аллюви11 всех террас среднего течения р.мо'
.1одо. дета.'[ьно террась1 не и3учались. Ал;иазьт установленьт и в ни)кнем
течении реки' но в п1ень11]их количествах' 1ем в сред}1ем.

Река Фленек впадает в п'1оре,[[аптевьтх и является одной и3
крупнь1х рек северо-западной $'кутии. |1о измерениям якутского упр.ав_
ления гидрометеослу)кбь1, длина реки равна 2270 км, площадь бассейна
219 350 кй2, ладение от |истока до устья 463 м, или 20 сц|км. }клон верх'
ней части реки от истока до устья р. Арга-6алаа (|528 км от устья)
составляет'30 см|км и от впадения р. Арга_€алаа до !стья -6 см|км.
Бассейн асиь'1}1етричен: площадь левой части состав.'1яет примерно две
трети всеЁ{ площади бассейна (9истяков' 1964)._ 

Аолина реки находится в пределах Фленекского плато в поле раз'
ъит\4я карбонатньтх пород них(него палеозоя фис. 8) и -ли1шь пр_иустье-

Бая час,гь долинь1 располо)кена на Анабаро-Ф"т1енекской р4вниЁе' сло-
}(енной мезозойскими контипентальнь1ш1и от.'1ох(ениями. долина реки
}широкая, особенно в ни)кнем течени].т, где достигает 5-7 к''. Редко она
приобретает каньонообразньтй характер (на 1'настках развития трап'
пов) с елва 3аметнь|ми террасами и глубоким (до 200 л) врезопт.

Б долине реки просле)киваются пойма вь1сотой 3 м и ц]есть надпой_
}1еннь1х террас: первая вь1сотой |2-|5 м' вторая _ 16-18 л' третья-
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Рис. 8. Река Фленек в среднем течен!1и

30-35 л' четвертая - 60-70 ,[.' лятая- 100-120 л ].1 1пестая - 130-
\50 м. 3се террасьт' 

. 
кроме поймь1 тт первой надпой}\{енной, эрозионно-

?кк}м};'1ятивн-ьте. [{ойма развита слабо, она прослех<ивается в виде не-
тпирокой (до 20 м) наклонной поверхност|{ с круть]ми уступами' протя_
1'ивающимися вдоль склона первой террасьт. Ёаиболее 1пироко рас[ро-странень1 и хоро1по сохранились первь1е три надпойменньте террасьт'
ш]ирина которь1х (в настности, первой) достигает |,5 км.

9етвертая надпойпденная терраса встречается ре}ке' нем !1изкие т€!.
расьт. |1ятая и 1пестая надпоймёйнь1е террась| плохо вь!ра)кеньт в релье_
фе, остаткг| их сохранились в едининнь# пунктах. }сту1ьт вь1соких тер.
рас снивел}{ровань1' и он1] постепенно переходят в плоскую поверхность
плато.

€троение аллювия всех- террас р. @ленек двухъярусное (кроме вь|-
сок]'1х террас' где аллювий почти ра3мьтт и не сохранился) ! ни>кний
ярус' отвечающий русловой_ фации, сло)кен галечниками, верхний, со_
ответствующий пойменной фации'- суглинками' супесями' глинами и
песками.

Алмазоносность руслового аллювия реки установлена почти на всем
ее протя)кении' но промь]1||ленной ценности она пока не представляет.
€равнительно повьт1пенная концентрация алмазов содер}кится в ни>к-
нем течении р€ки, ни>ке впадения рек Беенчиме и (уойки.

3десь не-рассматривается геоморфо;логия д'''', й"'.',''.'*"",'*
прито1(ов р. Фленек. Фтметишт л].11шь' что в отно1пен}|и алмазоносности
представляют интерес вь11пеупоп,1я!}тьте- притоки Фленека - реки Беен_
чим€ и (уойка, а так)ке А.пакит, Арга-€а/аа,^}кукит, А{эрчимдэн и др.Р е к а А н а б а р -одна из^1(рупнь1х рек'3апйдн'?, 9ку.''и, впадаетв т\,1оре .[{аптевьтх; ее длина 93|! 

-км, 
площадь бассейна '\05'тьус.'йм{.

Б верхнешт течении средние уклонь! более ! м| км, 
"-"йй"* течении 

-до 6_см|клс (9истят<ов, 1964). 
-

Боль:пая часть дол].1ньт' Анабара расг1оло}кена в областтт Анабарст<о_!'о скулъ-птурно-денудацР]онного плато сред].{ метаморфическт{х г1ородархея. Ёил<няя, мень|пая ее часть' проходит в пределах структурно-
денудационнь]х вь]соких равнин' слох(еннь1х карбонатнь1ми осадочнь1_ми породам-тт. Б соответствии с этим п{еняется и харак1,ер долины. €о-г"т1асно с. Ф. (озловской, на верхнем участ:(е долина обьтчно ип{ееткорь:тообразньтй попере.тньтй профиль с пологовь|пукль'ми очертаниями
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склонов. 111ирина долины в среднем 2_8 км, глубина вреза до 150-
200 м. Русло реки имеет невьтработанньтй продольньтй профиль с на-
сть|м чередованием перекатов и глубоких плёсов. Аля днища долинь!
характернь| крупнь1е накопления аллювия в виде песчано-валуннь!х кос'
островов и валов из крупнь|х валунов. Ёа этом участке реки террась|'
за исключением первой и пойменнь1х' вь1ра}кень| плохо.

Ёи:кний участок долин в области синийских и кембрийски'х терри-
генно-карбонатнь|х пород начинается них(е устья р. )(апкан. !,олина
реки рас[ширяется до 4-5 км, прио6ретая ящикообразную форму. Ёи-
)ке устья р. !\,1алой }(уонапки доли1та вновь имеет каньонообразньтй об-
лик- 9клон русла |0 см|км, а в сух(ениях доли1ты до 40-50' сл|км' €т(.тпо.
нь| долинь1 слабо террасированьт. (роме ттизкой и вьтсокой поймьт, до-
вольно отчетливо выра]кень| четь1ре надпойменных эро3ионно-аккуму-
лятивнь1х террасьт. Бьтсокие террась| больппей частью эрозионнь|е, н5 и.х
поверхности аллювий встречается спорадически.

Русловьте отлох(ения обьт'лно представлены валунно-галеч|{ым мате-
риалом' иногда слагающим довольно больлцие острова и' косы- |{овсе-
местно ра3вита пойм'а вьтсотой до 7 м и штирипой 70-150'я: Бьтсота
первой надпойменной террасьт 15-16 м' [л||рина 100_150 ,'' мощность
аллювт4я 10-!2 м' в том числе галет!}1иков 3_5. м, 8торая надпоймен-
ная терраса прослех(ивается в виде довольно у3ких (300-400 м'1 пло-
|цадок' вь|тянуть!х по долине с наклоном в сторону русла. 8ьтсота тер-
расьт 30-35 л, тьтловой ш.тов четкий. Бьтсота цоколя 20-25 л. }1ощность
аллюв|1я 10-15 л. Русловая фация представлена галеч}|иками мо|цно_
стью 1,5-2,0 м. €верху они перекрь1ть| глинисть1м}1 песками пой.менной
фации.

?ретья надпойменная терраса бо.:тьтпей частью скульпгурная. Аа
п1ногих участках аллювий смь|т полностью, но [!а цоколе террасьт '(вьт-

сота 40-45 л) и::огда залегают песчано-гале1|нь1е отлох(ешия пеболь-
:шой мошцности' перекрь1ть1е суглинка]\!и.

9етвертая надпойменная терраса высотой 80-90 л встречается в ос_
новном на отре3ке долинь! Больтпой (уонапки от устья р. .(,ьюкен до
устья р. €тарой. 111ирина террась| \-2 км. Аллювий террась| больтцей.
частью ра3мь|т' но в районе устья р. }1анальт сохранился довольно мощ-
ньтй (10 л) галеино_гравийньтй аллювий.

Река Анабар (Больтпая 1(уонапка) алмазоносна на отре3ке от устья
р. .[|евьтй Баргь:дымалах до устья р. €тарой. Алмазьт установлень| в ос_
новном в русловом аллювии как самой Больгпой 1(уонапки, так и ее
притоков - рек .]'!евь:й Баргьтдьтмалах, Арь:-1[астах' .&1анала, 1ьтлкана,
€тарая, а такх(е в некоторь|х пр|{токах р. Анабар ни}|{е р. !!1алой !(уо_
напки. 8 этом х<е районе обнару>кень1 многочисленнь1е кимберлитовые
трубки и карбонатитовьте тела.

Ёесмотря на больтпое разнообразие форм рельефа, обусловленное
колебательнь!ми дви)кениями' климатическими факторами и эро3ионно-
аккумулдтивной деятельностью' а так}ке литологическими и структур_
ными осо'бе,нностями слагающих пород' в [кутской алмазоносной
провинции мо)кно вь|делить три крупнь|е геоморфол0гические
области.

||ервая область, включающая Анабарское и Фленекское плато' ис_
пь1ть1вала в целом длительное поднятие' начав!пееся еще в ме3озое}
|.! поэтому является в основном областью размь|ва и сноса. 3десь уста_'
новлены тодько четвертичнь|е алмазоноснь1е россь|пи' источникам}| (9:
торь|х являются располо)кенньте поблизости кимберлитовь|е 1€.г|2 и- п!@:
ме)куточнь|е коллектора. ||оследние в большинстве случаев у}1(е, ра3мы_
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ть1 ил!4 сохранились ли1пь на у1!астках' испь|тав1ших относительнь1е
опускания.

3торая область охвать1вает Анабаро-Фленекскую и |1риленскую ак-
кумулятивнь|е равниньт' 3 их пределах сохранились от размь|ва раз"
новозрастнь1е отлох{ения, часть и3 которь|х содерх{ит алмазь1. Ёа про-
тя;кении четвертичн1ого времену1 эта террито'р;ия 'бьтла о6.цастью акку_
муляции' что'сп,особств,овало на1к0плению алмазов в ро'ссь1шях. Ёаиболее
благоприятнь|ми для образования россьтпей являлись окраиннь|е зоны
равнин' примь1кающие к плато. Б этих 3онах существовало и суще-
ствует равновесие в процессах эро3}1и и аккумуляции' при котором лег-
кий материал вь1носится' а алмазьт и более тя)кель1е компоненть| оста-
ются на месте' вследствие шего проиёходит обогащение россьтпей.

}ретья область, территориально совг1адающая с Билюйской низмен-
ностью и обрашлляющим ее с запада и юго-запада трапповь|м плато'
!{меет сло)кную историю геоморфолог|1ческого ра3вития. Рсли обрам-
ля|ощее Билюйскую ни3менность трапповое плато испь1ть1вает длитель-
ньтЁа период поднятия' начиная с верхнего палео3оя' то сама Билюйская
ни3'мен|н'ость является областью длительного опускания и аккумуляци'1,
3 пределах.почти всей области установлен}{ ме3озойские и четвертич-
нь]е россь1пи алма3ов' разнь1х генетических 1'ипов' образованнь|е в ре-
зультате размыва кимберлитовь1х тел |! древних россьтпей.3 результате неотектовических поднятий рельеф !кутской алма3о-
гтосной провинции бьтл раснленен реками. Фбщими чертами всех речнь1х
долин являются боль:шая их 11]ирина, пологий уклон и сравнительно
небольтпая мощность аллювия. 14склк;чение составляют ли]]]ь реки' про'
текающие среди траппового плато или кристаллических пород архея'
где они имеют каньонообра3ное строение. 6троение аллювия во всех
речнь|х долинах сходное. Ёи>кние слои' 3алегающие на плотике, всюду
представлень{ песчано-гравийуьтми галечниками. Берхние слои' пере-
1(рывающие галечники' представлены т!есками' супесями' суглинками
}| илами.

{арактеристика алма3оносности восточной части €ибирской плат-
формьт рассматривается'нами по областям и районам. Алмазоносньте об_
ласти' как правило, совпадают с ге0морфологи.тескими о6ластями. Ёо-
для более четкого вь1деления ра3новозрастнь1х типов россьтпей в о6ла.
сти Билюйской низменности и обраптляющего его с запада и юго-запа-
да траппового плато мь| сочли необходимьтм вьтделить три алмазонос_
нь:е области.

[еоморфологические особенности современного рельефа влия.ют
главнь|м образом на размещение четвер,гичнь]х россыпей. Ёо в $кут-
ской алмазоносной провинции' кроме четвертичнь|х' имеются и древние
ттогребеттнь:е россь1пи' в образовании и ра3мещении которых больгшую
роль' |{аряду с другими факторами' играли и древние коры вьт,ветри-
вания.
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дРввнив коРь[ вь!ввтРивАния
якутскои АлмА3оноснои пРовинции

' ||роцессь1 вь1ветривания' приводящие к дезинтеграции и химическо-
му иаменению коренньтх пород (в том числе и кимберлитов)' способ-
ёт9уют одновременно вь1свобо}кдению из них устойчивь1х к вь|ветрива-
нию поле3нь|х минералов' включая и алма3ь1. Б первоначальном виде
корь1 вь|ветривания сохраняются очень редко. €т<орее всего' они частич-
у!о |4ли полностью ра3мь|ваются и переотлагаются. ||ри размьтве кор
вь1ветривания содер>кащиеся в них поде3нь1е компоненть| такх(е вь1но-
сятся и при подходящих условиях могут концен'1'рироваться и образо'
вьтвать промь11пленнь1е россь|пи.

8 истории геологического развития €ибирской платформь1 неодно-
кратно имели место периодь1 континентадьного развития' как регио'
нальньте, 3ахвать{вав1]]ие площадь всей платформь| или ее 3начительцую
часть, так и локальнь1е' когда континентальнь1й режим существовал
ли!шь на неболь1ших по площади поднять!х участках. всли континен-
тальнь1е условия сочетались с незначительнь1ми по амплитуде подня_
тиям\4 илут с периодами относите"1[ьно спокойного тектонического ра3._
в14т14я' то в этом случае они способствова1ли формированию на 3емной
поверх!'ости кор вь1ветривания.

Ёаиболее дъевние эпохи корообразовану|я установлень| на Анабар-
ском |ците. л. п. €мирвов (1965) вь|деляе'г для Анабара три ра3ново3'
растнь|е эпохи корообразования: доверхнепротерозойскую' предвенд-
скую и домеловую, ? |. А. Аватаов (1964) отмечает находки продуктов
досинийского вь|ветривания в бас.сейне р. !(отуйкан' на западном скло-
не Ана барского массива.

Ёаличие в продуктах кор вь1ветр;.'вания досинийской и доверхнепро-
|ерозойской эпох 3начительнь1х количеств каолинита свидетельствует
о том' что -в то время здесь бь|л х{аркий и вла)кнь|й климат и имело
место глубокое химическое и3менение пород.

Фообецно ,больтшую роль 1играет ,и3учен'ие репи1оцальнь]х кФ вь{;вет-

ривания. 3ти корьт вь|ветривания' 3ахвать|вающие больтпие площади'
развиваются на ра3личнь|х породах' имеют больтшие мощности и при
своем размь1ве образуют больтпое количество материала.

||о данньтм современнь1х исследователей, на €ибирской платформе
вь|деляется несколько эпох древнего регионального корообра3ования.
3десь мь1 рассматриваем только допер}1скую (предполох<ительно верх-
недевонского - ни)кнекаменноугольного возраста) и доюрскую (верх-
нетриасового во3раста) эпохи вь1ветриванпя как наиболее ва)кньте в от-
д{от]]ении образования алмазоноснь]х россыпей.
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(ора выветривания допермского во3раста

(ора вьлветривания допермского во3раста наиболеё-тпироко !3€|{!ш-
странена в восточной части €ибирской платформь1. .[!утш:е всего она
сохранилась под пермскими отлох{ениями в тех участках' где последние
бронируются пластовь1ми траппами._ 

Бпё!вьте древняя кора вь1ветривания этого во3раста бьтла описана
в 1952 !. ъ отчёте А. |!. Бело'вой, Р.А. Бид>киева и друг}!х геологов в бас-
сейне среднего течения р. &1архи на карбонатнь1х породах ландоверско'
го яруса силура. в 1954-1955 гг. при геологических исследованиях на
Флейёкско-Билюйском водора3деле Б. А. }1илап:ев встретил в ряде
пунктов (в ни>кнем течении р. 3илюйкац в Берхней 4уонле, в вё!хФ3Б'
ях р. 1!1а!коки' !1а ме)кдуречье .&1архи, €ь:тьткана и €охсолоха-Алакит'
ско}о) глинистые образо!ания корй вь|ветривания, ра3вить1е на карбо-
г'атных породах ни)кнего и среднего ордовика' ландоверского яруса
них(него силура и }киветского яруса среднего девона. Фн впервьте опре-
делил возраст корь1 вь1ветривания как верхнедевонский 

- 
1!1{х(Ёё(31!1€Ё:

ноугольный на основании того' что в бассейне р. Ёих<ний Билюйкан
глинь| корь1 вь1ветривания залегают на и3вестняках 

'(иветского 
яруса

и перекрь1ть1 средне-верхнекаменноугольнь1ми карбонатнь1ми породами.

, в 1953-1959 гг. ю. н. .&1инаева и Р. А. Б.ид>киев- при проведенин
геологических исследований в |!риленском районе обнару>кили древ.
нюю кору вь|ветриван|4я 11а карбонатнь:х породах и окремненнь:х биту-
мино3нь1х сланцах а}1гинского яруса среднего кембрия в долинах рек
1'ирэхтээх, левого ,притока р. €юнгтоде, и Анньтгь:й-1ирэхтээх. Б 1962 г.

образования корь| вь1ветривантця бьтли просле)кеньт |. 1,1. €алтьтковь:м
в долине среднего течения р. ?!1олодо на протях(ении около \0 км от
устья р. 1аас-1Фрях и ни}{е. 3десь кора вь|ветр!4ван||я ра3вита [1 пФ.

родах еркекетской свить: ни)кнего кембрия.
3 бассейне верхнего течения р. .с!1олодо кора вь|ветриван14я предпо-

лох(ительно допермского во3раста описана м. н. Басильевой по
р. Б!раас-}Фрях и Б. 8. /у1иноринь1м в истоках р. 9орбох.

[еологи Амакинской экспедиции (в. т. }4заров, А. д. !,арькив,
м. |_!. Басильева и др.) при и3учении геологического строения ме>кду-
речья йархи и Алакита обнарух<или допермскую кору вь1ветривания
в верхнем течении р. &1архи и по ее притокам' а такх{е на мех{дуречье
€охсолоха-Алакитского-€ьттьткана. 3десь продукть1 вь1ветривания
развить| на карбонат1ть1х породах нижнего силура и пестроцв€?1{Б{[ |1Ф-

родах среднего ордовика.
1аким образом, допермская кора вь1ветривания ра3вита довольно

|пироко в восточной части €ибирскот? платформьт' и процессам глубоко_
го химического преобразования подвергались в основном ра3личные
осадочнь|е породь1 - от кембрийского возраста до среднего девона
включительно.

€реди и3вер}кеннь|х пород' на которь|х на6людаются с]1едь! 3€!},!!€.
п алеозой ского вь|ветр у1в а11у!я, мо}кно назв ать ким берлитьт.

Б последние годь| Амакинской экспедицией Ё1[} под континенталь-
ной пермью обнару>кено несколько кимберлР1товь]х тел' часть из кото-
рь1х имеет на своей поверхности древний допермский аллювий. |4з нпх
следует на3вать кимберлитовьте трубки €ьттьтканская, 3осток, |1обеда.
располо}кеннь!е в Аалдьтно-Алакитском алма3оносном районе. Ё:+х<е
дана характеристика этих кор вьтветривания.
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€водньтй ра3ре3 корь! вь1ветривания на карбонатных породах
денском рай,оне, |по данньт1м м. и. |!д67цтц;(Ф3ой, ;представля'ется

дующем виде (снизу вверх):

(ора выветривания на осадочных породах

,!_{опермская кора вь1ветриванпя на карбонатнь!х породах
ных местах имеет пеодинаковую сохранность' поэтому ее

изменяется от десятков сантиметров до 7-|0 м.

в ра3лич-
мощность

в при-
в сле-

0,5-1,5

0,4
0,3

€одерх<ание фракции 0,0\ мм в глинисть1х продуктах составляет
90*95 070. }1инеральнь|й состав этих образований следующий.

.Ёи>княя часть коры вь|ветривания сло}хена преимущественно гип-
сом, вь1!ше по разре3у гипс убь!вает и г{оявляется яро3ит' количество ко_
торо{'о в некоторь|х 3онах достигает 700/0. в средней части ра3ре3а от-
мечается гетит. Ёепосредственно глинистьтм минералом является гид-
росдюда. в самой верхней части корь!' в виде новообразоваъ|ия и
примеси к гидрослюде' появляется каолин11т. в глинистой фракциитак_
1ке в заметнь1х количествах присутствует }1ар1паллит.

1аким обра3ом, описанная й. и.-|1лотйиковой и другими авторами
древняя кора вь!ветривания в [!риленском районе является остаточной
|Фрой гидрослюдисто-сульфатного типа. такого типа кора на карбонат_
нь1х породах мо'{ет формироваться в условиях аридного климата. Ёе-
.ско.цько противоречит этому вь1воду наличие каолинита в верхней части
корь1. Ёо унитьтвая' что он является подчиненнь1]\,| по количеству мине_
.ралов' и имеются разре3ь1' где он совсем не об,нару>кен' мо}кно счи_
тать' что каолинит образовался в локальнь|х участках с несколько по-
вь|шенной вла)кность|о и соответственно с мень|пим рЁ, нем вся терри-
тория ра3вит|4я данной формаци:а, и характери3ует собой наиболее
г{убоко преобразованные участки лервичнь1х пород.

кора вь|ветривания нами встречена под пермскими отлох(ениями в
верхнем течении р. !!1архи, на правобере}|{ье р. €охсолох-&1архинский.
1'акие находки отмечаются на водора3дельнь!х участках допермского
рельефа. 1ак как перп{ские отлох{ения распространень1 в виде незначи_
тельнь1х по ра3мерам линз' и3олированнь1х друг от друга и бронируе_
мь1х траппами' то и кора вь|ветривания' сохранив1паяся ли1|]ь под перм-
скими отло}кениями' имеет аналогичное распространение.
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}(орьт вьтветриБания в этом районе ра3вить1 на карбонатнь|х породах

ни}кнего палео3оя (ордовика й силура) и представляют собой почти

бельте с 3еленовать|м или )келтоватьтм оттенком, )кирнь|е на ощупь по'

родь|' цвет, состав и структура которь1х 3ависят от подстилающих пород

и связаньт с ними постепеннь1ми переходами'
Фбразования' слагающие кору вь1ветривания' содер>кат те х(е акцес_

сорныеминераль|'чтоиподстила1ощиепородь1-'ноихотносительно
больш:е за счет ",'"'-, карбонатной составля1ощей известняков. 'Р1еста-

ми в переотлох<енной коре вь1ветривания фиксируются с!}]-|!-|!^3:у5
3а-пиропиильменит'аналогичнь1етаковь|.мв.ни3ахперекрывающеи
,ер*"^ой континентальной толщи. в ос'таточной коре вь|ветривания

наблюдаются реликть| структур и текстур неи3мененнь1х подстилающих
карбонатньтх йорол. .!!1ойность_ цорь1. выветривания непостоянна и на

ра3нь[х участках и3меняется от 0,5 до 4-6 лс'
' Аля характеристики геологического поло'(ения корь{ вь|ветривания

' "Б*'"!й'* р. й'р*" пр_иведем разре3 по сквах(ине' вскрь1вш:ей кору
на уиастке Фт!аменелость-3 (сверху вниз):

}1ощность' д

1. 1емно-серь:е долериты' в средней части слой довольно хоро1пеи

сохранности-__'2. п,''"ь|е алевриты светло-серовато-}келтого цвета с заметной тон_

кой слоистостью. Б- сухом состоянии раскалываются в мелкую остро_

угольную щебенку
3..'Ёеслоистые
4. €ерые ло

\0,7

уплотненные алеврить1 разлинной
темно-серых углисть|е алеврить1

1,0
3,0

2,0истостью
5. 1онкослоисть:е буровато-серь!е алеврить!, в них<ней части гори3онта

постепенно переходящие в тонкозернистьтй песок с тонкими углистыми
прослойками' 6. яр*'-''ричневые до серовато-)келть|х а.певролиты с. намечаюцейся
слоистостью. Ё верхней настй горизонта- отм_ечен.. прослой ярко-)келтого
песчаника незначительной мощности (1_-1'5 см\

7. }1еслоистые палево-серь1е алевролиты
8. 3она и3вестковистой 1ветло-коричневой и п"частичной во влажном

состоянии глйлть:. Б сухом состоянии - острощебенчать:е обломки. Б гли_

не наблюдаются обломки вь|ветрель|х известняков небольшого ра3мера,

9,8

5,3
1.4

1,8в них<ней частп слоя их количество увеличивается

Фснованиеп{ их являются светль|е )кел'говать1е известняки' в верхней
части гори3онта слегка ра3ру1пеннь:е. Ра данном участке кора- вь1вет_

ривания ра3вита на и3вестняках ни>кнего силура (ландове-рский 'ярус)._ 
1,1звес|няки ландоверского яруса представлень1 однообразной тол_

'цей 
массивнь|х и среднеплитчать!х мелко3ернисть1х органогеннь{х и3-

вестняков' окра1пеннь1х в светло-серь1е и }келтовато-серь!е.тона. 6реди
этой толщи ватреча|отся маломощнь{е прослои (в 1-3 см) то\1кослои-
сть!х г.пинисть1х и3вестняков.

€одерх<ание кварца и глинисть1х частиц в и3вестняках и3меняется
от 6,76 до 420|о' среднее (из 20 анали3ов) - 13,в%. €одер>каг;ие карбо-
натного материала €а€Фз*&19€Фз - от 66 до 920/о.

.[,ля минералогического анализа бьтли отобрань1 образцьт глинь1 и3
продуктов корьт вь1ветривания без видимого о)келе3нения. Аля вь1ясне_
ния минерального состава образцьт бьтл:п отмученьт в дистиллирован_
ной воде, и исследованию подвергалась фракция <0,002 мм. отмучи-
вание г1рои3водилось по методу 6абанина; суспсн.зии вь1су1пивались на
водянь|х банях.

€равнение химического состава све)ких и3вестняков и материала
корь| вь1ветривания (табл. 2 п 3) пока3ь{вает' что процесс вь1ветриьаъ||1я
и вь1носа компонентов бьтл очень интенсивнь1м' практически полностью
была вьтщелочена карбонатная составляющая известняков (содер>*(а-
ние €а€Ф3 п?!,а€т от 30-620/о в све1ких известняках до 0,5-2% в
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9!

1аблица 2

6равнительный химический состав невыветрелых и3вестняков и продуктов их вь|ветривания (в о/9)

0кислы ! 1 2 4 5 о 7 8 9 10
€ред:тее
( 1- 10) 1! ц ,, 

|,?шъг
51о2 | 5 

'50т!,о2 |0,15
А!,Ф | о,дз
Ре'Ф | а,вз
РеФ!-
:\4пФ ! 

"'",,,€аФ \ цв,цв
}1еФ 1 ц,оэ
|(,Ф | -}х1а,Ф ! _
Ё,Ф+ | -€Ф,!-

|].п.п. ! до,зв
Р'Ф | о,о:

74,94
0,19
1,96
6,66-

€ледьх

36,29

1''

-
34,83
0,02

21 ,0в
0 ,18
0,1{
2,06

€леды
39,03

1*'

-
34,07
0,02

5,52
0,19
0,05

?:"
€леды

4в,78

'-"

40,09
0,02

5,60
о,22
!{ет

2,36

€ледьт

46,05
4,58

цо1а
0.03

6,70
0 ,16
0,65
о',о

39,83
0,03

€ледь:

44'в4
3,39

7,39
о,[4
0,65

2'
€ледьт

44,40

1*

-
39,06
0,03

8 ,76
0,17
0 ,11
6,06

-
6ледь:

43,07
3:44

_

38,07
0,03

5,74
о 

'2\0,19
5,99

€ледь:

44,64
:з,24

39,52
0,03

13,19
0,19
! ,77
3,36

€леды
42,47
3,04

зпво
0,03

€ледьт

43,32

1*,

зв,р
0.0:-}

0,44
0 ,18
0,59
3.96

76,95
о,2в
7,38
6 ,55
0,32
0,09
о 

'92\,в2
1 ,99
0,14
2,99
0,32

0 08

з ,зц!вц,ав ! ,, '',0,36|0,3в| о,зз
8,12 112,24 | 9,25
о,зт |в,ов ] 7,0уо
0,1в!0,29! о,2в
о,аз!о'дь! 0.16
2,021!,в21 1,50
1.5 1>,.вц\ 1.99
:,ов!:,эв! 2',35
0,09 !0,20 ! о'ш
4,05 | 5,24 | +,оэ
0,80 

10,64 ! '{,
о,вь|о,от| 0,53![

.умма
}{2о-

! ,,,',
| о,от

99,53
0,10

100,02
0,19

100,09
0,32

99,19
0,23

99,31
0,16

100,03
0,18

99,71
0,09

99,67
0.12

99,99
0 .10

99 ,75
0,16

{,,,''
0 ,25

9.99 199.в1 ] 00.$о
д,оь !:,оо ! д':о



[|ереснет по методу 1. Барта средних химических анали3ов
их выветривания

таблица 3

и3вестняков. и продуктов

}имический
состав' %

0,1
71,
0,
9,
7,0
0,
0,{
1,

1т|е образца

111,39
о,374

\2 
'в8

6,19
0,19
о,\4
1,36

2,34
7,12
0,84

2\ ,34
\,22
0,936

количестю электро_
положнте.']ьнь|х ионов
в структурной яяейке

породы' о/о

х количество электро-
положитыьных ионов
в структурной яяейке

породы, о/'
состав'

обр. 1 о6р. 2 обр. 1 €бр.2обр.| обр. 2 обр. 1 обр.2

9,$!о9
т|о
А|'Ф'
Ре'Ф'
РеФ
]!1пФ
(аФ

15,09
о 

'32о,96

':'

41,35

1,1еФ

(,Ф
}{а'Ф
}1яФ+

€Ф,
Р.Ф,
н'о

4,24

0,
0

[4того [ээ,тв |эв,в
- || р,и м е ч а н и е. Фбр. 1_средний химический состав вевыветрелого известняка; обр_..
2_срдний химический состав прдуктов-выветривания известняка.

| - 1(91.[а 16а*', 
',м84, 

24Ре+з А|0, 
'.',.' ''*{:]#;, ввФ:оо.

2' 1(1,121'1а',..€а','.йв','.ге},]'м'',',г-},1'а[:з,ов1|о,вт5!т;':.,зв6:,:: [он21,34о13в,6].

выветрель!х) . Ёаблюдается значительный вь|}|ос А{9, ттринепт остающийся
.&19 входит у}ке в состав силикатов. Бзамен этого в коре вь|ветривания
концентрировались $|Ф2 (квар]{), А12Ф3, Ре2Ф3 и 51о2 (силикать|); в со-
ставе силикатов такх<е удер)кивался к.

[а?актерно значительное накоп'1ение силикатов в коре вь|ветрива-
ния. Фднако несмотря на их неболь1шое первоначальное содер)кание в
1{звестняках' к концу про}1есса формирования корь| вь|ветриван!4я алю-
моси.пикатный материал (вместе с кварцем) сос1-авляет в ее продуктах
у)ке 96-9ву0.

3 виде остаточньтх продуктов в коре вь|ветривания накапл'1вается
кварц. Распределение его в разре3е и по площади корьт очень неравно-
мерное и зависит' очевидно' от первоначального его содерх{ан||'я ъ ъ|1Ае
терригенного материала в известняках. €одер>кание кварца в глини_
стом материале корьт вь|ветривания и3меняется от | до 320А.

Б связи с тем' что количество кварца определялось путем вь1числе-
ния свободной кремнекислоть! при пересчете химического анализа' гдё

€оотношения минералов в коР выветривания ]]"].1""1]'''
полученные путем пересчета химических анализов (в о76)

монтморил
лонит

компонент
с двухва_
лентным
катионом

кварц 1(альцит

с-16
с-84
с-89

\7
!

;
1,5

\
2

\15

7

6
10

30
28
43

30
45
43

||риме ч а н ие. Фбр. 1-16-гнезда светло_х{елтой глины из
о>келезненной корь1 выветривания. €щАнее течение рунья €охсо-
лох-}1архинско-г-о; обр. €-84-верхнеё течение рунья' сохсолох-
.[{архинского. 9часток 0каменелость-3; обр. €_86_унасток.Фка-
менелость-3.

3,85 | 1,99
! 2,35
| 0,14
| 4,09

,2 | 0,59
0,03 10,53
0,16 | 1,1

бт



все катионь1 входили в силикать1' 3а исключением небольшой части са,
который 1||ел на обра3ование кальцита и апат|4та' то очевидно' что его
количество песколько преумень!пено против действительного' так как
ну}|{но допустить существование какого-то количества ге в виде окис_
лов и гидроокислов, а при расчете на фор}1уль] это не учитьтвалось.

|линистая фракция в продуктах корьт вьтветривания содерх(ится
3 количестве 67-96% и представлена гидрослюдой и минералом груп'
ты монтмориллонита в переменнь|х соотно1пениях (табл. 4) '

Расчет химических а'нали3ов прои3водился с учетом следующих
формул:

|идрос,шода - 1(А1а [А|5|3о10] (ФЁ), . л}!ф.
!!1оптмориллонит - (А|' Ре), (он)2 [5!дц0] . тп\12Ф. 

1

1(омпонент с двух_
вале1{тным катионом _ &+++ (он), [5!4ц0] . РАэФ.

!,ля гидрослюдь1 расчет велся по к. Бго количество принималось
за 1, }+0 так как в природнь!х образттах мьт пмеем количеств0 ((1 и
часть его 3амещается тидроксонием
и двухвалентнь|ми катионами' то /7отперя 0есо

истинное содер}{(ание гидрослюдисто_
го компонента дол)кно бьлть несколь_
ко 6оль1пим' чем расчетное.

!,0р.

с-89

0бр
с-8!/
00р.
{:/6

200 ц00 000 000 /000 {ё

Рлдс. 9. 1ермограммь: глинистых продуктов и3
коры вь]ветрива|1ия допермского возраста на

и3вестняках

о/' 00р.
с-89
с-/6
Фр

200 ц00 600 800 1000

Рис. 10. (ривьте потери веса при пр0_
каливании для глинисть1х продуктов
и3 корь1 вь|ветривания допермского

возраста на известняках

/0

1|,

(оличество монтмориллонитов опреда![ялось с учетом того, что

весь алюминий, оставп.тийся свободнышт после образования гидросл]одь1'
и трехвалентное }келезо входят в с!1ликат монтмориллонитового состава'
поэтому количество последнего преувеличень против действительного.
(оличество кальцита и апатита рассчить1валось соответственно по €Фэ
и Р:Фь. Агрегатьт ориентированнь{х частиц глиЁ{исть|х минералов' по-
лу!1енньте путем срезания слоя вь1су1ценнь!х суспензий'- ц_ают следу!т:хие
показатели преломления: обр. с-16- |х{"р :1,570*0,002; обр. €-84--
\сР. 1,588+0,002; обр. с-в9 - ш"р. :1,585+0,002.

Форпла агрегатов ориентированнь{х частиц - от игольчатой до и3о_
1\{етричной; у3кие частиць| 3аметно двупреломляют, но 3америть поря_
док двупреломления не удается. ||ринем обр. €-16 шоказьтвает самую
плохую ориентировку частиц' и агрегать1 очень хрупкие' что вьтзвано
значительной примесью неглинисть1х час'гиц (кварца). ||ри вь1су1шива-
нии суспензии обр. €-89 наблюдалось 3акручивание частиц' характер-
ное для минералов группь| монтмориллонита.

!,анньте окра1пивания органлтнески1\1и красителями и терминеский
анал1.13 не'позволяют одно3начно ре1шить вопрос о минеральном соста-
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ве корь{ вь|ветривания' а по3воляют.ли1пь определить преобладающий
по колицеству минерал.

Ёаличие на лифференциальнь|х термограммах всех образцов интен-
сивного эндот€рмического пика в интерваде 100_2о0" и двух слабы*
э1{допиков в интервале 500-600' и около 900- характерно для минера-
-тов монтмориллонитовой группь:. ||ривем п{ощность первого эндотер-
мического пика увеличивается от обр. €-16 к обр. €-89 (рис.9). |!отери
пРи п!9к_а л1'1вани|1, - ^определенные терм0весовьтм метод0м, следующие:
обр. [-!6 *7-\0,\07о, обР. с-84-3-5%, обр. €-39 _|2,2010:10,70ь
(рис. 10). ![етодами рентгенометрическог0 и электронномикроскопиче-
ского анал|1за удается установить' что в глинистой фракции даннь1х
образцов наблюда:отся кварц и слоисть:й с.ил|1кат, прелставляющий со-
бой переходное образование от гидрослюдьт к монтморйллониту.

Фтражения " 
Ф ю^' 5А, 3,30 А и т. д. характер".у'" гидрослюду

я(табл. 5).

!{онтмориллонит фиксируется линиями с ц 14-15А, 4,5-4,6д
п

и АР. @трах(ение 060 сФ:1,50-1,51А свидетельствует о том' что пре.п
ооладающую роль в катионной части монтмориллонита играют трех-
валентнь|е элементь1 (А1+з, Ре+3). 3то ,согласуется с даннь1'ми химическо-
го,анали3а.

^^€1иш:ки форм настиц' вь1полненнь|е л. Б. Ёики:повой (яФ со АнсссР) на электронном микроскопе эм-1, по3воляют проследить про-
цесс мо-нтмориллонит|т3ацци гидрослюд (см. табл. |) 1.

Б обр. €_16 имеются крупнь|е редкие частиць1 разлинной толщинь!
и про3рачности с четкими огран1|чениямп; их мо)кно отнести к гидро_
слюде' и ли1пь небольп:ое число частиц ип'еет распльтвчать{е очертания,
характернь1е для частиц монтмориллонита. Ёепрозратные изометрич.
нь|е мелкие частиць| принадле)[<ат кварцу.

Б обр. €-34 форма частиц такая }{{е' как в предьтдущем образце, но
очертания частиц значительно и3менились' они стали распль1вчатыми.нечеткими. .[[итпь крупньте' толсть!е части1{ьт сохраняют еще ре3костьонертаний. .&1о>кно предполо}кить' что основная масса частиц принад-
ле}1(ит продуктам перехода в ряду гидрослюда _ монтмориллонит.
1акхсе наблюдаются и скопления мелких распльтвчать!х частиц' кото-
рь1е по св'оей форме ничетю общего не имеют с гидрослюдой. Ёще даль-
1пе от гидрослюдь] частиць| в обр. €-89. Фтчетл|!вость онертаний здесь
совер|пенно отсутствует' но типично монтмориллонитовь!ми эт14 части-
ць| нельзя считать. .(ебаеграмм1 о-бр. €-39_ показь|вает наличие рас-пль|вчать1х лпътий и 3начительньтй ф-он, что.говорит о несовер1пенстве
{труктурьт глинисть|х образований. ..{ля обр. €-89 характерен'меньтпий
ра3мер частиц и хлопьевидньтй характер их скопленйй. Ёа препаратах
под электролнь1м микроскопом видно количественное содер)кание квар_
ца: в о9р:^€-16 его о'чень п{[тФРФ; в обр. с_в4 - 3'аметн'ое кол!.{честв0'
в обр. с-89 - единичнь|е 3ерна. Б литературе имеются ука3а|1|тя на то'т|то кварц так)ке является подви)кнь{м компоне}|том в коре вь1ветрива.
11||я и мо'(ет разъедаться глинисть|ми минералами при иг образовАнитц'

||риведеннь|е вьт1пе даннь!е показь|вают' что кора вь1ветривания до-пермского 1возраста на известняках ландоверского яруса' ра3витаяв верхнем течении р. }1архи, отн0сится к остаточнь!м элювиальнымкорау сиаллитного типа (гидрослюдисто_монтмориллонитовому под-типу).

| 1аблиць: |-|} спт. в конце книги.
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и3вестняков

,(ифрактограмма | Абаеграмма

| абдица 5

6равгштельная таблица дебаеграмм и дифрактограмм обра3цов из коры выветривания

обр. с_16

Аебаелрамма

!у
п

о-в
6-8
10

-2-3

5-*7

5-7
в-4

5-6

3-4

5-7

':,

5-о
1-2
о9

2,261
2'2\в

,17

,97

1,80

|,53ц
!,5101
,у

|4,4в
13,05
11 ,29

,369
,974
,4874

4,1931

'в41

'у'',

2'7о7

1,97

\

1,371

\,|
\,1771

,-,

2

7-8
8

10
1-2
1-2

\-2
6-1

(,

4-5
,_1

6
5
5

о-/
;а
4

в-7
2

о9

5

7

4-5
5

2-3
5

6

4
5

4,6069

4,4 2

4,1'177
3,6492
3,3074
2,7655
2,6902

2'574о
2,4782
2,4ою

2,2531
2,2204
2,1496
2,1119
\,9925
1,9739

1,8147

л,Бзт
1,6693

1,5366
1,5107
\,4517
\,4188
1 ,3756
1 ,36в3
1 ,2858
1,2568
1,2305
1,1999
1,1819
1,7517
1,0796

14,4в ! .,.
11,80 ! ,
10,57 ! ,
8,882 | ))

!'
ц'Бц'\ '',
3,64151 2
3,34в0! 10
2, 39691

2 , 30491

2,71ю|
2,59071 \
2,46в4| 2
2,49911

!. 1

2,27551
!

!-
2 ,13001

|ц
| .99981
:,этзэ| 1

1,92а\
1,в0вв! 2

!

1,7оо1! 1
1 ,66521
!,в257|
1,$66[ 2

|,щ52| _!_
1,37151 3

\,27в11 -1,25171

-!;!*
_!_

!

!
(л.
))

))

2

2
10

€л,
))

))

)
о

сл.

2

\-2

сл.
\
сл.
4

\
1-2
\

о9

,

а

,
\

,3137

,6661

,',|-
,4381

,-' |,,й''
2-3 1\,281
3-4 !\,
2-3 11,2
3-5 !1 ,1981
4-в |1'|817
2-3 1\,1495
2-3 !1,о8о3

||римечание. (ильн._сильная линия; ср._средняя; с.л'_-с.лабая1' оч. сл._оче1'ь
слабая; ра3м._ра3мытая.
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6
6

5
10

1-2

3-4оэ

+-э
1-2
\-2
1-2

3-4

:

2-3

;
5

4

-5

обр. с_89

,! ао
п

.(ифрактограмма

75,47

',у

цлдтд
4,298т
3,69
3,3392

2,658{

2,52в9
2,4\2ъ

..*

:

:юозо
1,9487
1,882\
1,8164

1 ,6686

_
{,5018

1 ,3736

* явтз

:



кора выветривания на кимберлитовых породах

' 1(ак ух{е отмечено вь1}1]е' остатки древнего вь1ветривания обнару>ке-
нь1 на ряде кимберлитовь1х трубок Аалдьтно-Алакитского района. ||ро-
дукть{ вь!ветривания сохранились на ра3нь1х гипсометрических уров'
яях - от 300-320 до 650-630 л. Больтпинство и3вестнь1х в настоящее
РРемя киштберлитовь|х тел вь1ходят на современную поверхность и свер_
ху прикрь|ть{ ли{|]ь не3начительнь|}1 по мощности делювием четвертич-
яого возраста. Б таких случаях вопрос о во3расте элювиальньтх обра-
зований на поверхности трубок дол)кен ре|1]аться отдельно в ка>кдом
конкретном случае. Бопрос 

-о 
верхней возрастной границе-корь1 вь!вет-

!ивания однозначно мо)кет бьтть ретшен ли[шь т'та трубках €ьттьтканская,
Босток и |1обеда, так как эти трубки перекрь1ть1 с поверхности терри-
}еннь;ми отло)кениями перми и тра::пами.

Форптиро'ва'н,ие ким'берлитовьтх трубок Аалдьтно-Ала1китского р^й-
Фна' как это установлено больтпинством исследователей, происходило
в отрезке от верхнего силура до карбона. €ледовательно' вь1ветрива-
яие киштберлитов дол}кно относиться к каменноугольному периоду.

|ля характеристики геологического поло)кения древнего эл{овия
кимберлитов приведен разрез по сква)кине колонкового бурения, лрой-
л.енной на трубке €ьттьтканская. €ква>кина внат{але до глубиньт, 72 м
про11]ла по долеритам' от 72 до 76 лс - по гря3новато-серь1м алевроли-
'}ам, от 76,0 до 73,5 м - по светло-серь1м полимиктовь1м песчан|1кам и
с глубиньт 73,5 до 86,0 л - по углисто-глинистьтм сланцам. Б интервале
85,в-86,0 л породь! приобретают >келтовато-коричневьтй оттенок, уве_
личивается лимонити3ация' появлятг,тся отдельнь]е зерна слюдь1.

Аревний элювий ким6ерлита (36,0-36,5 л) представлен интенсивно
вьтветрелой, вязкой породой грязновато-серого цвета. |!ервинньте струк-
турно_текстурнь1е особенности породь1 плохо сохранень!. 14з первинньтх
.йинералов кимберлит а наблюдается х.г1оритизированная слюда' ре)ке -мелкие 3ерна пикроильменита. Ёа фоне связуюшей массьт породь1 от-
мечается густая мелкая вкрапленность вторичного магнетита' местами
зь!полняющего мелкие трещинки. 14ногда по трещинкам заметнь1 при_
1\.1азки темного углистого вещества.

}1и>ке, до г'-1убинь| 94,0 м, 1сильновь1ветрельтй 
'кимберлит зеленовато_

,серого цвета становится более плотнь1м. €труктурно_текстурнь1е осо_
бенности породь| сохранень| плохо. [!севдоморфозы серпентина по оли-
вину имеют плохую сохранность' изредка вь!деляясь на фоне свя3ую_
-тцей массьт породь1. (сенолитьт содер)катся в незначительном количе_
стве (визуально 5-в%) и имеют небольтпие ра3мерь1 (максимальньтй
6-7 лсло). |(рупньте зерна пиропа трещ11новатьт' интенсивно разру|пеньт'
местами нацело замещень1 вторичнь1ми минералами.

Ёа глубине 94,0 л 3еленовато-серьтй кимберлит приобретает более
плотное и брекниевидное строение. €труктурно-текстурнь1е- особенности
выра}кеньт более четко' псевдоморфозь] отмечаются повсеместно. (се-
яолить1 составляют |0-|2о|о породьт. Ёаб.пюдаются сла6ая лимонити_
3ация и мелкая вкрапленность магнетита.

}4'ощность кимберлита' затронутого процессами древнего вь1ветри-
вания, различна как на неодинаковь|х телах' так и на разнь1х участкахловерхности одного тела. 1ак, на трубке Босток мощность древнего
элювия дос_тигает 5 м, на трубке |1обеда - 5-7 м, на трубке €ь]тьткан_
ская 

- от 0 до \0 м, а в зонах трещиноватости и по контактам вь!вет-
рель|е 3онь1 имеют еще больтпую мощность.

- |!ереход от плотного' не 3атронутого процессами вь1ветриван|1я ким-
бер-лита к верхним вь]ветрельтм 3онам постепенньтй. Бьтделить какие-
либо общие для всех трубок 3онь1 в коре вьтветривания не представ-
ляется возмох{нь|м.



трап!пового су!лла',причем больтшая ча1сть ее пер0крь|та- терр!иг0}}нь1}1и 01б-

разова,ниям,и !перм1скоп0 {возраста мощн'0стью до 20-22 
', 

и сил.,-|0|ш 1Рап_
йов (от 30 до т2о м1. 1рубка вь1полнена типичной кимберлитовой бре:<'_

чией 3елено|вато-сер1ого, тем'но_сор'ого до черного цвета.
14з этой трубки исследованию подвергались следующие образшьт: из

ни:кней тлтольБи (гор!и3онт 623 м} - с-51 (из :приконтакт0в6го кимбер_
лита), с-52 (в 5 м 0?;(ФЁ?2(1а) и_(-5.3 (из центральттой части т.рубки);
из верхней йтолнни (гориз,онт 662 м) --с_56 (из це1{тральной части
трубк!л) *т €-57 (,из ш9тол'ка 1птодьни' в \,5 м [Фд;п,6р*"*-ми от.пох<ения-
ми) (рис. 11).

[ранулометринеский ана-
лиз 'об!азцов пока3ь|вает, | аолица о

что,степень де3интеграции |ращлометрическийсоставпроду!(товкоры

кимберл|ита разлинна. Ёа_ выветриваниякимберлитовтрубки€ытыканская

иболь:пая де3интеграция, (в о/о\

Ргтс. 1|. €хематяческит? разрез нерез щубку
€ь1тьтканская.

-| _траппь|; 2_пермские отло)кення; 3 - ким_
берлиты; 4*карбо!1атные породы; 5_!птоль-

ни и номера проб

1(ак правило, в прип0верхност-
ных зонах замечается повь11[]енное
ох(еле3не|{ие' но его интенси,вность в
больш:инстве случаев связана с 3о_
яами трещиноватости. Ёа поверхно*
сти одного и того х(е тела наблю_
даются локальнь1е участки повь1_
1пенного и слабого о>келе3нения.

?!1инеральный состав продуктов
корь1 вь1ветрива}|ия и3учался на ма-
териале кимберлитовой трубки 6ы-
ть1канская'(абсолют'ньте отметки
660*680 л). Фпа расп,олагается не-
посредственно у краевого уступа

классы крушости, ляестествен1но происходит на

контактах и 1в приг{оверх}1о-
стнь1х частях (табл. 6).

.&1инеральньтй состав
крупнь!х классов (10,2Б мм)
вь1ветрелого кимберлита
приведе1т в та6л.7. !!1инера-
логическому анал|1зу бь:л
подвергнут достаточно плот-
нь:й кимберлит и3 припо-
верхно]тной зоньт (обр. 206). (лассы дл
пРи ,рассеива'нии.пробьт на ситах после
дистиллированной воде с аммиаком' без

я исслед0|ва'ния бь|ли получень1
предварительного ки|пячения в
дробления.

}хге образца
+0,1 | -о,:4о'ог

с-51
с-52
с-53
с-56
с-57

15,9
66,2
89,9
43,3
в4'7

64,4
2в,0
3,4

38,5
26,6

19,7
7,8
6'7

18,2
8,7

Фпшсанше мшнералов вь|ветрель|х кшмберлштов (обр. 206)
тру6кш €ьстьсканская

йагнетит образует 3ерна серо-черного цвета округлой формь:;
поверхность гладкая. Больтпинство 3ерен встречается совместнФ € |€й1'
'1'итом. ( стальньтм предметам притягива|отся сильно.

йльменит встречается в виде 3ерен черного цвета с сильнь1м ме-
талли.|еским блеском, форма 3ерен неправильно округлая. Больш.тая
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класс крупно_
ет|1' 11'с

+7,0-10,
+10,0

-0,25
+0,25-0,5
+0,5-1 ,0
+! ,о-2,0
+2,0-3,0
+3,0-5,0
+5,0-7,0

о'
7,

4,1 12,

Р. зн. |40 ,1

- 147,5

- 158,3

- 139,8

- 137 ,7

- 143.3

- 158,6

- 160.0

|}|иверальный состав (в %)

| а6 лиу\а 7

9дювия кимФрлита тру6ки €ытьпканскоя (обр. 206)

не и3учалось

*!
п!*** ! !
=;1 

| хЁ
!91*3
у о ! ою

:Ё|85
в
ооо

о
ф

!в
Бо

ц
Ф
д
ч

Ф

!)б$Ф
() {

ь
в

х

,ь5х{5'
*о
ё:€'

Фн

н

о
Ф0

!ч

,чь

\,
\,
,
1,
6,
6,

'1

8,8
3,5
4'7
5,2
5,6
4,4

0,9
0,6
1,5

Ёд. зя.

0,9
вд. зн.

0,9

'*. "".

?
н
е
с

Ёоо

!,71 0,9
1,61 0,3
4,2! о,4
3,8!в,. 

"*.
.з.9!

1',1 _
-!

2в 
'7|

2в,51

1в,01

44,11

46,31
43.31
25',21

40,01

0,9!17, 3н.

0,31\4,2 1,9
0,91 9,

,
\,
0,7
0,

0,7
5,
о'
6,

-14.5
зн.

0,9
Ёд. зн.

€умма
по пробе 0,2 0,4

часть 3ерен встречается в срастании с гематитом. ильменит в иммер-
сионном препарате не просвечивает.

11ироп о6ра3ует неправильнь|е зерна' остроугольнь|е' слегка упло-
щенной формьт. |1о трещинкам прослех(ивается о)келе3нение. ||реобла-
дают 3ерна с оран}кевой окраской, встренаются единичнь|е с красной}
т{алиновой и лиловой окраской. ||оказатель преломления оран)кевых
гранатов !,740. Ёа некоторь1х 3ернах наблюдаются остатки келифи-
'овой каймь|.

| ем атит представлен 3ернами нег1равильной формьт, поверхность
гладкая' цвет пятнисть]й 6уро-красноватьтй. Б иммерсионном препара_
те наряду с осколками' просвечивающими густо-краснь|м (гематит)"
находятся обломки, пРосвечивающие буро->келтьтм (лимонит). 3ти об_
ра3ования отнесень1 к гематиту по преобладанию краснь1х оттенков у
обломков при макро- и микрои3уче|{ии.

€ростки образуются и3 всех отмеченнь1х минералов с карбонат-
серпентиновой связующей массой.

/!1 он о кл и н н ьт й пироксен обра3ует вь1тянуть|е остроугольнь!е
зерна с дсно заметной спайностью. (вет-3еленовато-х{елтый. !''| 9'::1,715, &р':1,689 (замереньт в ,спайнь|х обломках). €|'{9:40", дву*
осньтй, полох(ительньтй.

Фбломки кимберлитовой брекчии имеют светло-серь|й
цвет и неправильную форму' легко рассь|паются, обра3уют глину и ксе-
нолить|. Больтшой процент обломков содер}кат гематит и мелко распь!*
ленньтй руднь1й минерал.

|(сено-лить1 имеют округлую форму и в основном гладку}о по-
верхность; процессами вь1ветриван|\я он|| не 3атронутьт. ||реобладают
ксенолитш и3вестняка..

!( в а р |{: в_€-т!€тт€1-ет9я в виде округль1х про3рачнь|х зерен. Форма
удлиненная| мр:1,540, однооснь|й' поло>кительньтй; бесцйетяый 11л\4
мутно_белый.

Флогопит образует довольно толсть1е 3ерна' цвет 3еленовать|й'
показатель прелом.цения !'[пт:1,560; чаще всего сильно хлорити3иро_
ван. вследствие []]ирокого развития процессов вторичного изменения
фло-гопита р ассмотрим эти обр азования йодробнее.

Рекоторые исследовател!\ (Бобриевив й дР., 1964) отмечают наход.

,,'! ,,'! 0,1

6&



ки в кимберлитовой брекнии трубки €ьттьтканская крупнь|х (ло 2 см)
пластинок зеленого хлорита' которьтй имеет пони)кеннь|й, против нор-
!{ального, показатель преломления и удельттьтЁт вес 6.:2,63.

[имический состав хлорита

Фкисльт % 0кислы %

51о2 . 33,76 ]у1еФ 24'о|
т!о2 0,24 €аФ 0 

'08А12о3 . 13,21 \а'Ф о '|4€г'Ф, 0,12 ('Ф 0 
'16Ре'Ф3 1'82 Р'Ф, следы

РеФ 9,в2 Ё'Ф- 7 ,о
.}1пФ 0,02 Ё'Ф* 9 

'92ш!о 0,08 €Ф, 0,\4
€умма . .. . 100'35

(ристаллохимическая формула хлорита:

1ме',''Ре}]*')'''3 (А16,,3Ре}]66)о,ьо (ФЁ)с,о6 \ [5|1,731!6'0,А!0,26о5] ' 0,88 н?о.

8сли уАвоить формулу хлорита' представив ее в виде:

(:\19, Бе, А1)6_' (он)в [(5|' г1' А1)4о10] . п\1'0,

и сравнить эту формулу с формулой флогопита и3 трубки €ветлая-
(Бобриевин и др.,1964), то мь[ увидим' что для формирования одной
ячейки хлорита из одной ячейки флогопита необходимьт: 1) вьтнос ще-
лочей; 2) накопление м9 и 5!; 3) перераспределение А1 (занимающего
в хлорите в основном октаэдрическое поло}кение); 4) :широкое ра3витие
процесса гидратации' причем наблюдается значительное накопление
ме}кпакетной водьт.

Формула хлорита:

1м9''*дРе}]'')а,46 (А|1,06ге;з12)тв (ФЁ)в х [5!3,46т|0,02А10,52о10] . 1,76 н2о.

Формула флогопита:

((о,оа!'{ао,од€ао;то)о:вь (м81,95ге},230)2,3ц \ (А16,62Ре},''')',', (он0,в2т|0,11о1,0?]2,00 х

х [5!2'9?т!0,0зА|1'0]0,24 н2о.

,{,етальному исследованию подверглась глинистая фракция
-0,002 $ш, содер)кащая максиму\{ новообразований корьт вывет_
ривания.

!,ля определения поведения химических элементов в коре вь1ветри_
вания кимберлитов рассмотрим даннь1е хим11ческих анали3ов образцов
кимберлита (табл. 3 и 9). |(ак видно из таблиц' химический состав
г!лотного кимберлита и валовьтй состав элювия очень сходнь1 ме}кду
собой. Ёамечается лит-ль некоторое обогащение элювия кремне3емом'
частично глиноземом и Ре2Ф3, в элювиальном )ке материале наиболь.
!шие изменения наблюдаются в классе -0'002 мм. 3десь обогащение
5!Ф2 и А12о3 очень 3начительно. 1(ак видно из дополнительнь|х исследо-
ва:|1ий, содер)кание А1:Фз и 51Фэ согласуется со ]тепенью и3менения пер-
вичного серпентина в мо'нтмориллонит. |1ринем содер)кание А12Ф3 харак-
теризует в то )ке время степень магне3иальности монтморилло1{ита: чем
его мень1ше, тем более по своим свойствам монтморилло'нит приблих<ает-.
ся к сапониту.

Б исследуемом классе корь{ вь1ветривания почти не содер)кится кар_
бонат-кальцит. йз расчетов видн0' что его количество и3меняется от.
0 до 1,60/о.3то зг:ачит' что вьтсокое содер)кание €Фэ в валовом элювии
надо связь1вать с больтпим количество1\,1 ксе1{олитов и3вестняков в при-
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[имические ан:ш|и3ы

1а6лица 8

:{цибсрдита и3 трубки €нтцканская

номера образцов

Фкислы

фФ
фо

ь
6Ф

ф
юо

фАобоюо

}_з
ч9я

оэ,эв| ов,в:| рэ,во|:оо,:т|доо,
5,в41 2,во! 7,921 в,241 2,

5|о,
т!о,
А!'Ф
Ре'Ф,
РеФ
}1пФ
мФ
€аФ
},'}а2Ф

(,Ф
Р'Ф,
€Ф,
]{'Ф*

|].п.п.
5'бщ

€г'Ф,
ш|о
€оФ

49,
0,
\5,
6,
1,
0,

43,7
о,21
5

39,84
0,09
3,23
6 

'в2

]] ,

0,
10,
21 ,

57,7
о,2
,

80
1,82
4,26
6,32
2,54
0,11
8,16

18,27
0 ,10
0, 15
0,24
1,4\
8,20

о.
,

1,о4
1,25
3,62
2,41
4,о8
о,\2

14,78
,29

0,01
о,04
0,25

10,22
8,90

0,1 0, 0
0,

26,
\,
0,
1,
0,

0,06 0,
\0,21 бб' 9, 3|

1,1 2,1

7, 15,
,

,,

\о,7
0,7
0,

{9,
о,2\

6,97

,94
\,\\
2,09
0,92
3 ,15
0 

'о420,55
20,73
0,21
0,17
0,22

\\,43
1,75

о6тъ

0, 109

0,009

100,53
3,02

зо,зз |:т,аэ
1,11 | 1,33
435 | 334
9,02 | 5,14
3,81 | 1,75
0,0$ ! 0,0в
12,65!2$,1\
16,17 

110,35
0,07 | 0,02
0'04 |не 

'о"0,35 10,12
8,05 110,57
7,65 

'!1,!2
!_

не 'он.!н. .с'
о,о9 1о,!о
0,17в1
0,0151 0,02,

[1е обн

0,1 о
1,1

!]е обн.

0,01
0 ,26

обн

1,
0,

99,601
5 ,7в!

0,
0,
0,
0,

12,

0,1
1.1

0,11
0,
0,
0,

ш,
Ё1е обн обв

в, 1! ,1 9,81
4,2 1, не обн. \, 0 ,36

обн

8,

Ёе обн. обн

0, 16 0,3 о,\\
о'1 0,1
0,01 0,01

( умма
$'Ф

99,24199,98
2,201 2,90

|1р и м е 11'а н и е. Фбр. 248_плотный кимФрлит го,рубого цвета и3 |птольни 2; обр. 249_
серовато-Фльш? кимберлит и3 конт:1кта с карфнатными породами; обр. 235_голубовато_
серый кимфрлит малой плотности и3 1цтольт{и 1, валовый эловий; обр 203*голубозато_
серый сильновь:ветрельлй кимФрлдт- и3_элювиального слоя; обр 213*голубова{о_серый
кимфрлит из элювиального слоя; обр. 206_ зеленовато-серый кийФрлит из зоны выветри-
ч1и1-(9цв. 1, глубина 19,65 м)' Анализы выполне!{ь| в химической лаборатории яФ соАн сссР.

Айййтики: А. Ё. Алфова (образпы с_52, с_53, с_56, с_57) и Б. Б. |амянина (образ-
цы 206, 2\3' 235' 248).|

поверхностной 3оне, так как и3вестняки менее подвер)кень1 процессам
физинеского и хиу1ического ра3ру1пения и сохраняют,ся в крупнь!х
классах.

|1ереснет материала класса -0,002 м14 на минеральнь{е составляю-
щие отра)кен в табл. 10.

}читьлвая ре3ультать| исследований элювиальнь1х глин комплексом
ту|етодов' 1]уто)кно утвер)кдать' что в коре вь]ветривания кимберлитов
вообще 14 тру6кп €ьттьтканская в частности присутствует глинист;|й ми_
нерал группь1 монтмориллонита - сапоцит (магнезиальньтй аналог
монтмориллонита) или магниево-алюминиевь|й монтмориллонит, близ_
к|1й к нему по свойствам и составу. Фн хоротпо диагностируется 1'ермиче_
ским методом' так как характери3уется со.{ет'анием очень глубокого
энд.отермического эффекта в интервале 100-300' (максимум ра3вития
эффекта при 170-130") и сраБнительно слабого' но четко вь|ра}кенного
эндопика,в интервале 800-830' (максишлум при 830-840").

' 
[!римесь А1яФз в п,|инерале (при условии мономинеральности образ-

11а) четко фиксируется появлением еще одного эндотермического пика
!1 интервале от 500 до 700'.

$ 3;'каз.[т|э 6818 65



Результаты

(фливество

номера образцов

с}з с ьо | с-ьт 2\3 206 ! 24$

5|о!
т|о'
А|'Ф
РеяФв
Ре@
йпФ
мво_
сао
\1а'Ф

&о
Р'9,
со;
Ё'Ф+
5'бщ

съ%
ш1о

5,8{

70,77
о,25
2,95
8,24
0,62

19,64
1,60
0,08
0,08
0 ,61
0,41

53,63

3,17
2,о7
5,в7
5,27

57,03
3'$
9,52

13,52
1,93
о,[4

3,о4

орт

цз1ц

45,41
1,32
4,в2
1,99
3,74
о,04

16, {5
11 ,51

0,35
ю,42
'43,47

0,09
| о,о+

38,98
1 ,1&
2,65
0,7ь
2,77

2\,4ь
15,50
0,13
о,о4
0,3+

21,84

1'
о'04

7,в3
о,74

9,47
3,94
0,08
0,49
1,23
2,21

74 62,48154,37 ,92
0, 0,251 0,0в 0,49

12,18х),2

!'',,,
| л,за

| 4,03

[ 4,03
! 1.55

[о,оа

!';!;!_
!'.',
!:о, со

|э:у

!,''*

55,57
!',29
5,84
7 ,73
3 ,68
0,05
14,49
13,29
0,09

0,5{
16,84
3$:3

0,09
0,09

6,97[ 3,82
в,зэ| ь,о+

у
77,

о,22| о,74

28,64133,87
7 0,951 0,82
0,23 0,081 0,08

0,471 0,\
0, о,43| 0,в2

! 1,80
44,1 53 , 41 158 ,63 ,61

,30 ,13

|2'34
0,04

4,58
0,09

0,36
,ю

37,31
0,09
о,74
0,09

Фосфты
(агйтит)}ф о6разца

с_51

с-52
с_53
с-56
с-57

77 ,0

7'4,о
36,6
67,4
83,3

19,5

'2',
'7,5
35,4

16,2

1,2
{,6
0'1

Ф12
0,5

1,6
0,4

Формула для сапопита:

обр. с:51. { 3н!оша0,04сао,.тз} (2!181,1'Аг',,вг"}'1г"}]12)',,. [5|',в'11',02А10,12]4,0 х

х 1о'',.оЁ9,2112,6*э'в ЁэФ;

Ф6р. €:52. {3 н,о (к0,15}.{ао,оа€ао,оь)о,яа} (ме',ь,г"*]д''"}]'')',' 1{',' 
''1',''а:1.,о 

[Ф:о,озФЁт'от\:,о;

Фбр. €:53. {3н!о (к0,03шао,оь)о,тз} {ме','г"+я',г$]6цм'о,,:.)з,о' [(51, т|)з,2А10,6]+,о (Фо,отФЁв,ов);.а,о}

: Фбр. 6:56. {3н:Ф(1{ао,ов](о,ть6"о,:в)9'35} 
(м91,ццА!:,ттг"}1.г"}!'тз,''х

у [(5|, 1!)3,93А1о,от]д,о (Ф:т,оцФЁ9'93)12,6!

Ф6р. €:57. {3н,о (ша0,02ко,оа€ао,та)о.тс} (019:,твА1о,тцР"Ё3*'"}].'*,','а)а'оо !,

у [(5!'т!)3,9'А19,67] (911,62ФЁт,тв)тя,о'

||римечание. €месь сапонита и хри3отила рассчитывается исходя^__1'--1гёР':;
>кения, что хризотил имеет фрцу.:!9 }19' (ФЁ)^5|'ф' а в сапонит входят и3оморФно )!_Аг
и }16-р*. ||!ивем количестБо-Ре+3 в сапоните -о-!|ределяется 

в зависимости от кол1]:!1ч
А1. йзомофно замещающего 5!. |!ринимая 5|{А1{1!:4' получаем единицу д]|я расцет&
к'тионн'й части |(, !.{а и частично €а принимаем 3а поглощенные компоненты'.
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'' 
1и;пична я кривая А1А для сап'он|ита приведен[ яа рис. 12, А, |, а кр}|-

вая сапо'нита с примесью А1 в ре1]]етке минерала и гетита - на

ри:с. 12, А, 2.3"уи йривьте !с'оот1ветствуют образтт'ам ('57'и €_56 ('класс
10,002 мм|.

Ф6разцы из них<ней 1штольн1и трубки'€ьттьткан'екая (рис' 12, А, 3-6)
показь|вают термическую характеристшку' свойственную для смеси ми_
нералов; из них на,иболее четко на
термограммах фиксируется серпен-
тин.

Бьтводь: о минеральном анализе
вь11пеуказанньтх образцов, получец-
ные путем перест|ета даннь]х химиче-
ск}1х анали3ов' качественно согла-
суются с даннь|ми термического ана-
ли3а; но имеются нек0торь|е количе-
ственнь1е несоответствия. 1ак, и3
сравнения даннь1х этих двух мето-
дов следует:

1. Фбразшьт €-56 и €-57 в своей
[|снове состоят из монтмориллонита,
причем о6р. (-57 

-тип}{чнь1й 
сапо-

ъ!ит' а в обр. €-56 в средней части
термограммы имеются допол'нитель-
ньте эффекты, обусловленньте, оче-
видно' больтпей ролью А1 в катион-
ной части образца. (роме этого' на-
личие слабой эндо1ермики с 1т!ах

-400' свидетельствует о |1алпч|4|4
примеси ,гиАРФгё1|{!а в о6р. €-56.
[|ри пересяете на формулу это бьтло
учтено и в обр. €-56; содер>кание
примеси гидроокислов }келе3а со-
ставляет'35%.

2. €оетав образл{ов с-51, с-52,
€-53 по ре3ультатам приведеннь1х
вь1[пе двух методов г1е совсем схо_

!|' 200. //00о 800' /000о',

71.

Рутс. |2' [ермограммь: продуктов вывет-
ривания кимберлитов трубок €ьттыкан-

ская и Айхал.
А_тру6ка 6ытыканская: 1 _о6Р, |'57; 2_
обр, €-56; 3, 4 * о6р. 6-51; 5 - о6р. (-52; 6 _

о6р. €-53.
Б_трубка Айхал: 1_о6р. (-9!; 2_о6р.

€-100;3-обр. €-91

ден.
!,ртпцический состав обр. с-51 полностью соответствует сапониту}

ли1пь некоторое количество водь| остается не связанной, тогда как тер-
мическая характеристика этого обра3ца говорит о том' что в нем наблю-
дается смесь двух минералов - монтморшллонита и серпентина. м9-А|
монтп1ориллонит характеризуют два эффекта: сильньтй эндотермиче-
ский эффект в интервале 100-200- и отчетл14вь:й эндопик при, 500-600".
а так}ке 3начительная потеря водь1 при прокаливанутп 162о|о, € другой
стороньт' сочетание эндо- и эк3отических эффектов в интервале 750-
850' характерно для серпентина.

Б образцах (-52 и €-53 химический анали3 дает основание предпо-
лагать 6ольтпое количество минерала группь1 монтмориллон\4та' а тер--
мический анализ вьтявляет отчетливь1е термоэффекть1 серпентина.

Фкон.лательньтй вь:вод о минеральном составе образ|дов мох(но сде-
лать после рентгенометрического и электронномикроскопическогФ
а нализов.

,0,анньпе рентгенометрического анал14за сведень1 ъ та6л. 11. Боль-
!]]инство образцов подвергалось анализу на дифрактометре уРс-50и'
а для обр. €-57 бьтли получень| так)ке электроннограмма и дебаеграм-
ма. .4ифрактограммы образцов €-56 и €-56 имеют сильное отрах(ение
& =13,5-14,2А и ряд других сильнь|х отра>кений' которьте:по3воля1от_п-

5* 6т



Результаты ре[{тгевоп.|еФического анали3а кимберлитов тру6ок 6ытыканская и Айхал

1аблица !\
(фракции-0'002 лоло)

трубка сь!ть]канская

о6р. с_57

дифрактотрамма

4о/п

дифрактограммь1

обр. с"52 | оор. с-ьз о6р. с_90

Ае6ает рамма3лектрон-
нограмма

.-_-г.-*-
] | ао/п а/п

ь р:ь
2,628
1,732

-!
;!

9!

4!

101

;[

|

,288
,9497
,8047
,6831

ь,от |со
4.57 \ 2
4.ов 1 4
:,зь !ь
2,57 | $
2,28 1 7
1,7ш| 9

1,6821 3

1,5231 3

\3212
1.2691 3

\,о4в\4

|з
!;
\ц
!о

!,'

10

5
5

8

8
о

4

9

3
4
8

13,3-13,5
5,56

4,95-4,92
4,497
3,4557
2,5448

2,42-2,41
2,274
2,04
1 ,873
1,9376
1,7406
1,52

,!'4,'!'в

10 ,910
6,949
4,4973
3,5996
3,5082
3,3390
3,0083
2 

'8в77
2,7086
2,6096
2,4497
2,4о\о
2,1863
2,0598
2,0159
1,7755
|,7!о9
1 ,5338

\0,29
7,681
6,89{
3,2337
2,9929
2,8397
2,5557
2,26
1 ,9301
1 ,8649

о

{0
о

5
5

10
5

[
\

5
;)
о

5
2
а
о

7 ,1344
4,5033
4'|22з
3,6034
2,887
2,630?

,949-7,02
4,4973
3,6034
2 

'4в8\
2,1131
\,7723
1,5235
\,4921

13,10
5,3569
3,5297
3,3074
3,1576
2,8640
2 

'4о2в2,1622
1 ,9998
1 ,9301
!,8821
1,5455
\,5299

10

8
10

10
о

2

,4
4

1рубка Айхал

о6р. с_90 | ооо. с-эг | обр. с-100

,(,ифрактограммь:

4/п !, | ё/п

{0
1-

2

1

2
2
.1

\
6
,1

5

'
*4

\
4

о

6

8
о

5

6

14,22
6 ,136
5,818
5,3568
4,5636
4,2772
3,5442
3,4047
3,157
2,9974
1 ,9438

\3 'в4
7 ,186
4,5886
3,6034
2,4851
2,1373
1,9497
1 ,5289
1,5075
|,3244

о
10

6
10

10

\
4
7

4
4

11,89

7,249
5,921
4'4в78
+'4! ! д

4,1224
3,5662
3 

'3о743,7749
2,8в40
2,7742
2,4951

2
2

\

-.1

,9998
,7997
,в7в1
,5289



говор!{ть о наличии в обра3цах минерала группь! монтмориллонита.
Б сравпении с другими образцами дифрактограмма обр. €-51 наиболее
6една лиъ!|1ям|1' и }{нтенсивность их ослабленная; на ней мо)кно вь1де-
лить Фтра)кения, свойственнь1е монтмориллониту и серпентину. Фтра>ке_

''"" 
, Ф: 14-15 А отсутствует. €опоставляя этот факт с данньтми дру-

!их ]у!етодов' мо>кно полагать' нто в обр. €-51 наблюдается переходное
образование от серпентина к монтмориллониту - сапониту.

,(ифрактограммь1 образцов (-52 и €-53 более богатьт лин14ям|!, 11о
анализ их так}ке приводит к вь1воду' что по составу эти образць! явля-
ются серпентин-монтмориллонит'овь!ми' но в обр. €-52 монтмориллони_
ти3ация проявлена 3начительно сильнее' чем в обр. €-53. {,арактер тер-
мограммь1 о6р. (-52, где эндопик в интервале 100-200' проявлен ин-
тенсивнее' чем в обр. €-53, подтвер)кдает этот вь!вод. Ёо электронно-
микроског1ические снимки г{ока3ь|вают для образцов (-52 и €_53 такуто
форму частиц' которая свойственна серпентину (см. табл. |1). 1акйм
образом, переходнь1е образования в образцах €-52 и €-53 находятся
на более ранней ступени преобразования в монтмориллонит' чем
в обр. €-51.

Форма частиц образцов 6-56 и €-57 соответствует минералам монт-
мориллонито-вой группь1' причем тонкие част1'{ць! с 3акрученнь!ми края_
ми в обр. €_57 отвечают типичному сапон}1ту. Б обр. 6-56, кроме монт_
мориллонита, наблюдаются 3вездчать!е частиць1' характернь1е для гети-
та. в о-бр._-(-51 форма част}{ц так}ке 

-соответствуёт монтморилло|{иту
(см. табл. 11|), а в образцах (-52 и €-53 основная масса частиц имеет
фор]пу, свойственную серпентину' мень1!;ая часть-монтмориллониту.

[!ри пересчетах химических анали3ов авторь! допускали' что изо_
морфное 3амещение й9 на Ре и 51 на А! имеет место |олько в мо}|тмо_
ри.цлоните. 3-незначительном количестве (как показь1вают пересчеть|'
проведеннь!е А. А. .|{ебедевьтм для серпентинов в кимберлите) и1омор6-
ньте замещения наблюдаются и в серпентинах.

Фкратпивание образшов метиленовьтм голубьтм показь!вает' что они
ведут себя как минераль| группь1 монтш1ориллонита 

- 
бейделлита.

[|оказател-ц прел9мления ориентированнь|х агрегатов и3меняются'
в лредела*' -{8 -1 ,564_-|,570' в ох{елез|{еннь!х до 1,600; !'{р - 1,539-
\,544 (та6л. 12).

\ а6лица |2

[|оказатели преломления'*ъ;Ё1ъ}1";; фрахции кимберлитов трубки

с-52 | с,. ! .*

[{аличие 3аметного двупреломления' которое не во всех образцах
удалось замерить' и пока3атель прелом'|ения характери3ует даннь1еобразцьт.как минераль| группь1 монтмориллонита. Форма агрегатов
ориентированнь!х частиц удлиненная с резкими краям14; иногда ]наблю-
да то-тся вееровиднь|е агрегатьт.

^ -!''т1-веса при прокаливании' определенная для о6разцов €-51,
с-об и с-57, составляет соответственно 16,2; 17,4 и 20-2\0]9, нто такх(е
косвенно ука3ь!вает на на.т1ичие в пробах монтмориллонитового минерала.

с-5|

!'/ 4
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. ристики образцов €-56 и €_57
' бьтли ,снять1 их инфракрасньте

спектрь| (рис. 13, 14), вь:пол-
неннь|е |. й. [олубовой в Ан-
ституте геолоРии и геофизики
со Ан сссР.

14нфракраснь:й'опектр- об'р.

с-57 с-57 обнару>кив'"' 99{:чт
при1веденного в работе €таби-

кена (!. 5{шб!сап). |[о дред-
0_н ставлениям €табикена' полоса

Рис. 13. ['[нфракрасньтй спектр обр. с-57 ч'уР.!д*чд'ч""у'!''
в сравне*1ии со спектром этадо}{ного сапонита йию' |4нфракрасньтй епектр

обр. €-57 обнару)кивает только

5|:Ф евя314' у обр. €-57 несколько 1пире и мень[ше по интенсив}{о'сти'.чем

у сапонита (т|о лйтератшнь1м данн-ьтм). |!о мнению €табикена' это мо}к_

йо объяснить наличйетг Б обр. €-57 замещегтия 5! на А1. |1олоса погло-

й",'" при 1030 см_1 обусловлена |валентнь1ми колебаниям'и 51:Ф э'вязи._ 
Б области валентньй Ф:Ё колебаний имеется некоторое различие.

@бразец (-57 обнарух(ивает 1||ирокую полосу поглоп(ения с макси'мума_
ми при 3360 и 3476-см_1, а сапонит, по даннь1м (табикеяа, А&9.! у3кую
полосу п0глощения при 1640 см_|'

!!лп Бпл 7пляпл //у]0 /200 /ч00 /600 /800су'|

Рис. 14. Р1нфракрасньте спектрь1 обр' €-56 рт 057 из коры вь1ветривания
кг:мберлг:тов трубкгт (ь:тьтканская в сравнении со спектро1\{ эталонного

монтмориллонита

| поглощения с !т[ах 450 см-:| со-
|| ответствуе'г 5|:Ф:.г!19 колеба-

)\ '**,, н:]};^] '3##;#1,#аъ"#"}Ё
формашионному 51:Ф кФ1ебф

; на рис. 13, 14 приведеньт инфракраснь|е спектрь| образцов с-56, с-57
и монтмориллонита' взятого и3 картотеки .['{оэнке (?!1оеп[е). 14нфра'

краснь[е спектрьт образцов €-56 и €-57 несколько отличаются друг от

д!уга' Фбразет! €-56 по сравнению^ с обр. €-57 обнару)кивает едва за-

метную полосу поглощени.я при.670 см-\, '|то, возмойно, так)ке о6ъяс-
няется 3амещением 5| на А1 (Аействи1ельно, согласно химическому
анали3у, обр. €-56 содерх<ит А1:Фз почти в пять ра3 больгпе, чем

обр. €-57)
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(ледовательно' по даннь|м инфракраснь|х спектров, обр. (-57 яв-
ляется сапонитом' а обр. €-56 !!19-А1 пгонтмориллонитом.

- |[редставляет интерес попь{тка сравнить продукты древнего вь|вет.

р|1ва!1ия трубки €ьттьтканская с разру{шеннь|ми-^ продуктами поверх-
йостньтх з6й тру6ки Айхал, вскрь:той еовременной эрозией. ||о мнению
больп_тинства геологов трубка Айхал, так 

'(е 
как и трубка сь|ть|канская,

1аблица 13

|ранулометрический состав продуктов коры
выветРивания кимберлитов трубки Айхал (в о/')

является допермской |4 бь|-
ла вскоь|та эро3ией в верх-
нечетвертичное время

(гтшт6ерл:итовая трубка
Айхал (абсолютньте отметки
490-500 л) прорьтвает кар-
бонатньте породьт ни}кнего |{

среднего ордовика и ни)кне-
го силура и перекрь1та чет-
вертичньтмц образованиями
незначительной мощности.
с поверхности кимберлиты

к'иссы кру!ц{ости' 
'''{

+0,1 *0,1+0,01
ш9 образца

-0,01

с-90
с-91
с-100

56,5
в,о
43 

?7

29,9
Ф'8
4!.,3

разру1пень| и превращень| в глинисто-дресвянистую ]массу 3еленовато-
серого цвета' с глубиной переходящую в плофньте кимберлитьт. €редняя
мощность вьхветрелой 3онъ1 2,7 м.

,11,ля изунения бьтлут взяты обр23',, кам(ерлита и3 карьера трубки
Айхал-с-90, с-91, с-100 на глубине 1,5-3,0 л от поверхности. Аз этих
образцов бьтла вьтделена и и3учена фракция 1!1ень1|!е 0,002 мм.

[ранулометринескиЁл анали3 образцо'в '(та6л. 13) показьтвает' что
они характеризуются более значительной дезинтеграцией, нем кимбер-
лит трубки €ьттьтканская' что, очевидно, свя3ано с дбполнительным и3-
]\,[ельчением п(,верхностного кимберлита трубки Айхал в четвертичное
вре1!1я' когда она бь:ла вь1ведена на поверхность эрозионнь|ми процес-
сами' без существенного химического изменения материала.

{,имические а'нали3ь1 образцов пока3ьтвают, что в глинистой
фракции кимберлитов этой трубки в повь|1шеннь1х количеэтвах содер-
>катся 5!Фэ, А1яФз и Ё:Ф, в нез1начительнь|х количествах €Ф2, €аФ
(табл. 14 и 15).

!-!ерсснет *'*",'е-*"х анали3ов 1{а минералогический состав вь1яв-
ляет 3начительное содер)кание монтмориллонита (табл. 16), в образцах
€-90 и с-100 он преобладает' а в обр. €-91 по количеству является под-
чиненнь|м. !(ривьте А1А для этгтх образцов, приведеннь|е на рис. 20,
(Б|-3)' пока3ь1вают значительную гидратироваЁность образцов и неод-
нородность их состава.

Фбразец €-90 дает хоро1по ориентиро'ванньте агрегать! уАлиненной
формы с резкими очертаниями. }длинение частиц под микроскопом по-
лох(ительное' угасание в агрегате бегущее, но бли3кое к прямому. Ёа-
блюдаются образцьт с заметнь!м двупреломлением' |{о среди них преоб-
ладают с низким двупреломлением (татбл. 17)' Фбразць1 с-91 и €-100
дают'плохо ориентир,ованнь1е агрегать|.

|1отеря веса при прокаливан!414: обр. с-90*15,2у0, обр. €-91-16,50/о;
обр. €-100-|6,2о|о.

||риведенньте даннь1е по3воляют сделать вьтвод о неравномерном ра3-
в|11|{и процоссов вторинной переработки кимберлута на площади труб-
ки. 1ак, образцьт €-90 и с-1'ш шо своей химической и термичвской ха-
рактеристике прибли:каются к монтм'ориллоциту; в них 3а'метна примесь
кальцита и серпентина, а обр. €-91 по своей,терминеской характеристи-
ке-часц]чно гидратированньтй серпентин' в то время как его химиче-
ский состав рассч|'1ть1вается на смесь серпенти1{а и сапонита с преобла-
дание}1 первого.

13 ,6
36,2
15,0
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|а6лица 1;

[ийический состаЁ элювия кимберлитов трубки Айхал
в сравнении со средним хийичёским сос|а"ом кий6ерл'то"ого туфа

и фёквии той жё тц6ки (в о])

5!о2
т1о2
АБФз
Ре'Ф,
РеФ
.|у1пФ

.г}1еФ

€аФ
[,п!а2Ф

1('Ф
Р'Ф,
€Ф,
Ё,Ф*
||.п.п.
€г2Ф'

18,56
0,32
2,97
2,73
1,09
0,08

|в,7
23,93
0,31
1,08
0,63

не опр.,,,
29,74
о '12

25,64
о,34
1,92
3,54
1,1'2
0,08

25,56
16,36
0,39
0,28
0,65

Ё{е опр.

1,56
22,83
0,19

50,96
о,23
5,72
4,81
0,79
0,02

23,47
2,96
о,17
1 ,10
0, {6
{,66
8, 16

0,38

99,92
8,24

43,32
о,о4

'9о
4,34
1,77
0,01

34,03
1,83
0,11
0,30
0,09
0,68

12,1[

1','
100,48

9 9о

обр. с_1ш*$

45 
'в7о,47

6,9{
72,19
о,72
0,06

15,95
4,11
0,17
\,в4
0,70
\,]в
9,12

у,

сред{ий

состав
туфа*

(умма
Ё'Ф

1оо,47 100,25
6,24

*.{аяные анализов ьзяты и3 работь: А. |!. БббЁйевича и др. (|964).
** данные анализов выполяены в химической лаборатории !Ф €б

Ан сссР. Аналитик А. |1. Аферова.

1а6.лица 15

[1ереснет химических анали3ов кимберлитов трубки Айхал
йойётощ 1. Бар{а (в о,()

(оличество ионов в стандартяой янейке породьг

| | 2 | обр. с-90 | о6п. €-91 | обр. €-|Ф

5|о2
т|Ф
А|'Ф.
Ре'Ф,
РеФ
},[пФ
йеФ
€аФ
!,,|а'Ф
('Ф
Р'Ф'
€Ф,
Ё'Ф
(г'Фз

30,29
0,39
4'2в
2,49
о,74
0,05

2о,29
20,87
о,49
1,09
0,99

65,35
11,96
0 ,10

42,96
о,4
2,97
3,32
0,75
0,05

31,94
14,в9
0,5
о 

'321,71
52,21
8 ,95
о,25

75,22
о 

'276,65
4,о0
о,49

25 ,83

0 ,18
1,06
0,22
3,19

у''

59,55

2,85
3,35
0,70

34,82
1,32
о,17
0,25
0,21
\,24

55,51

67 'ц)0,53
9,06

\о,12
0,44
о 

'04
17 ,59
3,24

. о,27
1,51
\,\\
3,55

44,84

1-средний химический состав кимберлитового туфа; 2-
среднйй химический состав кимберлитовой брекнии. ||риведенная
в химических анализах п.п.п. пересчитана как €Ф'.

средниЁ
химический

состав
брекчии*
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1аб,л:ица 16

!|1и_нералогинеский состав глияистой фра*ции кимберлитов тру6ки
Айхал по дащыц пересчета химических анали3ов' по методу

|,|. ,(. Борнемана_€тарынкевина (в о/9)

3х|з ббщзца
монтморил

лонит
(сапонит)

з5|:Фь
кальцит
сасоз

Апатит
€а (РФ")зФР

пог.
лощенная'
не входит

формулу

с-ю
с-91
с-100

97,0
36, 1

89,3

2,1
0,9
2,5

0,3
0,3
0,9

0,6
4,6
!'}

Формулы

Фбр. €-90. {3!!эФ (',''1х1ао,от6'о,оз)} х

2< 1?\49',,'Ре+2 ге}з'.А1',13)э,о7 .[51',,,т|',,'А1о,зо]+,оо (о10,2он1,в)1,;

0бр. с-91. {3 н2о (к0,0?шао,оь€ао,::)о,яд} (м92'11ге+2 
1г"]-,'.'л',', [5|3,4А10,6.] . (о0,в0он2,11)11;

Фбр. €-1Ф. {3н,о 1к',''ш,о, оз€.о' тв)о, зь } (м91,9ге}15ге+],*А1о, :в)э, вэ .

. [5!з,61т|0, 03А10,36]4,0 . (Фтт, о:ФРо, оо)гз

- Ёа электроЁ1номикроскопических снимках (см. табл. 19) только в
обр. €-90 |виднь} частицьт типичного м0нтп,1орилло'нита; в обр. с-100
лишь немногие частиць1 могут быть отнесень1 к монтмориллониту, пре_
обладают частиць1 серпе'нти'а. {арактерен обр. €-91; Ёесмотря на его
болеё значительную по сравнению," дру""*и образцами дези;теграци}о(содерх<ание глинистой
фрак1тии 36,2010), он состоит т аб л+тца 17

!треи!1ущественно из серпен_ [!оказатели преломления глинисть|х продуктов
тина. выветривания. кимберлитов трубки Айхал

Ёа , снимках в11днь| две
форшть: част!]ц' которБте, ове-
видно' от;{осятся к разновид-
ностям серпентина. Аезинте-
гРация кимберлита' в обр.
€_91, по-видимому' свя3ана
с более позд[1ими процесса_
ми' чеп1 химическое преобра-
3ование кимберлита.

для сапонита:

в ориентированных агрегатах

о6р. с_90 оф. с-91 Фбр. €_1Ф

}'/9

1+| р
!',.''-,,эоа|:,ьо+-:,ьоь| 1,5в1

| 
': ,ьзт 

| 
:,льв 

|п,ьоз-л,ьо+

{арактерно 3аметное содерх(ание калия 36 ,фракшйи 0,ш2 мм. так
как глинистьтй минерал в обра3це пр'едставлен монтмориллонитом' то,
очевидно, калий относится к поглощенному комплексу. Ёаправле-
ние процесса миграции щелочей в коре вь1!ветривания пока еще не
вь1яснено.

Б кпмберлитовом туфе трубки Айхал (Бо6ргтевин |1 АР.,1964) найден
м0рец]сит 

- 
]![и|нерал и3 пруп1пьт мо1т{тм1орилл,онит-нонтронита' €.:!2Р8161|!€РФ

существенную часть слох<ного по строению про)килка мощн'остью от 1

до 2 см' Б призальбандовь1х частях лро}килка отмечаются узкие вь!де-
./{ения вол0кн,истого гипса; центральная часть вь|полнена крупнозерни-
сть|м кальцитом (мощность |-2 мм)' оконтурен'нь1м мелкокри,сталли-
ческим п'иритом.

[|о А. |1. Бобриевт1чу и др. (196{)' основная часть про,х(илка ме)|(ду
краевой частью' сло}кенной гип'сом' и центральной частью, вьтполненноя
кальцйтом и пиритом' заполнена землистой массой, иногда с мелкоче_
йуйнатьтм и волокнисть1м строением. цвет минерала зеленовато-корич.
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невь|й' б.цес:1 матовьтй, в иммерсии - буровато_коринневьтй без цлео.
хрои3ма' угасание'прямое' ]'{'8: 1,564, 1{р: 1,55в.

)(имический с(штав моренсита

0кислы % 0кислы о/о

5|о,
т!о2 0,30 ('Ф .. о,48
А12о3 0,15 Р'Ф, . 0,075
Ре'Ф, . 22,3| Ё'Ф= . 14,11
РеФ 4,77 |!. п. п. . 6'63
йеФ 5,74 €Ф, ;... 1,68
€аФ .- 2,09 €умма 100,13

(ристаллохимическая формула моренсита:
(}.{ао,оо1(о,ов)о,,, (}1д6,т5Ре}1ь)т,то \ ге|3'' {@Ё)я,о [5!3,761!6,62А16,02ге;,1во10,0] 4,57н2о.

Рентгенометри,чоский анали3 показал следующие ме)кплоскостнь1е
ра,сстояния для морен?и1а |13 трубки Айхал (первая цифра - интенсив-

ность рефлекса' вторая. !3 в А):

2- (4,90) : 5-4,47 ; ц-з,!в; 2- (2,83) ; 6_.2,57; 4_.\ ,7 |4; 4-:( 1 ,656) ;

2-1,627 ; 10-1,507; 6-1,301 ; 4-1,254.
.(,анные п|олучень] при условиях съемки:

{г _ атттпкатод; | -27 Ё'о;./-50 ма-цос. о -57,3 мм, ё:0'6 
'!.м.мор.ен-сит' как видно из ,сравнения формул его и сапонита' является х{еле3и_

стьтм безал1ФйР1Ё;}1€ББ1й аналогом'сапонита. 8го образование, во3мох(но'
р{условлено перекристаллизацией монтмориллонита в поверхностнь|х
условиях под деиствием растворов' содер)кащих соединения ,{еле3а;

€уммируя даннь!е по 1!1инеральному составу корь1 вь1ветривания труб-
кн Айхал, мо)кно заключить' что в ее аллювии содерх{атся характернь1е
для кор вь1ветривания минераль: (мо::тмориллонит, сапонит' гидроокис_
ль1 )келе3а' хлорит и др.), которь]е сосредоточень| в глинистой фрацции
элювия. Ёо незначительное содер)кание гли1!истой фракции и преобла-
дающая роль дресвянистого материала в элю'в'ии кимберлита трубки
Айхал по3воляют предполохшть' что в настоящее время на трубке на_
блюдаются ли1пь корн}{ древней корь1 вь|ветр!4ванпя, а наиболее глубоко
преобразованньте продуктьт 6ьтли удалень1 эро3ией в то время' которое
пред!пествовало захоронению трубки под пермскими отлох(е|1,иями.
' Аля процессов вь1ветриван|1я на кимберл'итах характерно ра3в,итие
по серпентину (псевдоморфоз и1 основной маось1 кимберлита) глинисто_
го минерала са'понита ил,и его аналога. 3тот процесс на трубке Айхал
з настоящее время более 3ату1певан' чем на трубке €ь1ть:канская'в свя_
3и с тем' что первая вскрь1та современной эрозией и содер'(ание монтмо_
риллонита в коре умень1пено' по всей вероятности, в свя3и с его ра3ло-
х{ением т|о!, вл[1янием существующих условий. Ёеравномерное ра3витие
монтмориллонита по кимберлиту на трубке Айхал связано с ее положе-
нием на склоне,современног9 рельефа. Б нетвертичное время при фор_
м,ировании современного рельефа сре3 трубки в ее северной и ю>кной
частях бьтл неодинаков; и в югог3ападной части трубки, абсолют'ньте от-
-п{етки которой на 40 м н[1>ке северо-восточной, на;тболее глубоко преоб-
разованньте продукть1 вь1ветривания кимберлтцта бьтлхц удалень1 эрозией.

Б6лтцзи трубок €ьттьтканская и Айхал так}ке наблюдается кора вь1-
ветривания на вмещающих породах. |1о мощности эта кора непосредст-
венно у трубок очень не3начительна. 1ак, скв.7 близ трубки €ь:ть:кан-
ская вскрь|вает кор.у вьтветривания известняков мощностью 0,4-0,5 м.
3тот факт,пока3ь1вает' что в ранее существовав1пих условиях кимберлит
6ьтл породой, более подвер)ке1{ной процессам 'вьтветриъа11пя' чем вме-
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ч{ающие, известняки. в пользу это'го вь1вода 1свидетельствуют такл{е
включения известняков в вь1ветрелом кимберлите' полностью ли1шенньте
кор0чек вь!ветривания на'поверхности.

||риведеннь1е данньте о характере верхнепалео'зойских кор вьтветри-
вания Босточной части €ибирской платформьт по3воляют'сделать :!!€(Ф_

торь-те вь|водь|.
' €ам факт разв,ития кор вь1ветриван'ия площад1{ого типа говорит о су'
ществовании в этой части (ибирской платформьт в верхнем палеозое
'вьтрозненного плато при слабом разви1ии процессов денудации. (лимат
эпохи вь1ветри,вания дол)кен бьтл бьтть более тепль1м' но ариднь|м' так
как'иначе не могли бьт оформироваться значительнь1е толщи кор вь1вет-

ривания суль'фатного типа в |1риленском районе. €огласно даннь1м
м. и. |[лотниковой и лругих исследователей, источником сульфатного
.иона в коре вь1ветривания вь11пеука3анного района является осадочньтй
пирит комбр,ийских и3,вестняков. @ существовани1и аридного климата в
Аалдь:но-Алакитском районе, где верхнепалеозойская кора разви'валась
на'карбонатньтх породах ордовика и силура' не содер>кащих пирит3, т€Б!{-

детельствует 1]]иро{ое Ра3витие по гидрослюдам монтмор1иллонитов
различнь1х типов. |[редставляется вероятнь|м' что процес1с йФ[[йФ|й.}[:
лонитизацди гидрослюд является'самьтм поздним в цикле корообразо-
'!ат1:{4я' так как для вь|носа 3начительного количества карбонатов и3 вь1_

ветривающихся пород необходима к|1слая сРеда при ни3ком РЁ, а о6ра-
зование монтмор'иллонита происходит',оогла|сно многим источникам'
искл}очительно в щелочнь|х усло'виях.' [[[ирокое ра3витие мо}'тморилло,нита по 'серпентину кимберлитов
объясняется больтпим сходство.м химическогФ ;ёФ€12Б8 серпентина |4

вновь образующего'ся сапонита. Б этих условиях достаточно хоть в не-
.больш:ом количестве 'вь1ности 1!19 из ре1шетки серпенти1|а' и не потре-
буется больгшой энергии для перестройки кристаллической ре|петки для
,образования сапонита

9астично (особенно верхние горизонтьт) корь1 вь|ветр|ивания в дан-
ном районе бьтли снесень1 при форм'ировании ни)кнепермских отлохсений,
что подтвер){{дается присшствием в составе последних монтморилл0ни-
та и сульфатов (ярозита),. притем в подо'1ш,ве }{их(непермских отложений
ука3аннь1е минераль1,содер)катся в преобладающем кол'ичестве

' коРА вь[ввтРивАния послвпвРмского _ доюРского во3РАстА

Аоюр'3ц2ц (средне-верхнетр'иасовая) эпоха вь|в'етривания 6ьтла наи'
более знач|ительной по площади 'распространения и по степени химическо_
!'о'изменения из всех эпох, следь] которь1х'с0хра'нились до на!1]его вре1у1е-

ни. '&1ттогие ис]ледо'ватели в своих работах подтверх(дают эт0 мнение.
в. п. |1етров (194в) на многочисленнь1х пр,имерах пока3ьт'вает' что

наиболее благоприятнь]е условия као.п[1нообразоЁания для всего север-
ного полу1пария существовал,и именно в конце тр1иасового - 

начале юр-
ского периода. €огласно его да!ннь|м, это время характери3уется во3ник_
новением пенепленов с однообра3нь]1м тег1ль!м и вла}кньтм климатом и
3амедле}{нь1м 1поверхно'стнь1м стоком' что опоеобствовало образованию
и !сохранению мо|цнь1х кор вь1ветривания. € другой етороньт' более древ-
ние эпохи' пр'оявив1шиеся на фо'не гершинских тектон|ических дви)кений'
могли образовывать ли|пь не3начительнь|е по мощности и ограт1иченнь1е
по площади распростра]нения корь1 вьтветр,ивания.

.&1езозойские корьт вьтветривания 11а разл1ичнь|х породах и свя3аннь1е
ц€ 'Ёй}1]1 поле3нь1е и'скопаемь1е 'впервые в 6оветском €оюзе начали и3у-
чаться на Ррале. 3тим вопросом 3десь в ра3н,ое время 33Ё}|т[2/1[€Б
А. л. [нш;ин, !с1. ?1' [инзбурт, А. €. Рох<ков, А. |!. €игов и м,н0гие другие
исследователи.
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3поха корообраз,о'ва11|1я д!оюрского во3раста в развой степе}1и про-
яв|4лась и на всей территори{и €и6ири. л. д. }1иро:ппиков (1960) опи,сь}-
вает м'ощную (ло 100 л) монотермит-каолиновую кору на дайках извер-
)кеннь|х пор1од п-ва 9елюскин (€еверньтй 1аймьтр). 8е образованне от-
носится ко вто,рой половине триаса - ни}кнему лейасу.

3. А. Аибнер обнарух{ил на восточном 1аймьтре ка'олиновьте гл1'нь1'

ра3вивающиося по пермским эффузивам. Бремя их формирования так-
}т(е' вероятно, верхний триас - ни>кний лейас.

А. €. 3апоРо)кцева (1956) в северо-во;81Ф!1!{Фй части 3ападно-€ибир-
ской визменности отмечает в основании лейаоовьтх о,тло)кений морские
осадки' содерх{ащие глину каолин1ит-гидросл1оди'сто-хлоритового'еоста-
ва. 0бразование этих осадков она ;€Б93Б]83€1 с ,перемьтвом и обработкой
материала Аоюр'ской корь| вь[ветривания этого района.

в. п. (азаринов (1958) как одну и3 основнь1х формаций корь: вьт-
ветривания для ме3о-кайнозоя 3ападной €м6лри вь1деляет триасову1о
'формаццр, включающую обтпирньте'площади.

Б. А. Бори'сов (1961), опись1вая кварцево-каолиновь|е образования
северной части Рьтбинской впадиньт' свя3ь1вает их образование с пере-
мь|,вом корь1 вь1ветрива|ния на докембрийских 'гранитах в гнейсах 8ни-
сейского крях(а, офор,м'ировав:шейся в !{и)кнеюрское время.

Б. |{. Бессолиць]н и |. {,. Файнтптейн (1963) в пределах !!4ркутской
области оп,ись1вают доюрскую (средне-верхнетриасовую) кору вь1ветри-
вания плащевидн ой ут линейно-плащевидной формьт, обр азовав1шу1ося в
условиях умереншо_теплого вла)к!{о,го климата и имеющую сиаллитныи
состав.

в. в. 1{оротун (1962)' и3учая строение доюрского фундамента 3а-
падно-€'ибир'ской низменности' отмечает на его поверхности древню}о
к0ру вь!ветр1ивания ка'олинового состава и продукть| ее 'переотло)кения-
Формирование этой Ар,евней корь1 автор относит к триасу' а переотло*
>кенной - к рэт-лейасу илш ни>кней юре.

Б северо-восточной ча'сти €ибирской платформьт доюрская кора ра3-
.вцта на различнь]х осадочнь1х и и3верх<еннь1х породах. |!риведенньте
данные свидетельст'вуют о су|]{ествован|1|1 в среднем - верхнем триасе и
самь]х ни3ах юрь! на территории 3ападной и Босточной,(и6при;[)(ФА[Б!)|
климат!ических и геологических условий, вьтразив||]ихся в форм'ировании

вь1ровненнопо рельефа и разв|1тии на его поверхности продукто'в вь]вет-
ривания.

йощность и со,став кор вь1ветр'|1ва|1ия определялись' кроме обпд,их
климатических факторов' составом кореннь|х пород' длительностью |про-

ц.ессо'в гипергене3а и действием местнь1х химических факто'ров. €остав
глин}'1сть|х минералов в ,пРодуктах вьтветривания этого возраста и3ме-
няется вп,1ест3 с и3менением состава к0реннь|х пород. йногда при одн0}у!
и том )ке м,инералогическом составе кор вь1ветр|тван?1я тот факт, что они
фор,мируются на различнь1х породах' находит'свое отра}{(ение в и3мене-
нии соотнотлений гипергеннь|х минералов. Ёих<е рассматривается вопрос
о том' как эпоха вь1ветр1ива1ния доюрско|9 БФ3!8:€13 проявилась на терри-
торп'| 9кутской алмазоносной провинт{|1|1 на ра3личнь1х шо соста'ву поро-
дах.

|(ора вь:ветривания на осадочных породах

Фстаточная кора вь1ветривания на осадоч[!ьтх породах 11]ироко ра3-
вита в пределах 9кутёкой алмазоносной провиншии зи 6$р23овалась за
счет разло)кония различнь1х п'о' во3расту пород: верхнекембрийских
(р. Больтпая Ботуобия), орловикских (реки -|!1алая Ботуобия, Арелях *т

Билюй), силурийских (реки Билюй и }1арха)' девонских (реки Билюй и
Б|гьтатта), карбоновьтх (р. 3илюй). Фна сохранилась в различнь|х раз-
резах в неодинаковой степени. Фбщая мощность остаточной корьт ,в пол'
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нь!х профилях до'стигает 20 м, в 'гом числе рьтхль|х продуктов вь1ветри_
вавия-до8л.

€водньтй разр'е3 остаточной корь1 на карбонатньтх породах (Файн_
:лтейн, 1962) лля северо-восточной части Ангаро_Билюйского прогиба
слеАутощий (снизу вверх) :

.}1ощно:ть, л
1. €лабо и3мененнь1е материнские породь|, прони3аннь|е многочислен_

нь|ми трещинами' секущими породу в различнь|х направлениях. €тенки
трещин покрь!ть1 корками кальцита' 1ипса' лимонита и гидроокислами
)келе3а. (обст'венно материнскиЁ породь!, сохраняя первичнь1е текстурь1
и структурь1, становятся менее прочнь|ми и часто име:от о6лик рухляков от 1 до 10

2.1{ебеннато-плитчать1е о6разования, переходящие в глинисто-ще_
беннато_дресвяньте породь|. 11[ироко развить! процессь] кальцити3ации'
гипситизации' о'<еле3нения' а местами и пиритизации. 1екстурь: и струк_
турь| материнских пород еще отчетливо вь!рах{ень|. [линистый материал
вь[полняет проме)кутки ме)кду щебенкой. Ёередко он покрь|вает щебенку
коркой или образует участки пород, полностью разруп]еннь|х до состоя-
ния глин. Ёа этой стади|1 вь|ветривания в составе корьт сохраня|отся все
основные компог|енть1' присущие материнск*1м поРодам . от 0,5 до |,5

3. [линисто-алевритовая масса вклю.*ает ще6енку и дресву вь|ветре_
лой материнской породьт' кристалль| гипса, кальцита' ангидрита. Фтмеча_
ется интенсивное о}келезнение. }:1з новообразований :пироко распростране]{
в крупнь|х агрегатах паралюминит. |[ервиннь:й вещественнь!й состав п9_

родь! претерпевает глубокие качественньте и3менения' но все х{е реликть|
материнского вещества еще оста|отся. ||ервинньте текстурь| и структурь!
почти не сохраняются' а там, где их мох(но наблюдать, они вь!рах(ень!
неотчетливо от 0,03

до 1,0-2,5
4' [линисто-алевритовая' глинисто_песчаная' глинистая масса, в ни)'{_

ней части разре3а которой еще сохраняется редкая щебенка и дресва ма-
теринских порол. ||ервичнь1е текстурь1 и структурь| чаще всего не сохра-
няются' а там' где онрт наблюдатотся' име|от распль|вчать]е очертан'!я. Б этом
гори3онте часто отту!ечаются 1|еравномерно рассеяннь!е в породе агрегать]
парал|оми1]ата, а так)ке пропить!вание осадков гидроок}|слам}1 желе3а 

',31;А0
Б бассейнах рек Больтпой Ботуоби'и и Билюя в кровле остаточной

коры вь|ветривания 3алегаю,т пластьт и линзьт сидерита мощностью от
|,2 ц, 0,\ л'9асто отдельнь|е вь11пеперечисленнь|е горизо}{ть| корь1 ,вь1-

падают. ЁереАко 1п0д юрскими отло)кециями 'сохраняется л]и|пь не3нач1{_
тельная'рухляковая и глинисто-щебенистая корка вь1ветривания мо1д-
ностью,от 0, 1 до 0,5 м' с|4льно ох(еле3ненная' красно_бурого, р}каво-6уро_
то и других оттенков' с вь1делениями гипса' кальцита и гидроокислов
}келеза по многочисленнь1м трещинам.

Б бассейне среднего течения р. }1архи кора вь1ветрутваь1ия обнах(ена
в следующих местах: на правом берегу !!1архи, в 300 ,4 ни}ке устья
р. Ёьимэлимэ, на левом берегу непосредственно н|их(е устья р. €о6о и в
приустьевой части р. }лаха'н-.{,ьюктели. Фбразования корь1 вь1ветрива-
ния на указаннь1х уча!стках вдаются карманообра3но в поверхность не_
и3мененнь1х карбонатньтх пород. Фни пеоекрь1ть1 них(неюрскими конти_
нентальнь1ми отло)кенцями. .&1ощность обра3ований корьг вь]ветривания
со'ставляет около 6 л.

Ёи>ке приводится своднь1й ра3ре3 коры вь1ветр14ван|1я' вскрьттьтй в
береЁовьтх обрьтвах р. мархи (|1лотникова и АР., 1963).

[{ощность.::

0,5

1,35

1. |[лотньте мелко3ернисть1е светло-серь|е известняки, слабо и3менен_
нь!е процессами корообра3ования. Бидимая

2. 1олсто_ и тонкоплитчать1е и3вестняки' в верхней чаети рассь[па_
ющиеся в щебенку, сильно ох<еле3неннь|е по плоскостям раскола

3. |линисть:е продукть| вь|ветривания ярко->келтого цвета' включа-
ющие гнезда сильно ра3ло)кенного и переполненного пиритом известняка.
8 виде вь|клинива|ощихся прослоев и лин3 мощность]о до 20 см в глини_
сть1х продуктах вь1ветривания прослеживаюзся >келть|е глиньт, имеющие
тонкую слоистость 0,8
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: . мощность, ','4. |линисть:е продукть| корь1 вь!ветривания 1€тт1ЁФ-3€,'|€нФ[@ цвета
(более хселть:е в н,'(ньй части и зелен*е-в. верхней)' |'линьт вя3кие'
с мелкой параллелепипедальной отдельностью' повторяющей структуру
известняка. Б ни:кнег? част|-] в них имеются тонкие прослои хелть1х .глин 2

|1ри соприкосновении с дневной поверхностью глинь] покрываются
коронкой ярко-)келтого цвета.

5. [линистьте лродукты корь! вь1ветр|1ва!1пя зеленовато-голубого цве-
та. [лина очень вя3кая' резиноподобная, при ра3ламь1вании повторяет
структуру известняков. Б виде редких гнезд имеются реликты нера3ло-
)кив1пегося и3вестняка' содер)кащего стях<ения-лимонити3ированного пи-
рита 2'3

9асто в верхней ча'сти корь1 наблюдаются следь! ее частичного пере-
мыва. Б глине встречаются гравий и галька кварца и кремня' плохо ока_
таннь!е. €9дер>кание глинистой фракши'и в породе 90-96%. }1инераль-
нь1й соста,в (|1лотникова и АР., 1963) этих образований гидро-слюдисто-
сульфатнь1й. Б 'низах разре3а сульфать1 представлень] гипсом' вь|!ше __
ярозитом. Б верхнем горизонте гидр'ослюда сменяется каолинитФй, от-
четливо фикоируюшимся на термограм,шах эк3отермическим эффекгом
с макоимумом около 950о.

Авторами и'сследовань| обра3ць1 глин и3 верхней части этого )ке ра3-
реза, которьте представляют собой алевритистую глину голубовато-серо-
го цвета. ||оказатель преломлен'ия' соответствующий, очевидно' !х/по, за-
меренн-ь1й в ориентированнь|х агрегатах' и31!1еняется в интерва]_1е 1,536-.
1,548. эти глинь| окра||]ень1 метилеЁовь|м голубь1м в син'тай цБет, которь:й
при добавлении кс1 меняется на голубовато-зелень]й и зеленовато-голу-
бой. 1ермическая кривая этих о'бразцов дает.четь1ре эндотермических
эффекта 'с максимумами ра3вития лри 150, 400, 550 и 900'. 1акая те!мФ-
грамма типична для гидрослюдь1 с пр'имесью сульфата - ярозита' а по-
них{оннь|й пока3атель преломления и смещение цветов при окран|ивани]4
в более дл,ин'новолн!овую часть с|пектра п]0зволяют предпо"п'о}кить нали-
чие.в материале пРиме,си монтмориллонита. (аолинит ука3аннь|м'и ме-
тодами в образован|иях корь| вь1ветривания 11е фиксируется.

о. в' |!етрякова (1961), [;€€./1€А}9 минеральньтй состав тлин юрских
отложений 3ападной 1кутим,,приводит минеральнь1й анализ двух обра3_
цов и3 доюр,ской к0рь| вь|ве:[ри'ва|1|1я (р. .]!1арха). €огласно ее даннь|м}
подтверждецнь1м термическим' оптически,м' рентгеновским а'нализами и
материалами по окраске' эти обра3ования следует относить к тиг{ичнь|м
гидрослюдисть1м глинам с примесью монтмориллонита в некоторь1х об*

Ра9цах. Рсли для чисть1х гидрослюдисть]х глин о. Б. |!етрякова приво_
дит пока3атели преломления !'{в:\,576, ]'{р:\,570' то для гидрослюд с
примесью моцтм0риллонита 1['га уменьтшается до 1,549-1,555.

'т. т. }1огулева при 0писании геологии и литологии юрских отло}ке-
ншй в бассейне р. Б!гь:аттьт отмечает находки доюрской корь1 вь1ветри_
ван|4я на ордовике ,в районе 8,оруу и 1пирокое ра3витие корь| на породах
девон-каменноугольн'ого во3ра'ста. кора вь[ветриван|у!.я'на ордовике пРед-
ставлена 3десь сво'им'и ни)кними горизонтами' и мощность ее не превь1-
тшает 1 м. известковисть1е и мергелисть1е ра3ности доломитовой 'свитьг
(усть-кутский ярус) имеют о6лик каменного структур'ного элю'вия. [ли_
нь1' заполняющие проме)кутки |мех(ду гль:бами, каолинизировань1 и ме_

стам,и соАеРх{ат боль:пое количество мелкогалечного матер]|2.т|8' Ф'!1€Б}|А.

но, более позднего происхо)кдения.
Ёа известняках девон-каменноугольного во3раста 1. 1. }1огулева

г:аблюдала ра3л'ичнь|е стад|1и ра3вития корь1 вь|вегривания: 1) разру-
ш:енньтй известняк; 2) пе,сванистую беловатую глину, образовав|цуюся
по и3вестняку; 3) бельте с х(елтовать1м 0ттенком тонкодиоперснь1е као-
лини3ированнь!е глинь], вверх 'по Ра3Ре3} переходящие в голубовато-3е_
!€ЁФ3€11Ф{еровать1е глинь|, аналогичнь1е. по. минералогическому составу;
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"Фбщая ,мощпос1ь корь1 до 5,2 м' Б ни>кних ча,стях ра3ре3а 1. 1. }4огу-
лева 0тмечает гидрослюдисть1е гли'нь1' в верхн|их - каолинит. .[,ля ниж-
них грри3о,нтов корь| характерньт загип'сованность, ох(еле3нение и при*
сутст$ие агрегато_в 'паралюм'инита. Б тях<елой ;фракшии материала корь!
содеРх(ится до 40010 аутигенпь]х минералов: 'в основном пир'ит,' меньше
лимон!1!т и лейкоксен' характернь1 ильменит и ставролит. ||риведенные
вь1водь! 1. ?. |!1огулевой о, минералБР6й ;€Ф€12ве глин не подтвер}{(да_,
ются'на11!ими исследованиями.

Б долине р. 14релях остаточная и перемь|тая кора вь1ветриван||я |\а*
блтодается на участке |1ятачок на абсолютнь1х отметках 320-327 м-
3десь, 'она развита 'на 1мергелях 'и мергели,стьтх известняках ордовика.
}1ами; наблюдался следую-
ш!тй разре3 этих отложе_
шутй. '. |рануломещический состав коры вывеФивания участка

Ёа коренньтх зеленова_ [|ятачок (содерх<ание, /6)

то-голубьтх мергелях'
переходящих по простира-
пию в очень плотнь!е крас-
но-бурьте мергели' залега-
ют гопубовато-серь1е пла_
стичнь!е' частично алеври-
тисть|е глинь]. |1ереход к
этим глинам от зеленова-
то-голубых мергелей' по-

1аблица 18

1(лассьт крупности' лм

+0, 1 -0,002

Ёомер
образтр

м-92
м-93
м-94
м-95

22,0
13,1
9,8

20,6

57 ,5
85,8
77 ,4
18, 9

ю,4
1,1

12,9
10,0

степённь1й, а от красно-бурь|х - резкий, причем наблюдается тонкое
переслаивание кр асно-бурь!х мергелей и голубоват0-серь1х глин. места м!|г

на красно-бурьтх мергелях с постепеннь{м переходом 3алегают охряно-
х{елть1е глинь1' содерх(ащие ра3личной крупности щебенку этих м€!г€л€й;
Б таких случаях вь11пе по ра3резу обь1чно 3алегаю'г лин3ообра3нь|е про-
слои темной, красно-бурой пластичной глинь1 без следов слоистости. Бпде'
вь11пе по разре3у просле}киваются отлох{ения иреляхст*ой толш{и' пред-
ставляющие собой глинь! с мелкой и крупной кремнистой галькой ра3лич-
ной окраски. ||ринем переход от голубовато-серь]х глин к }орским глинам
постепеннь1й. Ёа бурьтх глинах они 3алегают с ре3ким ко!|такт'ом. Фбщая
мощность отло>кений к0рь| вь1ветриван,ия |,5 м. Ёашти отобраньт четь1ре
образпа голубоватогсерой глиньт (обр. !!1-92 залегает на красно_буром
мергеле' обр. "&1-93 - на зеленовато-голубьтх мерге,пях; обр. м-95-
красно-бурая пластичная глина и3 линзовидного прослоя и о6р. м 94-
охряно-)келтая глина' постепенно сменяюш1аяся них{еле)кащими к1]асно_
бурьтми мергелями). [{о-видимому, красно-бурые мергели являются фа_
циально измененнь!ми 3еленовато-голубьтми мергеля},1и' пропитаннь1ми
и сцеме|-]тированнь1ми гидроокислами }келе3а' в свя3и с этим они более
пл0тнь1е и менее поддаются процессам вь!ветр1ивания и разру|шения.

[ранулометриноский состав продуктов доюрской корь| вь1ветривания
привод|{тся в табл. 13.

|1ервьте три образца представляют собой типичньте глинь1 с не3начи-
тель'нь1м содер}канием алевритового материала'_ пр_актически не со4^еР.-
)1(ащие'.частиц песчаной ра3мерности. Фбразеш !![-95 содер>кит до 50%
крупной и мелкой щебенки красно-бурь1х мергелей, цеьлент в основ!|ом
глинистьтй. Б обр. .]у1-95 в классах менее 0,5 мм, кроме щебенкп мерге_
лей, содер){(атся зерна окатан,ного корродированного кварца. Алеври-
товьтй материал в основной массе состоит из округль1х 3ере!{ кварца; в
п'одчиненном кол'ичестве содер)катся полевь1е |ппатьт ,и нетпуйки светлоЁ
слюдь|.

[км'ический состав гл'инистой фракшии и,сследуемь|х отло)!(еций при_
Бодится в табл. 19. }(ак видно из 

-ее 
даннь1х, основнь1ми химическимг

компонентами' входящими в состав этих глин, являются 5|Фз, А1:Фз'

0,1+0,01 ! _о'ог+о'ш:
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€
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€
Аоо

€
@о

ц
€
юо

{,д*мический состав продуктов

1аблица {9

лоюрскйй коры выветр!в&ния участка ||ятанок (в $)

=Ё
о

а
с!юо

?
€
цюо

Ф
€
юо

51о2
т!&
А12о3
Ре2Ф3

РеФ
мФ
€аФ

58, 94
0,9{

17 ,в6
4,03
2,04
4,78
0,48

59 ,81
9,69

19,72
3,60
2,39
2,58
о,12

52,22
0,56

14,96
4'7о
8,47
2,41
о,54

63,36
0,35

14,вв
8,47
0,49
1,67
0,12

\а'Ф
('Ф
Р'Ф
Ё'Ф*

!3:

0 ,15
6,35
о,\4
4,17

не обн.

)|)

0,15
6,38
0,02
3,99

Ёе обн.

о,81

0, 11

5'о2
||е обн

4,99
6,38

не о61{

0, 11

6 ,61
Ф,ю
2,97

Ё{е обн.

})

умма
Ё'Ф-

99,55
1,60

00,65 !1оо,26! ,,,',
0,96 | 0,9с| 0,96

яФ со Ан сссР.||р име ча н ие. &ализьт вь|полнень1 в химической .гиборатории
Аналитик ]{. А. €лепцова.

Ре2Ф3, 1(2Ф, }19Ф. } отдельнь1х обра3цов имеются свои особенности:
о6р. .:{-95 содер)к'ит повь|1пенное 'количество 5!Ф:, очевидно' свя3ан,ное
с наличи0м в глине своб-однчг9 кремне3ема; обр. .][-94 содер}{(цт 3на-
чительное количество РеФ и €Ф2, кото!ь1е связаньт в карбонат_сидер.кт'
чем и обусловлен цвет глин. Ёабор основнь1х хим|.1ческих элеме}{тов и их
соотнош]ения .в этих образованиях свидетельствуют о том' что глина в
]{их представлена минералами гидрослюдистой группь1.

11ё'

200" |/0!}. 600о 000о 1000' Ё"

Р:тс' | 5' 1ермограмшь:;Ё3Ё$#Ё'#н;':|т;''''ания карбонатных

\
3тот вь;вод подтверх{дается даннь1ми термического а||ал||3а (рис. 1 5) .

||риием обр. }1-92 является ?и|]йт]}{;Фй гидрослюдой, обр. м-93- гидро_
слюда с шримесью пирита' обр. .&1-94- гидрослюда с пр'имесью сидерита
(из переснета хим'ического аЁали3а следует' что,на сидерит приходится
-14оь всей породьт), а в обр. !!1-95 на'фоне гидрослюдисть1х эффектов
в интервале 230-32Р наблюдается сла6ьтй эндотермический [ик' обу-
словленнь:й пр,имесью сульфатов.

|1отери веса при прокал'иван|1и для перечисленньтх образцов сле_
дующие: м-92-5,4010; ^&1-93-5,36-6,в60/0; |с1'-94-22,730|о1 м-95-4,30/0.

Ацомально вьт'сокая потеря веса при прокалива'ни'и обр. &1-94 связа_
на с шримесью сидерита.
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Ф;[тйч€ские даннь]е полученьт для агрегатов ориентировапнь!х ча-стиц. Фбразец .&1-95 дает х6ротпо ориентйр'''й,,,Ё''!Ё.]'',', дл,.ннь!е,перисть1е' вееровиднь|е.'};аки3- агрегатах угасание почти прямое и од-
но|временное. Фбразцьл }!-92 и ,&1-93 дают ху>ке ориентирова,Ёньте агрега_
*ьт, форма !{х вь!тянутая и ^ 

;

неправильная' очертания \ а6ли'ца 20

рёзкие. |[оказатели прелом- [|оказате,гп.: преломления глин и3 корь| выветр{вания
ления сведень1 в та6л.20' участка [|ятачок

!,аннь:е, полученнь]е при
окра||]ива нии образшов /}1-92
и Р1-93 органическ!|мг1 (!а€|!.
телями (пте':*:леновь!м голу-
бьтм, хризо{дином' бензиди-
ном), свидетельствуют о,
преимущественно гидрослю-

!'{4

|',! р
1,5в7
1 ,560

\,582
1,560

| :,ьвв
||,5вэ-!,564

дистом' характере образцов. Фкралшивание обр. .]!1-95 позволяет говорить о
возмо>кной приш1еси монтмориллонита в обр1зованиях корь1 вь1ветрива-
н:;я (лругт{ми у_е{од3м-и не_подтверждено). Рентгеновский ',''из, вы_
пол:теглньтр] на }Р€-5014 в Ре с |{3л}!{€[ии' показь|вает сх0дную карти_
ну для всех четь1рех исследован'нь1х образцов (табл. 21 и рис. 16). '

Бо всех Ф11ц3* при:у-тствуют характерньте базальйе рефлексьтгидрослюды: 
-10,09 А; 4,99-5,33 А и 3,3'-334 А. Б образца' й-9Ё, м-93

*: осо6енно }4-94 отчетливо вьтявляются рефлексьт 7,24-7,32 А и 3,60-
3,64 А. ||ри прокаливании до 600'эти отрах<ения исче3аю., 

" 'о ,ремя
как рефлексь| 1гидрослюдь1 остаются и имеют ту )ке интенсивность.

3,$; 'ц{, ,\Ф!-- лексь! 7,24 и 3,60 А к каолиниту'
/|/-9' хотя другими методами 0н не фий.

эируется.
€деланньте для этих образцоц

электр0нном,и|кр,0с]копические сним_
ки пока3ь|вают, чт'о глина состоит из

00р однороднь!х' то1нких' п!о3!а9нь|* 9?:
м-9' стиц с довольно ре3кими очерта1ншя_

ми и разлин,ной, преимущественно
и3ометрично вьття,нщой формой.
Размерьт частиц отн0сительнФ й€й-

!*,

0бр

о

162А
/'/-93

00р
/||-92

/ц0;

р/|,

Рллс. 16. .(,ифрактограт*|мь{ гли1листьтх
||Родуктов корь1 выветривания карбонат_

ных пород участка ||ятачок

6 3ака3 'ш9 6818

Рнс, |7. 1ерйограммьт ми[{ералов группы
алюминита из корь| вьтветривания карбо_

натнь!х пород участьа !1ятзчэк=..._._-
'},. :..1.

с

8{



Рснтгенометрический анализ образцов

обр. м-92 о6р. м_93

7ц/п ао/ п

?абли ца 21

и3 коры выветривания участка [1ятачка

обр' м-94 обр. м-9б

;
'5
5

6
8

|0

:|

!
2
а

10,09
8,05

7 ,24-7 ,17
5,96
4,99
3,в4
3,32

8
4
3

4

6
10
,

10,09
7 ,24-7 ,17

5,71
4,99
4,27
3,в2
3,34
2,995

{0,4-9,в
5, 9{

5,4в-5,39
4,99-4,96

4,4396
4,0927
3,66

3,32-3,307
3,074:!
2'98ж
2,4т48

2,303-2,295
2,1863

1,9994-1 ,9в
{,9438
| ,6518
!.,4135

8
10

4
8

10

4о/ п

{0,09
7 ,32-7 ,24

5,03
3,62-3 ,60
3',34*3 ,32

30,

'4,

1 | ац/п

б

\
2

5
1

\
5

10
\
\

1-2
,
2
6
2

!
2

кие. одинаковая форма ]и ра3мерь1 частиц подтвер)кдают их образ0вание
в 0дно время и и3 одног0 и]точника. Ёекоторь:е частиць| по своей форме
напоминают удлиненЁь1е трубочки и могут бьтть отнесень1 к галлуа3иту
(см. та6л. !), {,арактернь1й минерал для отлох{ений доюрской корь| вь1_
ветривания - воднь1й сульфат алюминия группь| парал10минита-алюно-
гена. он встречается в боль1пих количествах в виде округль-тх бельтх
)келваков на ра3личной глубине в глинах корьт вь1ветривания. 3то пл'от-
нь1й легкий мелоподобный м'инерал' п'од бинокуляром имеет вид снего-
подобной ма'ссь1' состояп1ей и3 очень мелких игольчатьтх бесцветньтх
кристалликов. Ра3личць1е исследователи приводят для него несколько
ра3личающиося оптические даннь1е: .1!9 изменяется в |пределах |,4в8-
\,4711 |з{р -\,467-1 ,463. }имические и термические даннь1е так)ке варьи_
руют в 1п1ироких пРеА€лах (табл. 22 и рис. 17).

| а6 луаца 22

!(имический сост!в водного сульфата :ш|юминия

не
))
0,79

36,
Ф);

0,93
1 ,19
о,26

99,
100
100,

,72*
опр.

}}

!*" '',.
!'' , 

'3
36,3?

.__^|1риме^чание. @бр. 1-из корь: вь|ветривания на участке |&тачок (Ро>кков [и др.
1963); обр' 2_-из коры вь:ветривани! |1риленского район6; обр. 3--из коры выветриванйя
района трубки }1ир (1{орх<инский и 8асильев, 1958). |!ереснеты химических анал|{зов по_
зволили составить следующие фрмульт для этих образований:

1. !'05 А|!о0 .:5оа ' 7,,( Ё:Ф:А|: (он).[5о' .5'4н2о1
2. А|2ов. 1'1 5о3. 5,0 н2о :А1я (ФЁ)а[5Ф.] . 3н!о;
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[4з при,веденнь1х формул видно' что первьте две наиболее близки к
теоретической формуле алрми'н ита - А12о3. 5Фз. 9[1:Ф : А12 (он) 4[5о4] -

-7н2о, но .в них наблюдается некоторьтй ъгедостаток водь|' а во второту1
случае - небольтп,ой из6ьтток серь1.. А. [. Бетехтин относ'ит такие обра-
зования к ]!1ета.пюн'огену. 6бразец 3 ;предста'вляет собой минерал; в ко-
тором наблюдается значительньтй избьтток А12о3 и водь1. А. Ф. (орх<ин-
ский и г. и. Ба,сильев относят его к паралюм,иниту. Ф6разование в
сходнь|х ус.т{овиях ра3личнь1х по со'ставу воднь|х сульфатов ал1оминия
указь1вает на то, что 'в данной коре вьтветриван'ия мо)|(но при деталь-
ном анализе обнару>кить все ра3новидности этого соединения с раз-
личнь1ми соотно1лениями основнь|х компонентов.

}казаннь:е авторь1 объя'сняют образование )келваков вь|1пеопиеа}!-
ного м|ине!ала ;п!и'сутствием органической серьт в вь|сокоглино3емис-
том матер'иале корь1 вь|ветривания.

Ёаличие'на кривь]х нагревания этих образцов нескольких эндотер-
мических пиков в интервале 100-360" свидетельствует о том' что в
данвом минерале имеется несколько видов связанной водь1, из которь!х
кат<дьтй :ББ1Ае.л|{€?€{ в определеннь1й интервал температур.

€казанное характеРи3ует до1орскую кору вьтветриван|1я на осадоч-
ных (карбонатнйх) породах как остаточцую кору гидро'слюдистого
соста,ва. {,арактернь|ми минералами-примесями являются различць|е
сулфатьт, сидерит, галлуа3ит. 3 ворхних наиб'олее хоро1по сохранив-
1шихся 3онах ра3ре3а отмечается каолинит.

|(ора внветривания на траппах

Фстаточная коРа вь!ветривания на тра'ппах наблюдается ,на ме'{]{у-
речьях рек }1алой Ботуоб,ии и Билюя, .]!1алой и Большой Ботуобии, в
бассейне р. Б1гьтаттьт. Бе и3учали в. н. }манец, и. с. Ро>кков,
[. {. Файнл.штейн и др.'

{1я дангтьтм этих'иоследователей, кор'а на траппах имеет нормальнс)-
3ональное строение: верхние гори3онтьт представлены рь1хльтми охрис-
ть|ми п0родам|1' ни)ке по ра3резу о,ни сменяются пестроцветнь|ми гли_

, }{8й'и;. которь1е'' в свою ,от{8Р€АБ, переходят 'в дресвянисть1е ,разности
трапцов с'сохранением пер,винн'ой структурь1 породы' сменяют!|иеся
гдьтбовьтм гори3онтом или плотными ра3'ностями траппов.. ||олная мощ:
ность корьт на траппах доходит до 25-30 л, обьтчно - около 5-.8 м- .

9асто на т!а||па{ хоро1по сохраняется только дресвяно-щебенистая
масса. €одерх<ани€ ["г|[[1.1'[1Фго {материала на них не :превь:цтает 15:_
177о' |{ебень и дресва представленьт обломками вьтветрель|х. изменен-
нь1х первичнь1х траппов. Ёаблюдается'интен,сивное ох{еле3нение. йз
минералов легкой фракшии отмечаются: серпецтин (пролукт изменеяия
оливйна), плагиоклаз, кварц, кафонатьг, 9 тях<елой фракшии преобла-
дают моноклинальнь1й пироксен-диопсид' лимонит, гематит' магнетит.

[емент дресвянисто-щебенистой массьт и верхние глй'нистьте гори_
зонть] корь1 состоят из монтмориллонита. в. н. 9манец вьтделяет три
микроскоп'ические'ра3ности монтмориллонита: а) волокни'сть1е |1л14

}'имический состав мономинеральной фракции монтмориллонита

% ' окислы %

3,43- 8'ю
4,67- 6,95
0,65- 0,95
0,в'_ 2,05

6,76-10,65
2,95- .6,93

а}|дди3ам).
)

6*

(даяные по четырем

8&



пластинчатые агрегать'; б) агрега-
ть| с,параллельнь|м ра,сполох(ением
пластинок или в,олок0н; в) мелкоче_
шуйчать|е массь].

[вет ми'нерала золотисто_)кел-
тьтй. €ветопреломление по !:! р::\,476; //9:1'5:0. |1леохроизм
сильньтй - от 3,олотисто-х(елтого .\о
бесцветн,ого; схе'ма абсорбшии .г!9}
}[']р.

и. с' Рох<ков (1964) приводит
для м1онтморилл0нита с,педующие
оптические даннь1е' 3амереннь]е в аг-
регатах ориентированнь|х частиц:
1/8 : 1,543-\,545; ]'{ р : 1,532-\,534.

}1онтмориллонитьт и3 корь1 вь1-
ветривания тра|{пов дают одно3нач_
ную термическую характеристику:
очень сильньтй эндотермический эф-
фект в интервале 100-300' (с мак-
симумами 150') и две более сла6ьлх
эндотермики с максимумами 550 и
850". Р{а некотооь1х кривь!х эффект
при 550" [роявлен слабо или почти
.'не ]пр!о/является (рис. 16) .

!,имический состав трех образшов
траппов' в ра3личной степени изме-
неннь|х, приведен вта6л.23, их пере-
счет по 1. Барту и формульт поро-
дь1 .-- в табл.24.

|(ак |видно из срав|нен'1я этих анали3ов с химическим составом монт-
мориллонита, основнь|е составляющие компонентьт в неи3мененном
граппе' трапповой глине и мономинер-альном монтморилло'ните содер-
>катся в очень 6лизкпх :оотно1шениях. 3аметнь1е различия наблюдаются
только для водь|' !содерх(ащейся в боль:шом к'оличестве в гли'нистом

материале. |1роме>куточ'ньтй >ке 'материал - трапповая дресва - заметно
сутличается от состава первичнь1х |и конечнь1х продукто1в. 1рапповая дрес-
ва содер)кит в больтпом количестве трехвалентное }келе3о 3а счет значи-
тельн0го умень1пения глинозема. Б трапповой Аресв"'1"*": 

::";}"' 
,"*

[имическэтй состав вшветрепнх. щаппов' (в. о/, 
)

о6р. к-3 обр. обр. к_2 о6р. к-3

20 /00 300 500 700 900 !о

Рис' |8. 1ермограммьт продуктов
коры вьтветривания на траппах

в районе трубки }1ир

5|о,
т1о2
А|2о3
Ре2Ф3

гео
.,]!1пФ

}1еФ

47,55
0,58

15,59
13 ,66
2,52
о,24
5,33

10,39
1 ,69
0,44
0,16
0,90
| ,65

9,[!5
{,63
о,40
о 

'24Ф,ф
3,60

||римечание. Аналитик
трапп' к}мененный до состояния
обр. (-3_трапповая дресва.

| су""' | ээ,оа 99'42 100,07

((€Р); обр. 1(-1*
слабо измененньтй;

:

'1,
.";;

{
]

,.5

84

обр. к-1 | о6р. к-2

47 ,77 | 47,78 €аФ | 6'15

15,26 | 2,97
Р'Ф, | 0'10

0,25 | 0,30
7,10 | 6,23

.г1. Ё. |{абул (яФ со Ан
глины; о6р. |(-2_трапп,



кодичество ионов в стандартдой
ячейке породы

обр. к-1 | обр. к-3

Результаты пересчета по 1. Барц
т аб лтаца ).4

химических ан:|ди3ов траппов района трйи !}1ир

количество ио[|ов в стацд1ртяой
ячейке породц

обр. | оог. к-з о6р. к_2

5|о2
т'о2
А12о3
Ре'93
РеФ
.д{оФ
мво

39,50
0,39

|4'8о
9 ,31
7)7о
0,15
6,42

44,о2
0 ,55

16 ,59
3 ,98
5,64
0,17
9,73

43,14
о,54
3,74

74,53
3,69
о'22
8,35

5,35
2,42
0,39
0 ,10
0,53

3! ,49

1о,23
2,99
0,44
о,71
1',1о
9,97

9,11
2,82
0,44
0 ,16
0,49

2{ ,68

€аФ
\а2Ф
(,Ф
Р'Ф,
€Ф,
[1'Ф+

!(олинество
катионов в
структурной
янейке поро_
ды 79,42 94,33 85,98

]имические формулы породь|:
Ф6р. к : 2. }(6,44},|а',''€а:.о':ай8э,:зф'','' |г",*,],+ + г*39в]9,0,А1:с,ьо514ц,о'Ро,т1 . [о160,0зон9,9?];

обр' к:3' 1(9,441{а',''€а',ттй8в,зь['о,я, !Р"},1, * 
'"]'1'']'.,''А|','+5|+','цР.,го 

. [Ф:"зв,аэФЁ::'ов];

обр_ к:|. (о,зв{'я,дя€аь,зь&8с,4а[,о,:.6!Ре18?0+г"'*,''']'',''А1'.,во5|зв,ьоРо':.о.[Ф126,61ФЁ31,49}.

в неи3мененном. траппе' и ме|нь1це' чем в глини:том продукте. €одер>ка-
ние двухвалеч1ч9го }{(еле3а постепенно уменьтпается' по мере и3менения
трапц9ч. от 7,290|0 3 :[ё!|3}1€Ё€нной п^0рйе^до 4,97о|о в трап;овоа дрйБ6,от 2,520|о'в траппо'вой глине до 0,56-1,\2о|1 в мономи1:еральном монт-
мориллон'ите.

?аким обра3ом, при преобразован|1|1 первичных траппов в монтмо-
риллонитовьте глинь| происходит перераспределение химических эле-
ментов в коре вь|ветривания без существенного вь1носа или привноса
при преобра3овани.и структурь1 темноцветнь|х минералов (олйвина п
диопсида) кор'елной породь1 в структуру глинистого минерала 

- 
монт-

мориллони_та. Ёа первой стади\], этого и3менения наблюдается концент-
Рация Ре2Ф3 и 'вь|щелачи'ъАние А1эФз] последний вновь ко'нцентрирует-
ся в бблее вь1соких 3онах и вместе с .]!19 образует монтмор,иллонит
й9:А1 состава с ча,стичнь1м вхо)кдением }е+$ ,в ре1петку глинистого
минерала.

Фбразование корь| вь|ветр'иван|1я |1а траппах (снитая во3раст ёамих
тра'плов пермо-триасовь||м) следует относить к верхнему триасу. 3 поль-
3у этого говорит 161 'фак1, что 3. }1. }манец в конгломератах укугут-ской овить1 нижнего лейаса отмечает паходки гальки све){(их и вь!вет-
рель!х траппов' т. е. вь1ветривание 'их пред1пествовало образ'овани}о
осадк0в укугутской свить|.

йнтересньтц Разрез корь| вь|'ветривания на тра,п!пах.наблюдался в
в,ерховьях^р.'!!1архи на Билюйско-Фленекском водора3деле (1(озлов,
[{укин, 19м). 3десь вь{ветри'вацие носит избирательньтй хар)ктер и
ра3вивается на траппах' слагающих' по-видим'ому' корни пластовых
интр-тзий (магнитометрическими'исследованиями устанавливается их
изометричная форма). 9частки корь1 вь!ветривания располох(ены в по-
лосе ра3вития увалистого рельефа, сформированного на карбонатных
отло)кениях ни'(него ордовика, на пологих 'склонах; вь|сота их 470_
500 л наА уровнем_'моря, относительное превь||шение над днищами(!овременных долин 170-180 л. |(ора вь!ветривания просле)кена горнь!ми
вьтрабо'гками на глубину 8-!0 м, пол\|ая мощность ее не установлена.
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€.поверхности кора перекрыта делювцальньтми обломочно-глинисть1ми'
отло)ке1{иями }!ощностью \,5-2'0 м,

(онечньтм г,родуктом вь1ветривания является рь1хлая порода крас-
новато_буро|о:г:.ли кор'ичневато-ро3ового цвета с многочисленнь|м'и вь1-

деленияйй белого гли!{истого минерала' часто образующего тонкие
Бетвящиеся ил|1 параллельнь1е про)килки. Авторьт определяют этот'мине-
+-}€"'| как галлуазит |на осн'овании его изотропности и пока3ателя пре'
.ломления :!: 1,520-1,530.

8 конечном продукте корь1 вь1ветрива!ния обнарух(ена гль|б_1' в- ц_е_нт_

ре к0торой наблюдается свь)кий, н'евь|ветрель|й тра'п1п' Б яей Р1' '1'. (оз_
лов и Б' Ё. [{укин устанавливают проме}{{уточную стадию 'ме}кду пер_

вичной породой и конечнь|м продуктом вьтветривания - зону рьтхлой
:';:пншстой п('родь1' обильно пропитанной гидроокислами >келе3а.

1аким образом, в ,процессе выветриван|4я ||з--одн9ц структуРцо* т:ф
ки породьт вь|носится:'0,7 иона к; 3,35 иона 1:{а; 10,75 иона €а; 10,75
иона !!19; 0,23 и,она ]1; 23,0 иона $|; 0,10 ,иона Р.

€одф>кание некоторьтх элементов увеличивается: Ре на 0,14 иона,
А1 на 5,01 иона, А на 57,5 иона'

{арактернь1 почти полньтй переход Ре+2 в Ре+3 и 3начительное на_
копление х(елеза в промех(уточной 3оне корь1 ,вь|ветри,вания (табл. 25).

1 аблица 25

)(имический состав (в о/6) зон корь| выветривания траппов и пересчет их
по методу Барта (по Б 1. [(озлову и Б. Ё. [{укину)

о6р. 2 о6р. 3

5{о2
т;о2
А|2о3
€гэФз
Ре2Ф3

РеФ
.д1,1пФ

мФ
€аФ

47,84
1,75

15,71
0,01
2,51

!0,98
0,02
7,59

!о '|7

33,Ф
2,о\

27,49
0,01

19 ,3!
,1,,12

0,16
0,93

€леды

12,24
5,20

16,20
о, {в
45,9'.1

1,о1
Ёе опр.

\,17

$'Р
('Ф
Р'Ф
шю
5'6щ

€Ф,
[|.п.п.
}{'Ф

2'о2
0,57
0,15
нет

0,09
0,37
Ёет
0'4

о,33
нет
0,10
0,20
0,05
0,39

12,13
2,79

0,4.3

Ёет
0,54

6ледн
)

0,55
11,29
2,в,.

€умма ,о5! 100,51 100,64

||римечание. Фбр. 1_неизуенненый трпп; обр. 2_ко::ечный пРод}кт
выветривания с галлуа3итом; о6р. 3_прме}куточная о)келе(п{ен!'ая порода.

Форшулы породы' вычпслцп:ые по мегоду т. Барта:

}(',о['з,тв€":о,твй9::,со |ге;ъ4+ г"|3',]то,ооА1:в,я1!:,з5!до,вРо,твФ:оо

_ для пеизме|{е1{ного трат1!1а или реликтовой глыбы;

1('' 1}.[а' ,5'€а'' 
'м91'4? 

|ч:?6+ Б-#''']'', 
''А1'ь,с;-1!з ' 

то5|то,з:Ро'с [Фов,ьз (ФЁ)о:'цт]:со

- для силь||о о>*селезне::цой породы и3 промежуто.ц,ой зовы;

!(о,о['о,дз€ао,ом9,,'. |ге}2'. * Р"#'.1'',''А1'''я;.1|т,от5!аз,вРо,: [Ф:оя'в (ФЁ)вт,ь]:.оо

_ для породы кори!11|ев{!то-розового цвета с прожи,']камп галлуазита.

Аттализируя характер миграци1.1 эле1!1ентов и минеральньтй состав но-
вообразований 1в'ко|ре вь[ветр'ивания, й. ?. (озлов и в. Ё. [.|]уктлн при-
ходят к вь[воду о том' что в м0мент формирования корь1 в данной об-
ласти существовал умереннь1й климат 'со средн€й или нескольк0 повьт-
1пе1!н0й вла'(!{остью. они 'считают, что обра3ова'ние ,описапной корь!
выветривания по времени 1относится к верхг1ему ме3о3ою-шалеогену'
но пикаких дока3ательств не приводят.
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' |еологическое поло}кение корь1 вь1ветривания на трапцах не позво_
ляет сделать конкретньтй вь:вод о времени эп,охи вь1ветривания, н,о учи-
ть|вая' что доюрская (средне-верхнетриасовая) кора вьтветр'ивания яв-
ляется Региональной для всей €ибири, образование корь1 вь!ветрива-
}!ия на траппах в верховьях р. .&1архи' вероятнее всего' надо такх{е
относить к них{немезозойской эпохе корообразования._

|{оказательно в этом отно1пении сравнение графиков и3менения со_
дерх(ания основнь|х ком{понентов 'в ,структур1ной ячейке породы при

переходе от перв'ичной породьт к конечному продукту вь1ветривания

{23/23
[тпепень ц3''ененця поро0ы
/т

Рис. 19. 14зпденение содер'{ания основнь!х химических элементов
в стандартной ячейке породы в коре выветривания траппов
| _ из ра13она трубки мир; 1/ _ из 0ленекско-8илюйского водораздела

изменепие содер'(авия: с_5[@:; б-ге2оз; а_А1зФз; а_РеФ:
о _ мво; е -- с^о| ою _ *12@

через 'проме}куточну|о зону для ко'р вь1ветр|1ва|111я трап'пов на Фленек-
с(о-вилюйск0м водоразделе и на участке трубки }1ир (рис. 19). [ра-
фики построень| на основе пересчетов по 1. Барту. Б обоих случаях по
мере вьтветривания наблюдается умень|].тение €аФ, РеФ, |и19Ф, 5!Ф2 и

увеличение ЁэФ. (ривьте и3менения содер>кания РеэФз (максимум в
проме)кутотной зоне) и А1эФз (минимум 'в промех(уточной 3оне) очень
близки по своим конфигурациям' хотя име1от ра3личйь|й радиус кри-
ви3нь1. Ёаблюдается за!метное отличие 'в графиках изменения 5|Фз.
Б обоих случаях отмечается умень|пение содерх(ания 51Фз от первич-
н'ой пор,одь! к конечному продукту, но в траппах, описаннь1х 14. }. !(оз-
ловь!м и 8. Ё. |{укиньтм, в проме}куточной зоне падение содер)1(ания
5!Ф2 наст0лько 3начительно' что на кривой 'в средней части наблюдает-
ся минимум.

(ак видно из графиков, 'направление процессов' происходящих в
траппах 'при их вь1ветривании, в о6оих случаях одинаково, но иштецсив_
'ность проявления,вь1ветриван':.я 11а траппах Фленекско-Билюй'ского во-
дора3дела больтше. 3то свидетельствуот о том' что в обоих'слунаях фак-
торь1 выветривания бьтли одинаковь1м'и'. а продол'{ительность их дей-
ствия - ра3л'ичнои.

Бероятно, ,время воздействия реагенто'в вь1ветри'вания на траппы
Фле:*екско-Билюйского водора3дела бьтло более ;п!Ф.(Фл)к}|1ельнь1м.
Бозмох<но, что в разрезе корьт -вь1ветривания траппов в районе трубки

[!:
\*\
$.5
+\\50'*

ё\,
Ё
\за
ъ
$аа
*,

$"
Ё0\
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!!1ир улален са;мьтй верхний, наи6олее глубоко лреобразовапньтй гори_
з0нт вьтветр11ван14я,

||редставляет интерес анал143 исследова,ннь1х ра3резов и их зон с
целью вь|явления количества катио,нов в €труктурной янейке породь{
ках<дой из них. Б неизмененнь|х траппах Флёйекёко-Билюйского Ёодо,
Р994е4а содер}|(ание катионов в структурной ячейке породы составляет
|13'3'/'' в промех(утонной 3оне- 62-,7,|,'' в конечно'м пролук'е-60,6%.
Б траппах в районе труб,ки !!1ир в 'первинной ,породе содерх(ание ка_
тионов на стру_ктурную янейку породь1 соста'вляет 94,33?о, й промех<у_
точной зоне _ 85,980/9,'в конечном продукте - 7в,42оь'. 3ти даннь:е сви-
детельствуют о том' что в первом случае вь1ветривание траппов 3а]пло
даль|пе' чем во втором.

Фдинаковое течение процессов вь|ветривания в этих двух ра3ре3ахмо}(ет слух{ить ука3ани8м на то' что их'вь1ветривание относится к од-
ной зпохе (вероятно, средний -- верхний триас)

[(ора выветривания на кимберлитах
€рели кимберлитовых тр-убок 3ападной 1кутиут в настоящее время

и3вестнь| только две трубки, лерекрьтть!е юрскими отло}|<ениями 
-трубка Аэрогеологическ'ая' располФкейная на Фленекском поднятии' и

трубка 1аех<ная - в .|[ало-Ботуобинском районе. |1ервая прорь1вает
карбонатньте породы верхнего кембрия ,и в северо_восточной ,!асти пе-
рекрь]та маломощнь1ми (2_-3 м) тлинисто-алевритовь1ми отло}](ениями
ни>кней юрьл (пл'инсбахский ярус). Ёа вскрьттой эрозией поверхности
трубки и под юрскими о,тлох(ениями имеетсй слой дезинтегрированного
и3мененного кимберлита мощностью порядка 2 м.

1рубка 1аех<ная, в 8 км юх(нее трубки .[{ир, залегает среди 'карбо-
натнь|х пор'од }тих(него орд0вика и на юге частич,но перекрь|та ни'(не-
юрскими глинисть1ми алевритам'и с лин3ами алевро_песчаников и пес_
ков' 'с гравийно-галечнь|м материалом в базальном слое. &1ощность
отлох<ений *ти:кней юрь1 3десь не превь11пает 8-9 м. ! конт'акто,в с вме.
щающим'и породами _кпмберлить1 сильно разру1|]ень{ и имеют 3еленова-
то-}келтую окраску. .&1ощность 3онь1 поверхйостного измененного ким-
берлита 5-10 м. Факт ,существо,вания кимберлитовь]х трубок, пере-
крь]ть1х '}Ф!,€(14й1{ отлох(ениями, р! 'нал1|чие на их поверхности Аревней
корь! вь1ветр'ива|ния ука3ь1вают на т0' нто кимберлить1 такх(е цодверга-
лись процессам вь|ветривания в доюр,скую (верхнетриасовую) эпоху
регионального вь1ветриьа11ия' и'по3воляют раопростран'ить этот вь|вод
на трубки, к0торь1е в настоящее время вскрыты современной эрозией
('вьтхолят на дневную поверхность) и на которых 'продуктьт этой_ эпо'хи
вь1ветривания 'сохранили.сь л'и||1ь частично. ( сох<алению, кора ,вь|вет_

ривания на трубках 1аех<ная и Аэрогеологическая 'и3учена недоста_
точно' и в литературе не описань| их минеральць1е и геологические осо-
бенности.

Автор_ь: и3учали кору вь1ветривания на следующих кимберлитовь{х'
телах: !!!ир (абсолютнь1е отметки 300-325 м\, !данная (абёолютньте
1отп{етки 300-330 м), 3арн'ица,,[|енинррадская (абсолютнь|е отметк'!1
440-470 м), [айковая у1 др.
. }казанньте трубки в |настоящее время вь|ходят на земную п0верх_

но.сть и частично или 'полностью перекрь|ть| маломощнь1м слоом делю_-
виальнь|х образований нетвертичного возраста. .{,ополнительнь!м кри-.
терием 'для отнесен'ия корь1 вь1ветривания тру6кп.&1ир к доюрской эпохе'
является тот факт, тто в 1-1,5 км от трубки, 'на участке |[ятанок.уста-
навл,ивается доюрская кора вь|ветривания на карбонатньтх породах,
перекрь|тая алма3оноснь1ми отлох(ениями иреляхской толщи рэт_лейасд.,
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3,нанит, образ'ованию них(неюрских алмазоносньтх отлох(ений предше_
ствовала эпоха вь1ветршвания кимберлитов' затем их частичный размьтв
и концентрация алма3ов в иреляхской толще.

|!очти на всех,и3ученнь1х трубках нет верхних гори3онт0в корь] вь|_
ветривания' а в ра3ной степени сохранились ее ни)кние горизонты \1лу|
корни. }{а трубке .[1енинграАская под делюв,иальньт'ми образованиями
встречена голубая элювиальная глина,с небольп.тим кол'ичеством дрес-
вянистогю материала и зерен устойнивьтх минералов кимберлитов.
3' глине не сохранились текстурно_струкщр'нь1е особенности кийбер"ти_
та. Бозмох<но' что именно на этой трубке наблюдаются на'иболее и3ме-
неннь|е горизо'нть1 Аревней кимберлитовой корьт |вьтветривания. |1олньтй
ра3ре3 корь1 вь1ветривания на трубке .[{енинградская и3учить не уда_
лось. .&1ощность вь|ветрелой поверхн'остной зоньт на различнь:х трубках
различная; 3аметнь|е и3менения и сильная де3интеграц,ия ограничива_
ются первь{м}! метрами' но по контактам и трещиновать1м 3онап{ мощ_
ность увел'ичивается.

|ранулометринеский анал113 образцов и3 корь1 вь|ветри'вания ра3_
личнь1х трубок характери3ует степень дезинтеграции кимберлита
(табл. 26).

1аблица 26

|'ранулометрический состав элювия кимбёрлитов и3 ра3личных
трубок (содерхание, . },)

(им6ерлитова1
тру_би

3арница

классы крупности' л'{

+0,1 :0,1+0,01
ш,

о6разцов

с_31
с_33

с-32
с-34

с-35

с-?3
с-26

т-1
т-2
т-3

т-4'

79,3
68,2
86, {

89,4

96,1

7$,2
25,2
39,9

|о'!о
90,15
в5 

'49

79,3

3,,7.

9,1
4,8,)

,0,5

4,2
27,9
4\ ,$

5, 79
7,92
5,84

-0,0?
11,2

16,9,'-
9,1
8,3

314

7в 
'6

47,о
78,2

18,44
8,03

29,67

-0,1+0,02
915

] примечание. 1рубка 3арница, о6разт{ь:: €-3{__отвальт' |шурфа' охроподобная песчано-глинистая масса; €_Р^2-ким-Фрлито-
] вая дресва }келтого цвета и3 0твалов шуфа; (-33_глубина взя_

ттая Ф,2 м' тлина с дщсвой кимберлита; €-34_глубина взятия
0,6 м, киплберлитовая щебенка с дресвой и глиной. 1рубка [ай_. ковая' обр. €-35-глубина взятия 1,3 л; дресвяно-глинистая] . клм6ерлитбваямасса.1рубка.[[енинградская,образцьт:(,-22-глина

| 3еленбвато-серого цвета с дресвой кимбер"!;та, глубина 1,2 м,
северньлй контакт трубки; €-23_сервато-голубая глина со щебен_
кой кимберлита, глубина взятия 1,3 л, южньгй контакт трубки.

' ?рубка }1ир, образшьл: 1-1-поверхностньтй кимберлит из койтакта
трубки; 1_2_поверхностный кимберлит в 30 л от контакта;
1_3-поверхностньтй ким6ерлит в 60 л 0т контакта; 1-4_киплбер-
л|!т грязно_зеленого цвета; глу6ина ъзятия 016-2 м.

А3 таблиць1 видно' что осно'вная масса материала концентрируется
в классе *0,\ мм, |{€(.л]}Ф9ёР:]4€ составляют обра3ць| и3 трубкй ,г|енин_
т'радская' в которьтх преобладает алеврито]глинисть]й м1териал.
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. [[о внеплнему виду продукть| корь1 вь1ветривания представляют со-
бой лресвяно-гл.инисть:й материал различной окраски: р>ка'во-бурой, зе.
леновато-)келтой, голубовато-3елено'й, голубовато-серой и др. ы сьтром
виде продукть| корь1 вьтветривания проявляют пластичность. 9асто хо_
Ро1]]о сохраняются структурнь1е'и текстурнь1е особенности породь1.
0бьтчно 3 А83;[]Ё1€[рированном материале корь1 вь|ветривания в неи3-
ме!{енном в'иде сохраняются обломки 'из|вестняков и других осадочнь1х
пород со сглаженньтми очертаниями, крупнь!е трещиновать1е 3ерна пи_
ропа' ильменита' лейстьт гидратированного флого'пита, крупнь1е псевдо-
морфозьт серпентина по оливину

";1и:шь 
,изредка в пр1иконтактовь|х частях трубок и в зонах трещино-

ват0ст}| [родукты корь1 вь]ветриван'ия представленьт пластичной глиной
без с'тедов текстур!но-структурнь1х особенностей кимберл14та. 9асто на
[к}верхцости трубок наблюдаются обра3ова|1ия тит1а <<х<елтой 3емли>>.
3то х<елто-6урая глинисто-дресвянистая масса, обьтчно в составе вьт_
ветрелого кимберлита на,блюдается в виде неправильной формы пятен'
зон' пропластков и полос; отличается повь1|шенной о>келезненностью
материала. (онтактьт таких образоьаний с остальнь|ми продуктами

| а6 лтцца 27

!91инеральный состав песчаных классов кимберлита трубки !}1ир (элювий)

йегкая фракция 1яжелая фракция

мннералы €одер:кан::е, 9' [н\ипералы €одеря<ание, ["

55-90,0
6 ,5-13 ,5

6.-27 
'о1-3,0

Ао4
9,2:0,3
Бд. зн.

32-4'!' 'о19-32,0
9-13,о

Рд 3н.

{о-14,0
10-17,0
Бд. зн.
1о >ке

1}!инеральный состав тя:лкелой фракции э,]|ювия

| ""''"'класс кругшости,
мм

-0,25
-0,5+0,25
-1 ,0+о,5
_2 

'о+| 'о
-3,0+2,0
-5,0+3,0
-7,0+5,0
+7,0

Бсегопопробе
|1римеча1!и

90

выход ш1сса 0ливин йльмеяит пироп

номера

92|ш|ш|ш|ш|ш!,,
4,7

4,6
3,9
3,9
8,2
7,0

65,0

3,8
1,5
2,о
1,5
1,5
2,8
2,{

84,8

4,6
4,7
оо
0,9

4,о
4,4
5,2
1,8

2,4
1,6
\,\
0,2

1,5
1,7
0,9
о,4

4'о

5,4

о,7
0,1

0,7
0,3
о,4
0,1

Ёе
7'о
9,3

10,1

изу-
1 0,6

0,4
о'7
{,0

0,3100 ! ''' 1 о,3 ! о,2 0,2 вд. 
"". | 1,0

|1римеча1!ие. 8ьтход' тя}келых фракший для оф. 89-6'8/9; для обр. 924,6,о$;



довольно резк?{е и отчетливьте. грануломе'грический состав 
'{орь{ 

вь1вет-

ривания очень непостоянен и зависит от многих причин: от степени
де3интеграции |матер'иала' принадле)кности к определенной части труб_
ки' содерх(ания ксенолитов и'их ра3меров и т. д.

/\1инеральньтй соста,в песча'ной фракции элювиальньтх о,бразова'ний
на кг:мберлитах незначительно отличает'ся от минерального состава
кимберлита вообще (табл' 27, 2в, 29) '- йз приведеннь1х даннь|х видно' что общее содер)кание минералов
тях<елой фра*кции в элювии кимберлитов невелико, оно изменяется от
0,2 до 6'9./'.1о >ке относится'и к отдельнь1м минералам. 1(ак и в корен_
ном кимбер,т]ите' и3 минералов тя>келой фракции по количеству первое
меето 3аг|и'мает ильменит' второе 

- 
пироп (ицогда наблюдается обрат'

ная картина); в заметньтх количествах содер}кится магнетит; оетальнь|е
минераль| присутствуют в подчиненном количестве.

Б единт:чньтх 3наках в тях<елой фракшии элювия кимберлитов отме-
1|а1отся хромдиопсид' э'пидот, РРи/!' циркон' 1ппинель, пирит и другие
с}льфидьт, сульфать:,'гранат ряда альмандина, моноклиннь:й п'ироксен,
роговая обманка и другие минераль{. Б легкой фрак:{ии, кроме пере-
численнь1х в таблице минералов' встреча1отся кварц' хлорити3ирован-
ньтй и вермикулити3ированнь:й флогопит' халцедон' гипс' сростки Раз'
личнь1х мин'ералов с кальцитом' м]и|кр'окл'11ш{ и др.

.[,ля сравнения содер>кан||я минералов тях<елой фракшии в коренном
кимберлите и в элювии ни)ке приводя'1'ся даннь1е (та6л. 

-3_0) 
по ра3ным

типам кимберлита трубки }дачная (Бобриевит и АР., 1959).
||риведенная та6лица составлена на основании даннь1х' получ-ен-

.{ь1х о1 протол0чки кимберлита, и включает цифрь! для класса +0'5_
1,0 ,'т:. |1оэтому пр'ои3ведем сравнен'ие не с валовым вь1ходом тя>кедой

фракшии элювия' а ,с содерх{анием отдельнь1х минералов и суммарным
Ёыходом тя>келой фракции для этого х(е класса элювия. 14з данньтх
этой таблиц|)| видно, что наблюдается общее обогащение элювия тя)ке-
лой фракшией и такими минерадаму!,, в.ак ильменит, гранат и' отчасти'
магнетит. (одерхсание оливина' пирита и ин0гда магнетита в плотном
кимберлите бо!ьш:е, чем в элювиальном матер'иале' в связи с их малой
устойпивостью в зоне гипергенеза. 9стойчивь1е к вьтветриванию мине'
!алы кимберлитов подробно описанъ1 во многих -работах, посвященных
и3учени1о коре1{нь1х месторох{дений алма3а' поэтому здесь они не

| а6лица 28

кимберлита трубки }данная-Бостояная (в о/,)

)р'""^' *"*"р'', !

тяжелой фракции 
|

магнетит 
[ 

*,'**'',"'* кФнолиты

чались
23,2
27,8
29,5
18,2
8,2

о,7
0,6

\:'

4,в
3,4
0,4

1',

1,8
1,1
0,5

':,

30
3в '7
4в 

'7
75,4
8\,4
88,2

100

8{ ,6
84,0
86,0
89,о
95,01
о''
00

18,2
13,8
9,3
5,2

\2,4
11 ,8

8,2
7,5
4'в
7,5
5,0
3,в

4,50
зн.

4,5 1'*. ",.
0,3 0,1

:

ъ'

глубина взятия обр. 89-5'8 л'

$в,7 | \ ,7
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!}1инеральный состав тяжелой фрахции 9лювия

}(:исс круп-
11ост'.'' мм'

8ыход класса
8жод тя-

желой-
фрактдии

магцетит
! '""'",' ! 

."'*
[ "',^,"", "

номера

| ,, | :о: | ш| :ш | ш | :о: ! *!Б 00 | ,':

-0,25
-0,5+0,25
-1 ,0+0,5

-2,0+1 ,0
*3,0+2,0

-5,0+3,0
-7,0+5,0
+7,0

8сего по
пробе

0,9
0,6
1,3
1,3
7,4
2,3
1,8

ю,5

21 ,2
9,7

{5,9
11 ,8
10, 5
\\ ,7
19,2

}!е
0,4
0,4
о,4

и3у-
4,9
4,в
6,1
1,2

1,7
9'7

3,8

1,2
2,7
3,8
7,2

вд. зн.

1,9
0,6
0,8

0,8
0,4

':,
з';|

.1

о,4
0,4
о'4

100100 0,{2,6 с,+ |о ','!|!римечание. [лубина взятия обр. 99-4,2 м, обр. ||2_1,7 м.

рассматривают(:я. Фтметим ли1пь некоторьте особенности этих минералов
в свя3и с ,их нахо}кдением ,в зо,не ,вь]ветри'вания.

Аля -пиро па из элювиального материала кимберлитов характер-
но прео,бладание остроугольътьтх обломков 3ерен' образовав:ши{ся при
ра3ру|шении крупнь|х трещи}1о|вать|х 3ерен' вьтсв,ободив|!]ихся из кимбер_
лита при его дезинте,грации. |!оэтому в эл1овиальном материале в круп-
нь|х классах пироп почти не фикоируется''и и'м относительн0 обогайеньг
кла'ссь|-0'1-0'5 мм и мельче. Больш:инство и3 этих осколков ли!цено
келиф'итовой каймьт, так как о]на так)ке ,отделяется при де3и|нтеЁрации

1а6лица 30

6одержание минералов и выход тяжелой фракции в ра3ных типах
кимберлита трубок }даиная-Босточная й }данная-3ападная

0,5 0,01

минералы

|'ранат . . ! . ..'.

Быход тяжёлой фракшиг: 0,82-2о,70| о,дэ 0,24-17,о4

]!1агнетит
||ирит

3н. -18,96
0 ,05-1 , 67
0,02-0,10
0,08-2,42
0 ,00-0 ,22

о,49
0,35
1,98
0,18

3,01

круп|{ь1х 3ерен' кроме то.го' многие осколки из центральной ча'сти круп-
1{ьтх агретато|в пиропа ее не имели. Ёа этих осколках иногда встречаются
прима3ки серпентин-карбо'натной массьт, которой бьтли вь:пол'нень| тре-
щи,нки !в исходн|ом зерне пиропа.

Альм енит так'{е несколько меняет св'ою морфологию в 3оне ги_
пергене3а. €рели 3ерец ильменита встречаются остроугольнь!е обломк|{,
не характернь!е для глуби'нньтх ки'мберлт4"|ов. Ёо ильмениту и3 зоньг
гипертенеза свойственнь{ главньтм'образом п'овьт1пенцая леййоксениза_
о9

'1
4

,'!

5,02 10,00-0,06
0,37 | 0,06-2,38
0,04 ! 0,03-1,49
1'00 [ 3н.-7 '71
0,02 ! 0,00-3.77



! ."',",'
Фбпомки

кимФрлпта
1(сенолить: ! -",,"

| тин

1аблица 29

|линшстый
ми1|ерал

|(им6ерлита трубки удачная-3ападная

1о2 1 ,, э0 !',

о,2
0,5
0,9

29 ,о114,3
1$,1110,1
$,41 9,4
10 ! 9,9
ь 

| 
ь,о

-!-
!

вд. зн. |вд, , !,) ) !))

!

_!
!

0,8 
{

0,5 !вд
0,0 !,

_!
!

]

1,9 |вд. зп.
))

)
зн. |)) )

_!_
_{_

15
15

10

(аФ
\а2Ф
('Ф
цо-
$'Ф*
€Ф,

4
9,5
4,9
4,7
4,9
3,0

'10

4,

38,8
66 ,7
78,8
70,0
75,0
80
ю

23,8
66 ,7
78,8
83,0
ю'0
85,0

4,8
1,0

47,5
4,9
1,0

87,6 73,4 , ,*!,','1 -

ция и гематити3ация.' }1'ногие 3ерна интенсивно лейкоксе'н'из'ировань1
|с п|ове'рхнс;сти и по трещинам. Бместе с лейкоксеном ,г1|о трещинам отме-
чается образование рутила' гематита и гидроокислов )келеза.

!\1 агнетит представлен угловать]'ми' неправильной формы облом-
ками. }1ногие зерна сильно и3менень|' покрь!тьт толстой темно-бурой
корочкой гидроо'кислов >1(еле3а. 14ногда маг!{етит находится в сраста-
нии с ильмепитом.

|1 и р и т редко ,сохра|няется в элювии кимберлитов. обь|чно встре-
чает]я ли1пь в центральнь1х частях псевдомо'рф'оз лимонита по пирищ.
Б лимоните 3аключень! неправильной формь] включения лепидокрокита
и гидрогетита. встречаются единичнь1е сферолистовиднь1е о6ра30ва[|ия
гидрогематита'

€ерьез'ного внимания 3аслу>кивает анализ продуктов вь1ветривания
первичн0го минерала кимберлита _,флогопита.

Б поверхностнь1х 3о'нах свех(1ий флогопит встречается редко;' округлые
лепе|]]ковиднь1е зер1на его обь1чно'почти пол|ностью превращень! в хлорит
или гидр0слюду 

- 
|вермикулит' и ли]!ль в центральной части зерен редко

наблюдаются реликть1 буровато-коричневого флогопита. Б ;глубинных
частях трубок флогопит встречается довольно ча'сто. 3 работе А. ||. Боб-
риевича и др. (1964) приводятся описание и даннь1е минерального ана-
ли3а п0 слабо *гидратир'ованному флогопиту из кимберлитового те]|а
€ветлая.

[имический состав флогопита

Фкислн %' Фкислы о/
/о

2,88
0,37
6,91
0,98
1,72
0,32
о 

'43

1о,в! 6,4

€умма .99,76
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|(ристаллохимичеекая формула флогопита имеет такой вид:

((1,62}.,[а6,9д€ао;тв)о;вь 1м6',',Ре}1,)я,в+ ! .:

х (А!0,61ге;13)о,т5 (ФЁ6,3'Ё',::Фт,от)з,о [$|2,9?т|0,о3А|д,оо]о,эцЁа0

!т!у= !ъ/тп: 1,585.

€равним химический состав све}кего флогопита с ра3личнь|ми про-
дуктам.и его и3менения. чаще наблюдается полная или частичная хло_
рити3ация флогопита. Ёаиболее 1пироко хлорит развит в трубке мир.

5|о2
т'о2
А12ов

Ре'Ф3
€г'Ф3
РеФ
}1пФ
ш!о

состав

30,49
0,32
8,42
7 ,31
0,26
6,80
0,06
0,13

%

25,18
б,!
0,3
4,92
1,24

11,13
100,17

)(имический

Фкислы

хлорита и3

йвФ
€аФ
(:Ф *
€Фэ
Ё'Ф-
Ё'Ф+
(умм а .....

(ристаллохимическая формула хлорита ;п!е{[тав.п{{ется в следую-
щом виде:

(612 (!!19,щРф1)а,26 (А!6,32Ре}'3'.)о,.а (ФЁ')'[(5!1,711!9,61А!',:'):,'дФь ]0,3 н2о.

!:/в = /у/тп: 1,595.

Аля удобства сопоставления химических формул хлорита и флого-
пита |при'ведем формулу хлорита'к общему виду:

к*'к# [(5|, т', А|)до10] (Фн)врнР.

?огда формула хлорита примет вид:

1(6,6д (.г}1д'''Ре}]''),,,, 1А1',',Ре]1):,:* (ФЁ)в х |(5;3,42т|0,02А16,цд)3,63Ф16] 0,6 нр.

йз сравнения хим}дт€ских формул видно' что для преобра3ования
одной структурной ячейкут флогопита в хлор'ит ну)кно:

1) либо вын,ос А1 и пделочей ца фоне коншентрации }19 и незначи_
тельного !1акопления кремне3ема;

2) ли6о пр'ивнос !!19 на фоне инертного поведения 51Ф: и вь1!1оса

незЁачительпь'х количеств А1 (при перераопределени'и в новой струк_
туре минер ала) и интен'сивного вь1но'са щелочей.

- Б свете этих процессов преобразование флогопита в верп{икулит
представляется проме>кутонной стадией в преобра3овании флогопита
в хлор}1т. Ёих<е приводятся даннь1е ]1о химическим свойствам вер1!|и_

кулито'в' описаннь1х на трубках 3агадочная и искорка (табл. 31).- ||р' вермикулити3ации флогопита прои'сходит 3начительньтй вь|нос
щелочей (в основ'ном кал'ия) ' вь!нос алюминия и накоплен'ие х(елеза и
магния.

1аки'м обра3ом, для хлорити3ации и вермикулитизации флогопита
необходим избь:ток магния 

_в 
преобразующих воднь1х растворах. Ре_

зультать| проведенных ис'следований гл'инистой фракции корь! вь|вет_

ривания кимберлитов пока3ь1вают' что такой и3бы1ок магнкя в раство-
рах мо:кет прои3ойти при преббра3овании серпентина в м0нтморилло_
нит 

- 
сапонит; в ре3ультате этого превращен|4я из структурной ячейкк
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Фшслы

таблица ;'1

[имический состав вермикулита и3 кимберлитов

1рубка трубм
искорка

5|о2
т!о2
А12оз
€гяФз
Ре2Ф3
Рео
1у1пФ

ш'о

ю'06
0,23
7 ,01
о, 13
7 ,25
0,50

4,69
0,76
5,17

йеФ
€аФ
1х!а'Ф

}(:Ф
ЁаФ*
(Ф,

29,76
0,34
0,17
о,22
9,36
0,38

23,61
\,62
0,31
о,42

12,\4
2,19

100,34
|,547

0,01
9'Ф
1,39
0,06
0,10

€умм, | соо,а
[:/ у= !:/ тп:|, 5в2 _7, 564

кристаллохимические формулы вермикулита :

!. (ко,о9ша0,09)о,ос (}193,'.ге}.я'')з,''г$]*' (он). [5!3'04т10,02А10,62о1о] 2,72 н2о;

2. (!(6'62!.{а',',)6'94 (й8,,.,Ре+,: 
о)з,ояг"},3ьв 

(он') [5!2,в6т!0,04А10,6о10]'

серпе.нти|на следует удалить пр|имер'но половину магния' которь{й в ней
€оА€Рх<ится. 1аким о,бра3о,м' процессь1 монтморилл0нити3ации'серпен_
тина и хлорити3ации флогопита вза,имосвя3ацьт. (ак видно и3 исследо-
ва|1\1[4 глинистой фракции, смесь хлорита и монтмориллонита, а и1]огда
и гидрослюдь1 типа в€}мик}лита' характерна для конечнь|х продуктов
вь1ветривания ким берлитов.

€ целью сравнения химизма кимберлитов бь1ли вь1полненьт серии
химических анали3ов кимберлитов по трубкам !!1ир, }датная-3апад'ая,
}дачная-Босточная (табл. 32-34).

йз приведеннь1х даннь1х видно' что' несмотря на некоторь1е 'не3!{а-
чительнь}е колебания в содерх(ании отдельнь!х окис.цов' валовь|й состав
плотного кимберлита и элювия одинаков и очень близок к среднему
химическому составу кимберлита ка}кдой трубки. Б из,менении содер_
>кания отдельнь1х ком,поне}гтов по вертикали не наблюдается какой.ли_
,бо закономерности' 1кроме 'обп{ей те'денции увели,чен,ия с глубттной Ре
и уме,нь1пения Ре2Ф3. в самь|х верхних |частях элювия (глйбиной до
1 м) в местах скопления гидроокислов х(еле3а (содерх<ание РеФ*
*РеэФз>100/9) таюке отмечается резкое падение (до десятьтх долей про_
цента) содерл{ания А19Ф3' €одерх<ание [Фе в валовьтх анали8ах сохоа.
няется вьтсоким во всех горизонтах.

['1з элтовия трубки ,[енипградская 6ьтл сделан химический анализ
гли}тистой фракшии (та6л.35). Бго результатьт пока3али' что в элюви._альной глине (по еравнению со'средним химическим составом кимбер-
лита) 'накапливают'ся 51Ф2, А12Ф3, \1эФ. Аз глинистой фракции почти
пол1лостью вь]щелочень1 карб0натьл. €одерх<ание щелочей в обр. €-22
повь|1шено' в основном за счет боль:пого количества 1(2Ф. {,арактерно'
что в-том х<е образце наблюдается зЁачительное умень1|]ение содер)ка_
ния 1!19@ и увеличение А12Ф3, что связат{о с больтпей ролью в нем гид-
рослюд в гли'нистой фракции по ср,авнению ,с обр. €-23.. 4,' расш:ифровки минерального состава глинистая фракция элк}вия
кимберлитов бьтла и3уче|{а рядом методов: термическим' ре}{тгеномет_
рическим' электронном'икроск0||!|!1ё€([;й, оптическим и методами окра-
шивания. Результатьт этих исследований 'представлень1 в виде табйищ
(табл. 36, 37). €опоставле1{ие ре3ультатов отдельнь1х методов пока3ь|-
вает' чт0 глинистая фракшия эдювия ким6ерлитов ,состоит |тз смееи
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\ а6ли ца 32

[имический состав цим6ерлитов тру6ки |}1ир ив ра3личнь|х глу6ин и ре9ультаты их пересчета п0 методу 1. Барта (в вес. 0/9)

обр. 1 обр. 2 обр. 3 обР. 4 обр. 5 обр.6 | оог.т пересчет по методу !. Барта

глфина' л

|,0 | о'о-э 3-4 
!

оог.г 
| 

оог.э '',., [ '',. '
средний {

химический
состав

обр. 5 обр. 6 обр. ?

5!о2
т1о2
А!2оз
€г'0'
Ре2Ф.
РеФ
}1п9
1у1вФ

€аФ
!.{'!
('Ф
7гФ
!,Ф,
ш!о
€о0
5гФ
8аФ
Р'Ф,
5
€Ф,
Ё:Ф'
н'Ф-
€умма

31 ,23
. !,1в
0,10
0,15
9,27
,,,
о,24

25,54
9 ,95

0,25

:

о 
'зв

8,40

со!ь
99,77

34,11
7 ,57
4,58
0,{6
5,88
3,20
0,14

25,90
7,24
0,06
о,53

0,09

1',,

0,04
0,05

Ёе обн.

7,20

8,61
99 ,51

36,62
1,34
3,93
о,|4
4,09
2,56
0,15

26,96
7 

'7б0,о2

1"
0,02

"у"

0,01
о,18

Ёе обя.

в,.60

7,08
99,93

3\ ,\4
| 

'о43,29
0 ,10
4,39
3 ,15
0,09

29 ,18
7 

'о20,14
0,77
следы

0,007
0,22
0,003
0,01
0,01
0,09
0,!7
8,52
3,46
8,11

100,31

3о,77
1,19
3 

'о20,09
4,7в
о"о
0 ,18

27 ,33
10,07
0,54
0,63
0,021

€леды

0,12
Ёе о6н.

следы

о 
'71

0,82
7 ,82
1,65
7 ,51

100,36

34,11
1,24
6,80
0,12
2,11
5,50
0,09

23,24
7 ,56
0 ,18
о,2|
0,023
0,017
0,33
о,0\2
0,016
0,011
о,'!'2
0,7!
5,08
5,39
7,43

100,28

30,33
\,2\
6 ,88
0 ,99
0,93
6,69
0,08

29,59
8,52
0,12
0 ,10
0 

'о42
0,007
о,2в
0,004

следы
>

0,09
2,94
5,94
0 ,91
5 ,66

100,40

,ч1

1,
3,1
1,7
о,2

|)о'/
9,5

0,1

:

:

0,1

цо,у

32,1
119,7

30 ,5
\,\
оЁ

,,0
2,4
0,1

)Ё (
7,1

0,3

-
9,1

26,4
|\1 ,0

0,9
2,0

\,4
1,9

35,8
7,4

о'2

:

:

,['

21 ,2
\\4,о

2о, !

0'7
\,7

1,4
о1

37 ,4
6,4

:

-
0,3
9,7

12о 
'0

27 ,3
0,9
1'5

{,6
2,4
0,1

36,2
9,6
0,5

:,

:

1,2

1'
27 ,[

119,4

29,4
0,8
3,5

0,7
4,о

29,9
7,0

1',

ц'
6,0

36,8
119 ,0

24,2
р,7
19

ц,
4,5

35,5-,
1',

:

4,о
6,5

119,6

32,6
7 ,17
3,18
0,16

-3 
'в43,62

0,11
26,98
8,71
0,38

1''

0,23
\5,42

2,49

99,50



.1аблица 33

*'имическнй состав вь!ветрелых кймфрлптов трубки }данная-3апад|{ая. и р€3ультаты
их пересчета по методу 1. Барта (в вес. о/6)

||ефстет по методу т. Барта

51о,
т1о,
А|2о3
€г'Ф,
Бе2Ф3
РеФ
]!1пФ

мФ
сао
|.{а2Ф

(,Ф
7г9э
9'Фо
ш!о
€оФ
5гФ
Ба0
Р'Ф,
5**
со,
Ё'Ф'
Ё'Ф-

€умма

28'7о
0,86
1,19
0, 1{

8,59
!,2в
0, 11

23,14
\5,4в
0,06

у'

0,115

т''

0 ,34
Ёе обн.

8,77
\\,25
1,67

100,3'

28,1{
0,95
3,16
0, 11

4,5о
Ёе обя-

0,08
27,25
15,35
Ёе бя.

т*

й''

й'
0,10

10, 16
|о,29

28,72
0,62
2,65
0,11
5,20
2,57
0,15

27 ,\\
14'2о
о,27
0,24

следы

0,01
0,12
0,015

Ёе обн.

о,28
}1е обн.

8,48
8,97

99,72

28,о7
0,42
о 

' 
а41

0,07
4,90
0, 79

о 
'22

26,93
14,:}$

о,72
о'42

€ледь:

0,01
0,09
0,01

Ёе обн.

0,38
Ёо о6н.

8,59
\\,1о

99,80

24,3
0,6
0,6

2,8
0,9

30,2
,2,

-

*,
10,5

37, 8
122,8

24,7
0,5
1,6

1,5

,ц'
,2*

у'

_
0,1

12,2

30,1
|21 ,о

26,4
о'4
1,4

1,8
2,о
0,1

37 ,\
|4'о
Ф'2

:',

24,3
0,3

2'
1,6
1,6
$12

36,3
13,9
0'1

у'

-

обр.! |'о',., | оо,.з

|'7 | 4.2 ! в',
обр.! ]*,., !'',.,!!

2в,3
12о,6

33,2
723,8

- !р'мечание. Фбр. 1-.кимФрлиттемно_серый, разругпенньй до состояния дресвы;бр. 2_кимФрлит темно-серый, брекниевидньгй; 
'обр. 3-]-кимфрлит темно-сер#,'бщк!

ниевидный, плотньгй; о6р. 4_ кимберлит голубоватый, сщднеобломочный, плотньш}. Ан}-
л!ттики А. |!. Алфрова, Б. Ё. |амянина, /|. }!. |]абул (яФ со Ан сссР).

следующих минералов: хлорита и гидрохлорита' гидрослюдь!' монтмо-
риллонита, |иАРФФ(ислов )келеза с переменнь!м содерх(анием РеФ и
Ре2Ф3; в качостве приме'си присутствуют галлуа3ит' керолит и' во3мох(но'
минер ал группь1 сепиолита 

- п аль!го,р,скита. (р и,вь:е дйфференши ального
гермического анали3а' сделан-
нь'е для глинистого и алеврц- 

'|то_глинисгого материала тру-
бок ./|енинградская, 3арница,
9дачная_3апад|''ая и у дачная-
Бостонная, показали (рпс. 20'
21)' нто:

[) на.г-тииие одного или двух
ни3котемпературнь|х эндотер-
мических эффектов в интервале
80-150" свидетельствует об
у.далении гигроскопической во-
дь1 и3 минералов;

2) существование экз,отер-
мического пика с максимумом
при 340-370" связа:но с пере-
!одом двухвалентн0го ге в гид_
роокислах в трехвалентное

7 3аказ ]т[р 6818

0о 200. ч00" 000' 800, /000о *,

Рис. 20. 1ермограммь: продуктов корь| вь1вет-
рива}'ия кимберлитов трубок .[|енинграАская

(образцы с-22' с-23' (-26) и 3арница (обр.
с'31)
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их пересчета по методу 1. Барта (в вес. о/6)

\а6лица 3/*

)(имический состав.выветрелых кимберлитов трубки }данная-Босточная и ре3ультаты

обр. 1 Фбр. 2 о6р. 3 о6р. 4 пересчет по методу 1. Барта

0кислы Рлу6нна, м
обр. 1|*', ооп.з 

[ 
оог.+

5,8о-7

5!о2
т;о2
А|2о3
€г'Ф'
Ре'Ф,
РеФ
.]!1пФ

йвФ
сао
}'[а2Ф

|('Ф
7г92
!'Ф,
ш|о
(оФ
$гФ
ЁаФ
Р'Фь
5общ
€Ф,
ЁяФ+

(умма

32,17
1,19
6,74
0,09
4,57
2,43
0 ,19

23,14
12,18
о,25
0,48

€леды

0,02
0,58
0,16

[!е обн'

0,21
не обн.

6,86
7о,44

101 ,8

25 '|о
0,86
2,в$
0,1
6,44
2,83
0,30

26,03
15,80
о,12
0,77

следы

0,01
о '\4но обн.

Ёе о6н.

0,27
}]е обн.

9,38
10,30

700,14

25,84
0, 81
3 ,51
0,13
6,76
2,14
0,09

25,24
75,о4
0,11
,,,'

:

у"

0,74
0,97
8,6

10,80
100,16

25,ю
0,66
3,15
0, 10

4,11
1,94
0,09

27 |в7
1в 

'62
"т.'

0,01
0,11

€л9ды

Ёе обн.

о,27
Ёе обн.

0, 05
10,63

100,61

29,6
0,9
о,7

1,6
1,8
о,2

31,7
12,\
о,2

т

-
8,6

32,1
119,7

,,]
0,6
1,5

2,1
о'2

35,2
15,4
0,1

:'

_

ёо 'о
о,ц
1,8

2,в

1.
33,9
74,5

:

:

ао,ц
32,в

121,8

22,5.
0,3
1,6

1,4
1,6

36,6

'1-

:

_
12,о
31,4

123,2

11 ,7
31,2

|21'о

||римечание. Фбр. 1_кимберлит' ра3ру11]еннь:й до состояния глины; обр' 2_
кимберлит темно_зелень|й, плотный (настияно вьлветрелый); обр. 3_кимФрлит темно-зе-
леный, плотнь|й; обр. 4-кимберлит темно_зеленьлй, плотный, база.тьтоидный. Аналитики
!1' }{. [абул' А. п. Алфрова (яФ со Ан сссР).

состояние. Б этом отно1пении хоро|по сравнить характер эк3опико.в в
обра3цах (-22 тц (-23 (трубка .[|енинградская). {имически{г а,нализ
о6р. (-22 фиксирует ,наличие 1,5$ РеФ-эк3опик сильнь|й и хоро1шо
вь!ра){(ен. 3 обр. €-23 только 0,5?о РеФ - экзопик вь!ра)кен слабо и име_
ет сгла}1(еннь|е очертания ;

3) налиние в одном обра3це 
'|3 

тру6ки }дачная-Босточная интен-
сивцого эк3опика окол'о 45Р свидетельствует о дрисутсть'ии в нем пь1-
лев'идного гипергенного пирита;

4) эндотер'мические эффектьт в интервале 600-700 и 700-800" ха-
рактернь1 для минералов гидрослюдистой' монтмориллонитовой и хло-
ритовой групп;

5) налиние в обра3цах из трубки }дачная-Босточная глубокого
эндотерми11еского максимума'в интервале 800-900" свидетельствует
о присутствии кальцита и его ра3ло}кении в алевритовом материале
элювия этой тру6ки;

6) экзотермиче,ский подъем в интервале в00-9ш" объясняется кри-
сталл,изацией нового минерала;

7) эндопик при 1000-1030" вьтзван ра3ру1пением ре1петки гидро_
слюд.

|,1з вытпеизло)кенного ясно' что кривь|е [1А имеют сло}кную конфи-
гурацию и являются следствием нало}кения термических эффектов не-
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скольких минералов. |{отери ве'са при прокаливании значительнь| и с0_

ставляют 'соответственно: обр. с-22-40|6, о6р. с-23 - 199о; обр- с-26_
19,6%, обр. с-31 

-20,60/о. 
Резуль1атьт' рентгенометрических анали3ов

элювиальнь|х глин кимберлитов такх{е по3воляют говорить о смеси по
крайней мере двух глин'исть1х минералов в их составе. Фдин \13 '11|\х -минерал группь1 |монтмориллонита' обра3ующийся из серпентина и час_
тицно наследующий его ре1петку; другой - хлорит' являющийся про_
дуктом перехода в ряд флогопит-*гидрослюда (вермикулит) *-хлорит.
3ти два минерала наблюдаются в пере1меннь]х соотно|пениях. Ёаличие

376

Рис. 21. 1ермограммьт продуктов корьт вь]ветр11ва|711я кимберлитов
трубкг: 9дачная (1' 2, 3 - трубка 9дачгтая _ 3ападная и 4, 5 - тру6ка

}дачная - 8остонная)

на рентгенограммах двух отра)кений 060 примерно равнь|х интенсив-
ностей (1,54-1,53 и 1,50-1,49) такх<е ука3ь]вает на то' что в обра3це
находятся два слои,сть1х силиката.

}{аблюдается 'некоторая закономер}!ость в ра,спределении этих ми-
нералов по ра3ре3у корь1 вь1ветривания. Б более глубоких горизонтах
преоблада:от продукть] группь! гидрослюдь|' в приповерхностнь1х усло-
виях в глинистом элю|вии превалирует монтмориллонит; поверхностные
слои (!матер|\ал !и[а <<х(елтой земли>' глуби'на Ао 1 л) обогащены гид-
ратированнь|м хлоритом и гидроокислами х{еле3а.

|1о минеральному при3наку и. с. Ро>кков вь!деляет на брекчиевид-
ньтх кимберлитах две зонь1 в коре вь|ветривания:

1. 3ерхнюю_монтмориллонитовую, в которой преобладает монт-
мориллонит. 6реди других минералов наблюдаются гидроокислы х(еле-
за, лейкоксен' керолит' сепиолит' арагонит' кальцит, доломит' серпен_
тин' кварц' халц,едон. йощность этой 3онь1 доститает 4 м.
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таблица
[имический состав кимФщита поцрхнос'ны* ,Б"

||ерсиет по методу
т. Барта

обр' с-22 о6р. с-23

н'зиние
трФкв

{|енин-
градск

5 !о2
т!о2
А!2о3
Ре'Ф3
РеФ
}1пФ
&еФ
€аФ
\а'Ф
(яФ
Р'Фь
€Ф,
Ё'Ф+

||.п.п.

с_:а 
|г,ьоэ-

1,1змепение цвета
прн добавлении
ме?[{ленового

голфого

ц,77
0,55

72'о4
7 ,15
1,46
0 ,06

17 ,18
2,16
о,24
2,15
0, 17

0 ,39
'1.7,22

0,90

щ'34
0, 15

5,14
7,79
0,50
0,04

27 ,43
1,5\
0,09
0,51
о 

'2\0,39
11,90
0,15

63,26
0,59

{5,01
5,68
0,85

18, 10

1,65
0,13
0 ,97
о,21
0,76

52,66

61,55
0,25
6,26
6,13
0 ,29

29,36
1 ,13
0,09
о,21
0,21
0,75

54,54

€умм а 1оо '44
н9о- 4,36 5,78

Анализь: вь1полнены в химической .'иборатоРии яФ со Ан сссР.
Аналитик А. [. Алфрова.

Формулы породы:

Ф6р.€-22' 1(9'97}{а6''€а',',м9'.,.'Р"#',Р"}1'л:',,''т;','о5|сз'ао6о,тоРо,ат[9;.от,з+Ф!ья,оо]тоо!

обр. с-23. !(6,21$а',''са',''мв'.,''г"},'''Р"}]''А!о,'ст!о,аь$|с;.,ьь€о,тьРо,91 [Ф165'46@.Ёьц,ьд]:,оо.

1абдица 36

[|оказатели преломления и резу,,ьтать! о|(ра[цивания оРганичес|(ими кРасите,'1ями частиц

с-23

с-р,в |г,ьта_|

11,574 |

|!роб.гвдают узкие
удл'{неннь!е двупре-
ломдя!ощие частицы

наряду с узкими
длипными частицами
наблюдаются и3отроп-
ные частицы непра-
вильной формь:

€еровато-
голу6оЁ

€еро-голу6ой

€еровато-
голубой

неотчетливый

|о:тубовато.
зелеты&

|о.гцфваш_
зеленый

1 ,556

1.__-!-
]1 .55б-| нытянутоп Формы у3-
|л 'кко ! кие н широкне части-
|д'о0о | \ы с неткими онеРта-
| ! ниями

|!
| 9астицы удлиненной | |олу6овато-
| Формьт с резкими очер-| серый
| таниями {

&ряиша с_33

трубки .||снинградск}п
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2. Ёшт<нюю _ 3ону гидрослюд- |1реобладает гидро'слюда' ца6люл.а-
ются серпентин' серпофит, кальц}1т' доломит, лейкоксен' монтморилло_
нит. [лубина 3алегания ос 4 до 10 л. Ёцх<е наблюдается дресва кимбер-
литов' постепенно переходящая в ,плотньте ра3}|0сти. [:1ногда в кламбер-
литах керолит' сепиолит' монтморилл|онит образуют крупнь1е выделения.
|* 1ак, в зоне вь|ветрива'ния тру6ки 3ар,ница (Бобриевин и др., 1959)
описа,н круптньтй х(елвак (12х10х8 см) ллот'ного сер0ват0_белогю глино-
подобного минерала - керолита. 3 проходящем ,]вете минерал бесцвет-
ньтй, изотропньтй &:1,553-1,553. !,имический а|1ал|13 пока3ь|вает' что
основньт|ми химическими компонентами минерала являются !!19Ф, 5!Ф2
и Ё9Ф, и их отцо|ше|{ия равнь1 соответственно 0,998: 1 : 1,033. ||ри пере-
счете на кр,исталлохим}{ческую формулу химический состав минерала
представляется в с!едующем виде: (}193,ц7Ре;1.,)з,ов(ФЁ)45|з,овФ:о].
.3р1 н2о. А. ||. Бобр$РРич и другие исследователи указь|ва[от на во3-
мо}к'ность его образов#дя по ,серпфдду, так как в керолите содерх(ат-
ся реликтовьте зфна послфднего. ;*'

3 заключен'ие этого ра3де{# приФщ:тся описание формь: глинисть|х
частиц.

моцтмориллонит наблюдается в виде крупньтх лейст и лепе_
стков причудливых онертаний. 9астицьт характеризуются разлинпой
толщиной с. ра'спльтвчать|ми ограничениями. 1ипичнь1е частиць| монтмо_
риллонита представленьт в обр. €-26 (см. табл. !|) из трубки ./|енин_
градская.

}и1о:ттмориллонитоподобные частиць1 так>ке встречаются в глинистой
фракции образшов €-31 и €-33 трубки 3арница (см. табл. !!1).

)(лорит имеет ра3личну1о величи!{у''неправильно изометричную
форму, прео'бладает в эл{0вии трубок !!1ир (см. табл. 9111) и Аайкоъ^я.

€рели гиАРослюдь1 мох(,но в'ь!дел.ить две формьт частиц:
. 1. (рупньте полупро3рачнь1е и про3рачнь!е частицьт ,с ре3кими очер-
та|!|\ям14. Форма неправильная' Ааблюдаются все переходь1 от хлорЁта
к т1кой гидросл|оде (трубки 3арница и .[|енинградская).

2. .&1елкие лро3ра'чнь]е частицы характери3уются ре3костью ограни-
чен'ий и разной толщиной .по всей площади зерна. |[реобладают частицы
вь:тянутой формьт. €воим происхо'(дением они обязаньт более по3дним
процессам и' во3мох(но' являются продуктом позднейтпего ра3ло)|(ения
хлорита и монтмор'иллонита. ||о своей форме эти гидро'слюдь1 очень по_
хожи !на гидро'слюдьт участка |1ятачок.

| аллуа3.ит в подчиненном количестве встречаетея во в'сех 3онах
корь| вьтветрив'а\1ия кимберлитов. Бго характерная форма - крупнь1е и
мелкие трубонки. 1,1ногда и3 центральной части такой трубонки высту_
пает тру6овка мень1пего диаметра' подчеркивающая трубнату:о фоРму
частиць|. [арактерен галлуазит из трубки 3арница и из трубки .||ениш_
градская.

[|прит встречен в продуктах типа <<х<елтой 3емли>> из трубки йир
в виде непро3рачнь{х мелких квадратиков и прямоугольников.
. ми!1 ерал группь1 сепиолита-палыгорскита ва6людает-

('я в элювии тртбки !!1ир. Форма его - волосовидньте длиннь|е частицы и
их агРегаты.

Фкисль1 и г.идроокисльт х(елеза имеют вид мелких точечных
3ерен и вь|являются ли1шь при значитель.нь|х увеличениях. 1ипичным
примером глинь!, обогащенной оки'слами и гидроокисла'ми х(еле3а, яв_

'1яется 
элювий трубки [айковая (см. табл. 1[).

?аким образом, в ре3ультате и3учения элювиальцьтх образов анттй ряда
кимберлитовь:х трубок обнарух<ено' что они содерх(ат много спецкфине-
скн.х минералов, типи(тнь|х для кор вь1ветриван-||я. €остав и характер
этих образований позволяет считать их остатками продуктов древнего
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йх развитие по первичньтм породам, содерх(ащим магне3иаль}!о_желе_
3исть|е силикать|' во3мо'(но в любьтх климатических условиях' но наи-
более интенсивнь{й процесс их распространения наблюдается в условияхтеплого аридного климата' обусловливающего щелочную среду минера_
лообразования.

11!ирокое ра3витие кор вь1ветривания на траппах и ким,берл:итах и со_
хранив1паяся ,местами ид больтпая мощность ука3ывают на то, что в пе_
риод доюр ского кор ообр аз,ов а ни я 6ьт ли з асу1пливые 1периодь|.

Б ариднь:х }с1|овиях бь:ли гшироко ра3вить| пРо1{ессьт отложен'я рас-
тв'оримь|х.солей в пр0дуктах корь1 вьтветривания. к этому времени о'г-
носится формирование ]пр1ослоев, обогащеннь1х сульфатами (ги,гтсом,
яро3итом' алюминитом) и карбонатами (сидеритом) . 3нанит, формирова-
ние отло>кений доюрской формации корь| вь|ветривания происходило
в условиях теплого и умеренно теплого климата с черед0вание,м влаж_
нь!х и 3асу[пливь1х пери0дов

3 начале юрьт !имел место 3начительный размьтв образовав:пих'ся кор. ,

!,езинтегрированнь:й материал кореннь!х лород и3 корь| вь|ветривания.
поступал в ни)кнеюрские отло)кения, формиР}юш{иеся в поних(ениях до_
юрского рельефа. 3 'этих отло){(ениях в определеннь!х условиях могл1{
концентрироваться поле3нь1е компоненть1, содер}{{ащиеся в материале
размьтваемой корьт (например, алмазь:). 3аметный размьтв доюрской
к0ры свидетельствует :о 1Фй, что алмазь! в ни)кнеюрские отлох(ения по-.
ступали в больхпих количествах' и алма3оноонь1е россь1пи того времени,
могл'и бь:ть довольно |широко раопространень!.

1. Б пределах [кутско' 
"'*;";.*' 

,'','нции кора вь19€1|[8&[,,я|:
ра3вита на породах разного возраста и состава (карбонатнь|х породах
с111л4я' кем,брия, ордовика, силура' кимберлитовь|х породах' траппа.{ пер-,
мо-триасового возраста) и по времени своего образования подразде-1
ляется ,на две крупнь|е региональные эпохи: допермскую (верхнедевон_,
скую- них<некарбоновую) и верхнетриасовую.

2. ,[|,опермские корь| вь|ветривания формировались в условиях арид-;
ного климата и имеют м,ень[пую мощность по ,сравнению 'с ра3ре3ами
корь| доюрского возраста. 3 корах вь1ветриванпя на кимберлитах это|'о
во3ра,ста преобладают минераль1 группь1 м'о}гт'м,ориллонита при подчи-
н,енной роли гидрослюд. .&1ин,еральной зональности не отмечается. 1(ли-
мат допермско*] эпохи способствовал более интенсивцому ра3вит!тю корь|
вь1ветриван'1я на кимберлитах по сравнению с осадочнь1ми породами.
Б коре 'вь|ветр}.|ван|тя 11а карбонатньтх п0родах (известняках) характер-
нь| процессы ин:'енсивной монтмориллонити3ацци гидросл!од и нако1]-
ления в продуктах корь1 силикатного материала 

- 
кварца.

3. (ора вь|ветривания л,ослепермского-доюрского во3раста, отли-
чающаяся больтпой мощн'остью, формировалась в условиях тепл'ого кли-
мата 'с чередованием 3асу1пливь|х и ,вла)<нь1х периодов.

€р'"д" кор вь|ветривания на осадочнь|х породах преобладают мине-
раль1 гидр,ослюдис.той группь|, в верхних гори3онтах кор вь|ветрива1{ия
отмечается каоли,нит.

'1(ора вь1ветриван14я на кимберлитах в это время имеет 3,ональное
строение' и в них.значительную роль играют минераль|_гидросл]о,1 при
3аметном ра3вит!4!4 процессов монтмориллопити3ации. Ёа повеРхностц
некоторых трубок нака'пливаются ,продукть1 типа <<х(елтой 3емли>>! со_
стоящие из смеси глинистых минерал'ов' гидр'о'слюдьт' хлорита и !а3ли9;
нь1х окислов и гидро'окисл,ов )келе3а. 

'|('ора этого во3раста на кимберлитах ,носит следь1 интенсивно|о !33;
мь1ва' следовательно' .содерх(ащи'еся в них ал'ма3ь1 дол>кнь1 бьтть вьтне:
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сень| вместе с материалом корь1 14 т1ри благоприятнь|х условиях могут
концентриро'ваться в россь|пях типа местоРо}(Аения ||ятанок и др.

4. |(роме этих двух ,региональнь|х эпох вь1ветривания, имеются осн0-
'3анпя предп,олагать континентальнь1е перерь!вь| в среднеюрское, доме_
ловое и неоген-четвертичное время. ?!1ьт не !2:ё||Ф"т!2|2€}1 даннь]ми о
формирован1414 в эти эп'охи корь1 вь|ветр|1ван|1я на кимберлитах' но если
допустить такую в'о3мох(,нс'сть' то эти ко1рь! так)ке м,огли {|!Ф€1;}в.г|9тБ ||!:{
своем ра3ру1шении дополнительное количеств,о алма3ов в россь|пи.

14нтенсивное ра3витие корь| на кимберлитах и кимберлитоподобньлх
породах наблюдается на территориът Ана'барского массива. 34есь про-
дукть! корь! выветрнвания покрьтть1 среднеплейстоценовьтми илам]{ мощ-
ностью 6-10 м. Аля кимберлитовой трубкн |ранинная Ана6арского мас-
сива характерна кора вь1ветри'вания' очень сходная с корой на трубке
€ь:тыканская. 3десь 1пироко распространень1 процессь1 монтмори,цлони_
ти3ации сер'пентина. }|а кимберлито'подобнь!х породах тел |1еза6уАка п
Ёочная вместе с незначительнь1м ра3витием монтмориллони'га 1пироко
распространень1 минераль1 гидрослюд; в больтцих количествах накапли-
ваются х<елезистьте охрь1 (в глинистой фтракции корь| вь1вет!й:Б2Ё}|!, ?0,'13
Ёезабулка содерх<ание Ре2Ф3 достигает 53 0/9 , тела Ёочная - до 40 % ) .' Баблюдающаяся'на вмещающих породах-доломптах 6утлляхской
ёвить: 

- 
кора вь|ветривания гидрослюди'стого типа указьтвает на 1|]иро-

:(ое площадное р а3витие да нно й кор ь| вь1вет ||4Б 3|1;|1$'
|1в-за отсутствия достаточнь|х г€ологич,е,ских даннь1х трудно устано-

Ёить время форп:ирования этой'корь1' но т0т факт, пто она 3ахвать]вает
[имберлитьт, ва)кен для вь1яснения'перспектив россь1пеобразования Ана-
барского массива в дочетвертичное время.

5. |!очти все кимберлитовь|етела в пов'ерхностной зоне подвергл!'сь
химическому вь|ветриванию, продуктьт его оохрану1л|\сь на ра3}{ь1х уров-
Ёях (абсолютнь!е отметки трубок йир и }данная - 300-320 м, трубки
Айхал - 500 л, €ьттьтка|нс|кая - 600 л), относительнь1е вьтсоть| которь]х
йзменяются от 100 до 400 л. йощн,ость корь1 вь!ветривания на и3}9€|:-
йь:х киштберлитовь1х телах не превь111(ает 10-15 л.

6. Аезинтеграция и ра3лох(ение пород в процессе вь|ветривания спо-
ёобствовали высвобо>кдению алмаза, 'пиропа' ильменита и других усто|}-
чивь1х минералов и3 свя3анного оостояния. €охран||в1!1аяся от ра3мь|ва
бстаточная кора образует элювиальнь1е р'оссь1пи алма'3ов и их спутников.
||одвергтшаяся ра3мь1ву и пер!еотло)ке'нию кора явилась источником м|]о_
гих делювиальньтх' пролювиальнь1х и аллювиальньтх россьтпей.



АлмА3оноснь[в Россь|пи

Б 'настоящее время собран обтширньтй фактинеский материал по ал_
ма3оносности кореннь|х и терригеннь1х'образований 3а'падно!т 1кутил,
по3воляющий наметить основнь]е 3акономерности размещения алйазо-
носнь|х месторох<дений.

Б пределах восточной части (,пбирской платформьт известнь| много.
численнь|е трубки п дайки к-имФрлитовых пород, и3 которь|х некоторьте
являются алма3он'оснь1ми. Ёа €ибирской'платформе йимберллттоБьте
тела (как это наблюдается и в других алмазоноснь1х провинциях мира)
локали'зуются группами, образуя отдельнь!е :||Ф.]]{,, (Ф1Фрь|е располох{еньт
друг от друга на ра3ньтх ,расстояниях._ Ёекоторь|е такие поля сопрово-
}(даются алма3онос]{ь1ми россь|пями. }нитьтвая, что все месторо)кдения
алма3ов 3ападной $кутии приурочень| к однородной сло>кнопоётроенной
региональной платформ,енной геологической структуре и образуют одгту
минерагеническую'провинци}о' мо)кно назвать ее я кутской алма_
з о н о с н о й п р о в ]{ 11 {]и;ей.

$кутская алмазоносная провинция 3анимает только.не6ольтпую часть
€ибирской платформьт' однако и в ее пределах выделяются отдельнь|е
площади,,ра3личнь1е по структурньтм особенностям, сте'пени ра3вития
магмати3ма (прех<де всего кимберлитового), истории формирования
рельефа, палеогеографинеским условиям и интенсивно'сти эк3огеннь1х
процессов. Бстеств,енно' что неодинаковь!е условия геологического ра3_
в|4тия разньтх частей платформьт ока3али но!1осредственное влия!{ие не
только на вре1!!я и условия формирования алма3оноснь|х кимберлитовьтх
трубок 1{ различную глубину их эрозионного сре3а' но и на формирова-
ние алма3оноснь1х россьтпей в ра3нь1е геологические эпохи' и на степень
их сохранности' а в конечном итоге и на перспективность алмазоносности
ках<дой терр11тории

3 пределах $кутской алма3онос,ной провинции вь1деляются пять ал-
мазоноснь|х обла'стей: Ботуобинская, !,алдьтнская, !!1арха-1юнгская'
Анабарская и ||риленская (ри'с. 22, табл. 38).

Алмазоносньте области территор'иально со,впадают со структурамт{
второг0 'порядка - 

антекли3ами' синекли3ами и передовь!ми прогуцбами
(рис.23). Анабарская область включает территорию Анабарской анте-
клизьт, Ботуобинская - юго-восточную часть 1унгусской синеклизь!,
Аалдьтнская - восточную часть 1унгусской,синекли3ь|' !!1арха-?юнг-
ская - северную часть 3илюйской синекли3ь1, |1риленская - передовой
|[редверхоянс-кий прогиб. (ах<дая и3 алма3'оноснь1х обла'стей харак'ге-
ри3уется своими типами россь:пей и законом1ерностями их размещет{ия.

1ак, в Ана,барской области вследствие интенсивнь1х денудационнь1х
пр'оцессов древние россь1пи не сохранились' Б областях, совпадающих
с синеклиз'ами |1прогибам,и' развить1 россь1пи ра,3}]ь1х во3растов и ра3-
личнь!х генетических типов.
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Фбласти и районы [кутской алмазоносной
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1аблица 38

провинции

Бозрасшне группы
(['ли отдель-Алма3опосные йласти и их

структурное поло)кение

Ботуо6инская

,{алдыно_
Алакинская

Ана6ащкая

}1арха_1юнг_
ская

||риленская

(имберлитовыо трубки

}1ир, €путник, тае'кная,
Амакинская
Ёет

Айхал, €ытьтктнская, мос-
квичка, 8осток' Фктябрь-
ская, 6нех<инка' ||беда'
.&1агпстральпая и др.
)/давная' 3арница, /|енин-
градская' Академическая'
||олулонная и др.

1ылкача, Афайбыт,'4жо'
Ёезабудка, |раниппая,
вечерпяя, Биктория 1 идр'
(оп:ка' }!ьвиная .[|апа,
|{одснех<ная' надежда,
неуловимая, 0бнаженная,
фслоия, }1уза' Бторогод-
ница, }1онтинылитовая
и др.
т{омур' .|[екао Аэрогеоло-
гическая, горняцкая,
друх(ба' €ветлая, !раль_
ская' ленинград' <0ести-
мльвая' |4льмевитовая,
Ёадежная, |0:*сная, 6не-
жинка и д).
комсомольская' [{егт<зя,
3имняя, Ёовинка, |1оиско.
ия,3аполярная' 325 лет
якутви, . ьрх17яя, мал^я
и др.

нет

нет

нет
молодо, ||риленская, !ри-
золитовая, 9акмая

Ёет
нФ

ные находш алма3ов
в ра3цово3раствых

отло>кениях)

Рэт-лейас, четвеРгич_
пые
1{етвещннные

1(арбон-пермские, яет_
вертичные

9етвертинные

четвертичпые

Ёих<няя юра, четвер_
тичные

9етвертияньте

1ртитные (?)'
четвертичнне

нижяеюрские' четвер-
тичные

четвертише, мело-
ше, палео{€повые'
неогеновые
т{етвертиввые

ни)кнеюркие' верхтв-

'орские' 
неогеноше

четвертичше

четвертичные

четвертищ{ь!е

|!ри образовании кимберлитовых тел существенн0е 3начение имед
во3раст 3ало)(,ения геологических структур. например, зало){(ение ту!|'
гусской синекл'и3ь1 привело к обра3ованию допермских кимберлитов
Аалдьтнской алмазоносной области. Ёачал,о формирования Анабаро-
.[{енского и предверхоянского прогибов привело к обра3ованию кимбер-
литовь1& трубок верхнеюрского - ни)кнемелового возра,ста. зало.жение
3илюйской синеклизь|,фиксируется .образованием кимберлитовь1х тел
верхнетриасового во3раста.

€труктурное поло)к,ени'е областей ]в общем ,определяет и перспективь1
обнару>кения определенньтх типов алма3нь|х месторох(дений. в Анабар_
ской области практический интерес могут пр,едставлять только корен-
нь|е месторо){<дения алма3ов кимберлитовь!х трубок и россьтпи четвер-
тичного во3раста, располагающиеся ъ6лизрт этих труб'ок. в областях си-
некли3 и прогибов| кроме алма3оносньтх трубок, которь1е 1!{огут бьлть при-
урочень| к бортам этих структур' во3мо)кнь| ,ра3цово3ра,стнь1е россыпи
разнь1х генетических и морфологических типов промь]111ленного значения.
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Рис. 22' €хема районирова}{ия алма3}{ых месторо)кдений 3ападной

1кутии'
границы: ]-якутской алмазоносной провинции (с-четкая' б _услоьная\1 2 - ал-

мазоносных о6лаетей; 3 _ алмазоносн:ях районов.
ц'фрь| на схене: Алиазопосные обдасти: |-_Ботуо6инская; ]|_Аалдьл-
но_Алакятская, ||! - марха-тюнгская, 1! Анабарская, 9 _ |1редверхоянскаЁ. А д-
ма3оносны е рай о н ы: / _мирн€нскпп, 2-8ил:ойский, 3-Айхальский, {_
А+лдцЁскцй' 5=1юнгскпй' 6-€релне-]!1архи|скшЁ,7-ь1онапский' €-Ёи:цне_0ле-' некский,-9_€редне-0ленекский;./0-8ерхне-.:!1унскип, 1! -эекитский, 12*молодо-

€:онгюдинский,,|3 * моторчувскцм, !4 : Ё{ит<яе_}1унский

3 ках<дой алма3оносной области нами вьтделяются районьл. 3то необ-
ходимо' так ка|( в о6ласти ра3вить1 более мелкие геологические струк-
турь1, образованнь:е м'олодь1ми тект0ничеокими подвих(ками' которь|е'
ограничивают определенное кимберлитовое поле. Фбь:чно такие по.пя
представлень| несколькими ким'берлитовь|ми трубками одного во3раста.
[ ёоморфология р айона' как |пр авило, представлена одинаковьтми форм а_
ми рельфа. Б ка>кдом районе !Ф€€Б1п:и отличаются определеннь|ми во3-
растнь|ми и генетическими типами, одинаковь1ми условиям]! залегания
и сравнитель!{о одинаковь|м 1плиховь|м комплексом минералов.

- 3 Бот1'обинской обла,сти вьтделяются Ава района - йирнетлск|1а у1

БилюйскиЁт. 3 первом известнь1 коренньте и россь|пнь|е ме,сторох{дения
алмазов' а среди россь}пных-р,оссь|пи рэт-лейасового и четвертичног0-
во3раста. 3десь >ке наиболее полно представл!нь| элювиаль*!ь|е' делюв'{-
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Рис. 23' 1ектоническая схема северо-восточной части €ибирской платформьт
(по |орттплтейну и др.' 1964).

,_границы антеклиз и синекли3; 2_вне|цние гранвцы краевых прогибов; 3_кри-
стал'1ичесхие щпты и м1есивы; 4 _ складчатые о6ластн; 5 _ разломы; 6-8 _ условнне
линии опорных горизонтов (6_по подошве ленского яруса,7_ по подо|пве мархин-

ской свить:, 8-по подошве }орь|).
!{кфры и 6уквы ||а схеме: Ава6а Рская ав текл нз а: А6_Анабарский масшв,
ол -.- оленекское поднятпе' йп _ }1унское подвятие' €х _ 6уханская впадина, вш _
верхне-моркокинская впадина, уд _ уджинская седловша' 1о_1юнр_€ялт+гирская
седловн,{а. |т1р_}1архинская седловина. вил|ойская синеклиза: с|{_
€унтарское поднятие, €в- €редне-8илюйское поднятие, Бп-Баппагайский свод' |!_
1унгусска9 синекли3а' 1/ _ Ёепское остаточное поднятяе' у[1 _ предверхоянский крае_

' вой прогиб, Бл _ Буманская впадина, ,(:к -.(жард>канская впадина' (6 - 6о6ополь_
ская впадина' лн - линденская впадица' .[|х -,т1ут:хт:нская впадина' 1(т - (итчанское

. поднятие, !{]1-лено-Анабарс кий п роги б: Ао-Анабаро-0ленекская

. 
впадина, Ёл- Ёихне_.[{енская впадина

?льнь|е, пРолювиальнь1е генетические типь! россь:пей. Бьтделяются и
аллювиальнь1е алма3оноснь1е ро'ссь]п|и.

Б Билюйском районе известнь1 алмаэоноснь1е россьтпи только четвер-
тичного возраста.

Б Аалдьтно-Алакитской алмаз'оносн,ой
два района -- Айхальский и !,алдьтнский.
и3вестнь| богатые кореннь1е месторо>кдения

'области вь1деляются так)ке
и в первом и во второп{

алмазов. Россьтпи здесь раз1
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вить: сла6о. Б Айхальском районе }1аходки алма3ов и3вестнь| в карбон-
них(1!епермских отло'{ениях и в четвертичнь1х образ'ованиях, в .[,алдьтн-
ском 

- 
неб,ольтпие россь1пи четвертичного во3ра,ста.

Б пр,еделах Анабарской алмазо'носной области вь1деляются четь|ре
алма3оносных рай-о-на - 

(уонапский, Ёих<не_Фленекский, €ре{,ъ:е_Фле:
некский и Берхне-.&1унский.

Б 1(уонапском районе и3вестньт аллюв'иаль.нь1е россь1пи алма3ов чет-
верт]{чного всзраста. (оренньле источники этих россь1пей пока не уста.
новлены' несмотря на наличие,кимберлтттовь]х тел.

3 Ёих<;не-Фленекском районе и3вестнь| находки алма,3ов в аих{не_
юрских отло)кениях и аллювиальнь1е россь1пи четвертичног\) во3раста..
Б известньтх кимберли}овь1х трубках алма3ь1 лока н,е найдепы.

Б €релне-Фленекском районе и3вестнь1 только редкие находки ал-
ма3ов в четвертит1ЁБ1)( Ф1й@8,ениях' а в Берхне-}1унском 

- 
алма3ы при-

урочень1 к <<)кел,езисть|м конгл,ом'ератам> ,неустановленного возрас'га 1!
к четвертичнь1м аллювиальньтм образованиям. Б кимберлитовых труб-
ках Берхне-!!1ун,скопо района алма,3ь| вь1явлень| в 3аметнь1х количествахР
но здесь ро,ссь|пи сравнительно беднь:е.

3 йарха-1юнгской алма13оносной о6ласти вь|деляются два ал}1азо-
носных района - 1юнгский и €,редне-1{архинский' Б первом известньт_
находки алмазов в ни>кнеюрских приб,ре>к'но-морских образованиях и
в четвертичнь1х аллювиальнь!х отло)кениях' а во втором 

- в <<водора3-
дельньтх галечниках>> и аллювиальнь|х образованиях. Фбнарух<енные рос-
сь1'пи промьт1шленного 3на'ч.ения не им,еют. 1(о,р,енньте их источники не'
устано.влень[.

3 ||риленской алма3оносной области вь|деляются четь|ре района --
3екитский, }и1олодо-€ю,нгюдинокий, !!1оторну.нский и Ёих<не-.1!1унский'

3 йолодо-€юнглодинском районе известнь| них(н,еюрские прибрех<*
}1о_морские и дельтовь|е россь|'!1?|' прибре>кно-морские россыпи келлове[т-
ского и них(невол}кского во3раста, россь1пи <<водора3дельных га"'1ечни_
ков> и многочисленные россь1пи четвертичного возраста. 8 остальньтх
районах устан,овлены россь1пи ли[пь четвертичного возраста.

|1олробная характеристика пеологической обстан'овки и россь|пей пФ
выделеннь1м вь11:|е районам провод|1тся,них(е.

БотуоБинскАя Ал;А3оноснАя оБлАсть

Фбласть включает бассейньт р. }1алой Ботуобии, в пределах т<оторой-

располагается известная кимберлитов'ая трубка 4зр ' сопутствующие
ёй разново3растнь!е россь1пи, а такх(е Ф1}9366 р. Билюй от устья }:1а_

лой Ботуобии до пос. (рестях. Фбщая площадь этой территории около'
18 000 кл2.

Фбласть распола,гается в 3оне сопря}{(ения 1унгусской и Би.пюй_
ской синеклиз у1 нало)кенного Ангаро-Билюйского проги'ба. Б строении
этой части'платформь: уста'н'овлень1 складчатьтй кри'сталлинескит? фун_
дамент допалеозойского во3раста' и более мол'одь1е осадочные породь1}
пр,орван}{ьте интру3'иями траппов и кимберлитов.

|1ороАьт складчатого фундамента на дневну]о поверхность не
вь1х0дят. €огласно геофизинеским даннь}м 0ни расп0ла1гаются на
глубине около' 3500 л. Фб их со3таве в какой-то мере мо)|(но судить"
по ксенолитам кри'сталлических с-1анцев''найденньтм ! кимберлитовой
трубке 1\{ир.

|(емб'рийские породь1 на дневную поверхно'сть так}ке не вь1-

ходят, но вскрь1ть1 сква}кинами в районе этой трубки. 0ни представлень!-
ни>ккекемб рийскими водорослевьтми битумино3нь|ми и3вестняками и до_
ломитам1{ с |прослоями гипоов и мергелей мощностью 370 м, на к_о'горь1х

с размь]вом залегают пестроцветньте отло)кения верхоленской свитьг
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верхнего кембрия мощн,остью \\0 м; эти отло)кения представлены пес]:
рь1т!1и гиш1'со'н|о|снь1ми |и3востняками и в!и1пнев,о-краснь1ми 1{ергелями
с редкими прослоями 3еле|нь|х мергелей, гли]нисть|х из,вестняков
и доломитов.

Фтлох<ения верхоленской ,свитьт п,остепенно переходят в мо1цну|о
толщу. пород ус'1'ь-кутского яруса ни)кнего ордовика (Ф''), которьте до.
вольно 1широко распространень1 по долинам .&1алой Ботуобии и наиболее
крупнь1х ее притоков. 3то в осно,вн,ом и,звестняки, доломить1' мергели,
алевролить1 и песчаники. 14м'еются так)ке конгломератьт. Б ,северной на-
сти,области усть-кутские,отлох(ения перекрьтваются п'ородами чуньского
яруса, а на юге постепенно погрух(аются !под мощньте толщи юрьт. }1огт1-
ность усть-кутского яруса 90-100 л.

€тратиграфически вьттпе з'алегают отл'ох{ения чуньского яруса (@''),
|широко ра3витьте в нижнем течении &1алой Ботуобии. Фни представле-
::ьт однообразнор] толшдей (80-90 л) известняков' доломитов и песчани_
ко1в с пр'ослоями и3вестняковь1х конгломератов' алевритов и мергелей.

Ёа породах чуньского яруса без видимого перерь1ва 3алегают ре3ко
отличающиеся от них пестроцветные отл,о)кения крив,олуцкого яруса
среднего ордовика (Ф})' которые вь|ходят'на дневную 'поверхность литшь
в верховьях р. дьогус (п.риток йалой Ботуобии). 3ти отло>кения имеют
небольтпую мощг|ость (50 м) и представлень| пестроцветнь|ми глинами'
алевролитами' мергелями с прослоями и3вестняков и песчанисть1х и3ве_
стняков.

Ёа породах ордовика стратиграфин,ески несогласно залегают отло_
)кения силура (них(ний и верхний отдельт) , дов,ольно 1пироко ра3ви_
ть1е в бассейне среднего течения Билюя. €илур 3десь пред€113./|€[ 8 Ф8:
новном ландоверским ярусом, сло}(еннь|м карбонатньтми породами' в
составе которых преобладают органогенньте и3вестня,ки. /{ощность си.
;-тура 90-110 л.

@тло>кения -девонского во3раста ра3вить| в ба,ссейне средт{его
течения Билюя ,и представленьт так на3ь1ваемой верхней толщей, :<ото-
рая состоит из дол'омитов, доломитовь1х м,ергелей, песчаников и подчи-
неннь{х им глинисть1х и3вестняков, кисльтх туфов и туффи'гов; ее }1ощ-
ность не ,превьт:пает 40 л.

( а п,: енноугол ьнь1е отлох{ения сло)кень1 согласно 3алегающими
1{а дев,оне и3вестняками, долом,итами, м'ергелями и пе'счаниками. Фни
распростран,ег!ь1 глав.ньтм 'образом в среднем течении Билюя, где вид}|-
мая мош{ность их окол,о 40 л.

Ёа ,раз,витой поверхно,сти пор'од ни)кнего ордовика на северо-западе
Ботуобинской области 3ал|егают континентальнь1е пе0чано-г'!инисть1е
отл,ох(ения ни>кнеЁ: перми' которые представлень| арко3овь1ми песцами
и песчаниками с редкими прослоями мелко- и крупногалечньтх конгломе-
ратов' а -такх(е пестроокра1шеннь|ми глинами и алевритами. 3 районе
тру6,ки }1ир эти отлох(ения детально и3учались (Рох<йов и АР., 1963), в
ре3ультате 11его в них 'бьтли обнарух<ень| единичнь1е 3наки пиро.пов' кото_
рь]е по своим свой'ствам отличаются от пиропов и|3 известнь1х в этом
р айоне кимберлитовьтх трубок.

Ёа контикентальнь1х'отл,ох(ениях ни>кней'[ё!й:и 3алега}от туфогетл-
нь:е образования пер мо-триаса' представленньте туфами, туффита_
ми, туфогенньтми шесчаниками и туф,оконгломератами. Фни име1от огра_
ниченн'ое распространение и отмечаются на водора3деле рек }}4релях и
9уональтьтр' а так}ке на север,о-в'остоке Ботуобинской алм}зоносной об-
ласти' близ вь;ходов трапповь|х массивов.

Ёа эродированной поверхности ни)кнего ордовика, 3анимая всю ю)к-
ную часть Ботуобинской,области' залегают галечно-гравийно-песча}|о-
глинисть]е алма3оноснь|е отло)кения рэт- л е й а с а и пес((|ано_конг.поме_
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ратовь|е }{ песчано-гли}{истьте отлох(ения кон1инентальцой }{и)кней к}ры
(укугутская свита). |1оследнке перекрьтть| них(неюрскими морскнми
отлох(ен}'ями' предста'вленными тем|{ь1ми плотньтми и3вестковисть|ми
песчаниками и алевролитами.

(а й н оз о йские о тл'о )к е н и я сл'о)кень| верхнетретит{ными -раннече1вертичнь|ми ал.пювиальнь|ми отл'о)|{епиями древних долин. |1о-
следние ра3виты в низ0вьях р. .&1алой Б'отуобии и состоят и3 песко.в и
галечников.

Фтлох<ения четвертичного во3раста имеют повсеместное распрост_
ранение. Б долине Билюя, .&1алой Ботуобии, а та'к'(е по долинам дру_
гих рек и логов они состоят и3 галечников' песков' суглинков и с}:
песей.

Б рассматриваемом районе магмати|ческие породь1 представлень1
трагтпами и ким,берл'итами. 

:

1р а п п ьт занй'мают почти всю северо-восточную 'и северну}о части
бассеЁлна ][алой Ботуобии, на'чиная от водора3дела рек 14релях и 9уо_
наль!ьтр. Фни о6разуют преимущественно пластовь!е 3але'(и - еилль1'
редко дайк'и и мелкие' предполо}к'ительно трубнатьте тела. |1ластовые
интруз'ии иногда п.рорь1ваются дай,ками долеритов. .|!1ощность даек
дбстигает 30-40 л. 1раппьт представленьт в оёновном темцо_серыми
плотнь1'ми оливиновь|м'и долеритами преимущественно' пойкилоофито_
вой и офитовой структур. |лавным,и составнь1м1и частями являются
основ'ной плагиокла3' соответствующий лабрадор,б,итовниту' моно:
кл,и'нньтй пир0ксен' оливин' интенеивно 3амещающийся мддингситом й
боулингитом, и руднь|й минерал-магнетит. Фсновная масса долерита
представлена вулканичеоким стеклом с микролитами пироксёна и пла-'
гиоклаза.

,[,олерить1 встречены такх{е в виде ксенол'итов в ки'м'берлитовь|х
трубках. в. в. Францессон отмечает' что характерной особенностьб
ксенолитов долеритов 'пр'и 0равнении их с трапповыми обра3ованиямй
'области является полное отсутствие оливина. Фни такх<е отличаются и
по химическому составу.

Бозраст траппов устанавливается как верхнепермский-триасовьлй
на основании того' что он,и прорь1вают туфогенную пермскую толщу и
перекрь1ть1 к0нтинентальнь}ми отло}(ен,иями нижней юрьт. |(роме того;
пластовь|е интрузии довольно часто содерх(ат ксенолить1 вмещающих
пород'ни)кнего ордовика и перм'и.

1(им;берлить! в Ботуобинской алмазоносной области в настоя-
щее в1ре1!1я |предста|вленьт трубка'м'и }1ир, €путник, Ама'кин'ская и |а'
е}кшая.

1рубка }1ир располо){(ена в \,5 км вь11пе устья лога {абарди}!а' впа.
дающего в р. ирелях. Б плане она имеет форму неправильного элл'ипса'
вь|тянутого в северо-3апад!{ом направлеп}1и. € глуб,иной диаметр труб.
ки умень1].1ается. €еверо-восточная стенка трубки имеет почти вер}и_-
кальное падение' а юго-восточная и юго-западная находятся под углом
60-75'.

€труктур'ное полох{ение трубки определяется наличием'так !123Б[8!1€:
мого крупного регионального равлома северо-восточного простирания и
отходящего рудоконтролиру}ощего разлома северо-западного нап!3в:
лен|ия.

1рубка }1ир вьтполнена эрупти'вной ки'м6ерлитовой брекнией. |{етро'
графия и миноралогия кимберлитовьтх пор*од ;т ксенолито1 этой трубки
дё+алыно ,изучались А. 1,1. Ботку11]овь|м' Р. 3. Францеооон, |. Б. 3ольиФь
ковь|м и др. 3десь мь| только отметим, что ким|берлить1 приповерх}1ост-
ной части сильно и3менень| и превращень1 в глинисто-дресвянисщю
массу мощностьто 4-6 м, сменяющу1ося крупногльтбовьтм материалом'
с глуб'иной переходящим в плотньтй киплберлит.
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, Фколо трубки &1ир при детальной разведке бьтли открьттьт две ма-
ломощнь|х дайки ]ким|берлитового состава. Фстальньте трубки этого
района и3учень1 слабее.

1(имберлитовая трубка Амакинская располох(ена }{а водора3деле
ручьев 1Флэгир, {атат, }1ача'ба'€алаа' в 16 км к юго-3апалу от'трубки
!{ир. и- залегает среди ,карб3цд'",'х по,род 0рдовика. 8 ;плане т|эу6ка
имеет форщ_у неправильного овала' вь|тянутого в северо-зап3АнФм на||.
равлении. (им,берлиты в трубке с поверхности интеноивно разру;1пет1ь|
до состояния мелко3ема и дресвьт. А4ощн,ость горизонта раз!ру1пеннь!х
ким,берлитов достигает 28 м (по контактам).

1(имберлитовая трубка 0путник |располо)кена в 1|3 м ( [€Б€!Ф-38з
паду от трубки }1ир. Б плане она имеет форму овала' вьття,нутого с юго-
востока на северо-3апад. € глубиной трубка умень1пается в диаметре.
Б вертикальном ра3,резе трубка имеет почти вертикальнь:й северо-вос.
точньтй и более пологий (65-700/0) юго-западнь:й контакть:. € поБерхно"
сти она вь1полнена интенсивно вь!ветрель1м кимберлитом желтого цвета'
которьт:|т состоит !.13 лимонит}1зированной глинисто-карбонатной массь: с
ксеноли']'ами и3вестняков и траппов. Б заметном количестве присутству_
ют гранат (пироп)' встречень1 единичнь1е 3ерна ильменита и хромдиоп_
сида. 3она вь1ветривания кимберлита просле}кивается на 13-30 л.

1рубка ]аех<ная в плане так>ке вь1тянута в'северо-3ападном направле_
ни\4 и залегает среди кар'бонатньтх пород ни)кнего ордовика. Б ю>кной
части трубка частично перекрь]та ни}кнеюрскими глинистьтми алеврита_
1\{и с ]]11ин3ами ал'евр!о-песча,нико1в и !песко'в' 1с гравийно_галечни1ковь|м
матер!иалом в 'базальном |сл,ое. }!ощно'сть отло>кений н'их<ней юрь| на
трубке не превьт1шает 3_9 л.

9 коптактов с вмещающими породами кимберлить1 сильно ра3руш]е-
'нь1 и имеют зеленовато-)келтую окраску. .[!1ощность 3онь| }(елтФ|8 (йй:
берлита !составляет 5-10 л. Б 50 м к 3ападу от трубки 1аехсная Б€|{!Б:
та кимберлитовая дайка северо-западного простирания мощностьуо 50 см.

Б минералогическом отно]1шении на'иболее полно изучень1 трубки }1ир
и (путник. €редние |содер)кания минералов по кимберлитам этого рай-
она сведень: в табл' 39.

1аблица 39

€реднее*^?Ёан:ъъъ%н'}жу;ж.Р#?уж"."')';б"п'"''"'*

!(имберлитовые трубкй
[,1льме-

нит
гне-

|1ироп тят '',* |нж;;
о,34
0 ,29
0,02

3н.
0,06

0 ,75
0,03
0,85

0,37
0,65

0,51
0,03
0,09

0,17
Р. зн.

0,34
0,04
0,44

0,02
0,70

0,34
о '4\|,ю

0 ,59,,,

Б связи с интенсивной измененностью всех ра3новидностей кимбер.
литовь|х пород трубки.&1ир реликты оливина" начиная от самь1х верхних
гори3онтов и кончая глубинами почти 1200 м, встречаются очень редко'
и их содер)кание обьтчно не превьт11шает 0,010/6. йльменит и п,ироп хотя
раеп]ределень| в породе доволь,но неравномер,но' н,о в больтшинстве слу_
чаев сохраня}от постоянство в количественных соотно1пениях: ильменит'
как правило, преобладает над пиропом.

(имберлитьт трубки €путник отличаютоя от к!!мберлитов тру6кп ,}1кр
по содерх(анию пиропа и пикроильменита н приоутствию'ква|рца и
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полевь1х 1шпатов. Фбщим для всех кимберлитов }1ало-Ботуобинского
ра1*она является 'преобладание ильменита над пиролом.

1(роме кимберлитовьтх трубок, в'районе установленьт и кимберлит0-
вь]е }}{ильт 'и дайки.

Бозра,ст кимберлитов Бощобинской о6ласти устанавливается по ма-
териалам' ,полученнь!м в ре3ультате изучения тру6ки ?!1ир. Берхцетриа-
совьтй во3раст последней 'Ф+|{Р€А€"т]я€тся наличием в ней обломков т1рап-
пов, от}]осящихся к триасу' а так)ке нахох(дение1!1 в контине!{тальнь|х
них(неюрских отло)кения1 вблизи нее алмазов и пиропов, сходнь|х с
ал'ма3ам\4 и пирог{ом этой трубки'

Ф 'глубине денудационного сре3а ким'берл'итов трубки 1!1ир вьтсказьт-
вались ра3нь{е точки 3ре.ния. Б книге: <<Алмазньте месторо>кдения 9ку-
тии> (1959 г.) предполагается денудационньтй срез трубки на глубину
100-150 м. А. 11..[{еонтьев утвер?кдает, что ее мох(но считать почти не
срезанной денудацией. ||о его мнению' трубка сра3у попала в область
погру}кения, 6ьтла г1ерекрь1та юрскими отло}(ениями и 3аконсервирова_
на под ними. [|оследние оказались ра3мь1ть| только в четвертичное вре-
мя. 3тот автор считает' что дока3ател1-^ством последнего мо}кно считать'
,во-пер]вь|х' наличие у трубки частично сохранив1пейся ворон,ки в3рь|ва и'
во-вторь]х' еще в 3начительной мере не разубо>кеннь1е первичнь1е рос-
сьтпи непосредственно у'самой трубки.

1рубки }{ир и €путник и х{ильнь1е ким;берлитовь!е тела Ботуобинской
области 3алегают ,в отложениях них(него ордовика. €огласно имеющим-
ся ра3ведочнь1м даннь1м мощность этих отло>кений в районе трубок со-
ста'вляет 90-100 л. Более молодь1е породь| в непоэредственной близости
к трубка,м не сохранились. Б свя3и с этим достоверно 'воссоздать срав*
нительно полньтй геол0гический разрез к моменту внедрения трубок :те

представляе1'ся во3мо)кным. Босполнить этот пробел в какой-то мере
помогают ксено.цить1 ,пород с сохранивгшейся фауной, находи,мь!е в ки}{-
берлитовьтх трубках._ 

в. в. Францессон среди ксенолитов карбонатньтх пород трубки ![ир
обнарух<ила породьт с фауной ландо'вери-венлок 1. €ледовательно, в пери-
од образования трубки 3десь бьтли распространень| ни)к|несилурийские
породь|.

}{айденньтй в трубке .[71ир ксенолит рь1хлого песчаника, т1о 3акл!оче_
,'' й. м. од'"ц6,йой, похо>к ", 

,,ерм.',"е песчаники. ]аким образом,
представляется возмо)кнь1м,более или менее точно восстановить ]1ервич-
ньтй геолот,и.теский разрез ,от 'усть-кутского яруса до ,верхней пер1\,|и.

€уАя по отложениям, ра3вить!м в соседних районах, и учить1вая раз-
витие этих п0род' получим следующие мощности: них(ний ордовик
|50 м, средний ордовик 60 л, верхний орловик |5 м, силур - ландовер
90 л, отлох<ения перми 10 л. Фбщая мощность 1в3его комплекса составит
325 м. [[4з геологическо'го ра3ре3а пол'ностью вьтпадают отло)кения ве!{_

локского и лундловского ярус0в' а так}ке отло)кения карбона'на основа-
нии во3мо)кного их ра3мь]ва в д0верхнепер1мское время. €ледовательно,
325 м - вполне 1возмо)!(ная мощн0сть всего комг{лекса отло>кений' кото-
рьтй в п,ослетриасовое время бьтл унинто>кен.

[лубину де]1удационного сре3а ким'берлитовой трубки мо}кно опреде-
лить' срав|1|1вая вьтсотньте'отметки поверхности траппового г{окрова с
отметками плотика Аревней роось1пи ||ятанок, допуская при это\{' что
дони'(неюрская древняя поверхнос'гь район а, а т ак}ке ;|{6в€!хн9€1ь трап_
!1ового локрова бьтли почти ро'внь1ми.

.1 3 последнее время вь|ска3ь1ва|отся мнения о допермском и да)ке о докарбоновом
во3расте трубки йир. Фднако именно наличие ксенолитов траппов' по на|шему мнени|о'
говор'ит о более по3дне}4' че'м траппь|' вне.црен],:и кттмберлитов, так ка;< в Аалдьтно-Ала-
китской области, где во3раст кимберлитов устанавливается как допермский, ни одного
ксенолита траппа в трубках до сих пор не обнарух<ено.
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Абсолютньте отметки,поверхности др_евней ро,ссь1пи в Ботуо6иттскс-.тй
области всюду'примерно равны 300-320 м. т'гд' как поверхности тра,п-
пов0го покрова составляют 380-400 м. '['аким образом, если предг|оло-
)к|ить'-что до времениобразования кимтберлитовьтх трубок траппь{ яв,пя_
лись брониР}ющей крьттшей одинаковой ,йощности дйй ,.".' осадочного
к0м,плекса пород и распространялись на в,сей площади, пэд1]ергаясь
размь11ву одновре'мен-но с кимберлитовь|м'и трубками, то глуби,на дё'уд'-
ционного среза кимберлитовь|х трубок не буАет превь:п:ать 30-10б и.
Бсли до'пусти1'ь' что кйм'б6рдц1овйе трубк, фор*"|''"'',., в дотриасо_
вое время' 

'то 
глубина сре3а о'пределится примерно в 325 л (Р6>к;<ов

и АР., 1963).
[лубина эрозионного сре3а и1\{еет ре11]ающее 3начение для образова-

н,ия ал'ма3ньтх ро:сьтпей.
Б Ботуобиг:ской области' л и11]ь труб|ка }1ир хара ктери3уетс'! пр0мь|1|]_

ленной алмазонос1ностью. |!о данным А. и._Боткунова,,|!!,8}{Б!1шз1еннь1е
концентрации алмаз1ов на'блцдаются 'не тольк0 в ;кймбер.пийах этой труб_
ки, но и во вп/!ещатФш{их 'породах и ксенолитах. |[ринем установле!{о, что
промь|1пленная концентрация алмазов наблюдается во в}{ещающих по_
родах в непосредственной ,близости от конта,кта. п1равда, содер}кание
алмаз'ов во в]\1ещающих породах ,по мере удаления от контакта ре3ко |]а_
дает' и пр_омы1пленная алма'3оносность 1по мощности едва 

'-тгл 
булет пре-

вь||пать 10 м\ .

йсследо,вания А. [4. Боткунова (1964) пока3али' что в кимберлйто-
вой трубке а.п1!1азь| распределень1 по площади неравномерно' содерх(а_
ния х(е их 3ак0номерно умень1паются с глубиной.

1рубка €путник характери3уется не3начительнь|м содер}кание[{ ал-
мазов, а др-угие кимберлитовь|е тел? алма3ов 'п,очти не содержат.

|еоморфология. |{оверхность Ботуобинской алмазоноёной области
пер'е)к'ила эпоху длительного континентального ра3вития' на лротя}ке-
нии которой,постепен,но складь]в ал'ся обли'к современного рельвфа. Рель-
еф области представляет ообой плато, слабо наклоненное^к юго-восго;<у
с аб'солютнь|ми отметками 300-500 м.9ереАован11,8 }93;€?кФв с порода-
ми ра3личной тверАости способствовало о,бразованию 3десь своео6раз-
ного структурно-денудационного рельефа, где вь!деляются следую|цие
еготипь|: 1) грядово-холмистое плато с об:пирными заболоченньтйи по-
них{1ениями на ту,фогенньтх и 'пермских отло)кениях; 2) грядово_хо,1 м]!-
стое плато на 'пластовь|х интру3иях тралпов; 3) плоское' местам'(
всхол}тленное плато, сла,бо ра,сч.цененное сеть1о |пироких доли]_1 !1а отло-
}кениях ни>кней перми' п 4) слабоволнистое плато' расчлененное глубоко
вре3аннь]ми долинами на карбонатнь1х породах ни}кнего палео3оя'

Б пределах рассматриваемой территории развить{ долинь|' пр||надле-
}(ащие речньтм'системам ра3личного возра,ста. &1орфологически древ;_!}1е
долинь{ не ве3де отчетли,во вь!ра)кень!. }ам, где они луч1|]е сохра1|ились'
аллю,вий древн|{х рек 1подра3деляется на 1русловую и пойменнуло фации'
€остав пь|льць1 р! спор' по данньтл{ Р. Б. [итерман' указьтвае1, что они
обра:зовались в конце ,верхнего неогена и начале четвертичного вреш1ени.

Фсновньте реки о'бласти (среднее течег1ие Билюя и йалой Богуобии)
по геомор,фологическому строению на своем'пр'отя)кении неоди1{аковь1'
что о,бусловлено тразлинной литологией пород и нера,вномернь]м прояв_
лением новейп.тих поднятий. Аолиньт рек вреза1]ьт на глубину от 20-40
до 100-140 л:' Бдоль их русел ,просле)киваются пять надпойменнь|х тер-
рас и пойма (см. раздел <[еоморфология речнь1х лолин>).

! Бопрос этот спорньгй. Большинство исследователей это !|оло)кение отрицает.
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Алма3оносные районь| Ботуобинской области

Ёа основании имеющегося фактического материала 'по алма3онос_
ности' обшгтости геологического строе\1ия |1 роосьлпео,бра3ования в пре'
делах области ]\!68:[1Ф вь!делить два алма3,0носнь1х района: &1ирненский
п 3илюйский.

1|| ш р т*' е нс тс ш{с о л*о о зоно с ньо& р о{оош

3тот район вкл]очает территорию, ,примьткающую к трубке $ир, и
6ассейн р. !!1алой Ботуобии. Алмазоноснь1е россь1г|и установлень1 среди
континентальнь]х отло>кений рэт-лейаса и четвертичного'периода.

Рэт-лейасовь1 е а л м а 3 о н ос н ь1 е о тл ох{ени я вь1по"'1няют
широкие и пологие деп|рессии и залегают на продуктах корь1 вь|'ветрива-
ния карбонатнь1х пород ни)кнего ордови'ка (рис. 24). Размер площад}1
депрессий разньтй: от нескольких до многих десятков квадратнь{х кило-
метров. 36лизлц трубки .[4ттр известно несколько депрессий; одна и,з них,
непосредственно |{т!имьтк2!Ф1[ая к востоку, имеет ра3мерь! |,5-2,5 мм в
1ширину и около 5 км в длину. &1ощность континентальнь1х отло>кений из_
меняется от 1-1,5 .пц т2:6ортах дог1рессии до 35-40л в ее цен'гральной
части. Абсолютньте отметки верхних горизонтов рэт-лейасовь1х отло2ке-
ний от 305 до 350 м'

|1о строению |поверхности, составу отлох{ений, некоторь|м .|1итологи-
ческим особенностям, а также по степени алмазоносности вся площадь
развития коятинентальнь1х рэт-лейасовь1х,отлощоний условно подр а3де-
ляется на участки ||ятанок, 3имний, }гольньтй.

}часток |1ятачок расг{олагается в 3а,падной насти де'прессии и непо'.
средственно примь1кает к кимберлитовой трубке }1ир. .&1ощность от-по-
:кений и3меняется от |,5-2 м в зат7адной и ю'(ной частях до 30 м ь во-
сточной части. Б ю>кной пони)кенной части отлох(ения представлень|
чередующимися ме)кду собой'глинами,бурого цвета' глинами пепельно-
серого цвета с остатками углистого вец{ества и с 'примесью ща,вийно'
галечногс 1!1атериала с ви3уальнь|ми находкам.и алма3а и пиропа. |ра-
,вийно-га,:лечно-песчан,о-глинисть]е образования слагают малом0щньте
лин3ь1' гне3да и непра'видьнь1е участ11ц п!1;!еиш1}щественн1о в *{и}кних ча_
стях ра3реза. Бсе эти отложения 3алегают на 'продуктах корь| вь1в€тр!1-
вания гл,инисто-карбонатньтх пород ни>кнего ордовика. Ёа этом у|{астке
}!ощность ,континентальньтх отлох<ений с0ставляет 6-12 л. ( централь-
пой части участка о(1а увеличивается, местами достигая 25.и. 3десь под
почвеннь|м слоем залегают следующие отлох(ения.

€угли нки х<елтов ато-сер ого цвета' тонкодиспер снь1е ; |о']! Ё{{ €1Б€ 3./|€Б-

рить1,охристо-бурой окраски; углисть|е глинь1' нась|щеннь1е уг"{исто-
са}кистым материалом;,песчань1е алеврить| }{<елтовато-,серого цвета с
редкими стя)кениями лирита и марка3ит2, ;|!1?,'!ФйФ||{нь|е 'прослои сталь-
но-серь]х пестрых тонкодисперснь|х глин и углисто-глинисть|х алевритов;
линзь| и ,прослои тонко3ернисть1х песков охристого цвета' плотнь1е сла-
боалевритисть1е глинь| зеленовато-серой окраски с включениями обуглен-
нь1х ра,стительнь|х 0статков; угл'исть1е и алевритисть[е глинь| бурого
цвета со стя)кениями мар'ка3ита, глинисть1е 1поли'миктовь!е пески серого
цвета с гравием и галькой кремни,сть1х пород' в которь1х ви3уально 0т_
мечаются ,пйроп и ильменит. &1ощность ,последнего слоя неодинакова,
}{зменяется от нескольких сантиметров до 4-5 м.

Ёих<е по,ра3ре3уотмечаются элювиальнь1еглинь1 буровато-зеленого
цвета с о'бломками глинисто-карбонатнь1х пород' переходящие в плот-
чые карбонатнь1е породьт ни)кнего ордовика. Ёа этом участке пест{ано-
т!линисть1е отло)кения с гра,вием и галькой 3алегают в ,пр}1плотиковых
частях на глубине 15-18 л.

(ак видно и3 приведенного вь1тше ра3ре3а' отло}кения участка |[ята_
ч.ок представлень! преимуще]тве1тно песчано_алевритисть]ми глинам{{.
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!-Р}б-озернисть|е 'осадки в ра3ре3е 3анимают 3начительно меньш|ую долю.Ёаиболее ти,пичнь1ми являются глинь1, в той 'плут иной степени ал'еври-
тисть1е' песчанис1'ь!е и углистьте алеврить|' пески' бурьтй уголь и галеч-
но-гравийнь1е пе,счанисть1е алевритьт.

}часто'к 3имний раополо)кен к востоку от участка |1ятачок. Фтло>ке_
ния его характери3уются преимущественнь1м ра3витием песчанисть|х и
алевритисть|х гли}{ }1 |./]1.1Ё[:€1о-алевритовь1х песков. 3десь >ке наблю_
даются и углисть|е тлиньт ,€ |],1|2€111\{и бурьтх углей. ||есчаньте глинь!
обьтчно слагают верхнюю часть разреза, *! ,рибор.о."тх участках доп-
рессии эти'глинь1 вьтклиниваются.

[линьт и глинисто-алев-р_итовьте пески,преимущественно встречаютсяв них</ней части ра3ре3а. Ёаибольп:ая их мощность местами достигает7-10 л в центре депрессии' а по окраинам ее они ,совсем исче3а]от' или
}1)( ;1\{@1{}{Ф€ть весьма не3начительна.

}глисть:е ;Р/|Р]ЁБ| с про,пласткам|1 и лин3ам,и бурьтх углей [ти€}Фт 11ё.
больц:ое ра'спр'о:транение. Фбьтчно залегают они в 'средней и верхней
частях ра3ре3а и часто встречаются в 'восточной окраине участка' в
ра.йоне |орелого лога. 3десыпо окраинам депрессии бу!ьте угли нередко
лех{ат непосредственно на'продуктах корь1 вьтветривания. |]есчано_гра_
вийттьте галечники встречень1 на западной окраийе участка. Фни зале-
гают так}(е в низах разреза на плотике или сред14 глинисто_алеврито-
ББ1* ;|!€€(ФБ (рис. 25)

!часток угольнь'тй располагается за'паднее трубки }4ир. 3десь 1(онти-
ненталь}1ь|е..рэт-л-ейа'совьте отлох{ения имеют наиболее полньтй ра3ре3.}'а:ра,ктерной особенн,Фс?Б}Ф этих отл1о)кений является п'остоян'ное присут_
ствие пластов бурого угля. |1олньтй разрез этих отло}кений слеАу{ощй*:

1. |1очвенньтй слой, суглинки, буровато-х<елтые глинь] и' ре;л<е' глини-

'стьтй 
песок часто с редкой рассеянной галькой и гравием кремнисть|х пород.

цвет отложени!] преимущественно хселто-бурьтй буровато-:келтый, бурь;й
2. |]реимущественно среднезернисть1е пески буровато-х<елтого' серо_

вато-}келтого цвета с прослоями песчаников. €лоистость песчаников тон_
кая, гори3онтальная. }1естами песчанисть|е глинь| с включениями льда
9 ""де тонких вертикальнь1х <<про)килков>. |1ески часто содержат пятна
(желваки) округлого сечения (4х4 см), вь!полненные охрами х{еле3а гу_
сто-оран}кевого цвета.

3. |1есчаные -и песчанисть!е глиньт, глинисть|е и песчань1е алеврить|
темно-серого цвета с зеленовать|м оттенком. Б низах гори3онта алеврить!
имеют тейно_серь:й, коринневать:й и ]]]околаднь!й цвета

4, .[!инзь: бурь:х углей черного-цвета с полураковисть|м и неровнь!м
и3ломом; уголь полублестящий' 3алегание преимущественно горизон-
тальное' рех{е !{аклонное под углом 8_10". Фациально по простиранило
переходят и|{огда в серии маломощнь!х углей, нереАующихся с глинамии песками

5. 1емно-серьте, серые алеврить| с примесью редкого гравия кремни_
сть1х пород' иногда песчаники и пески с конкрециями марказита п п[1р!1та.
€лоистость горизонтальная' в н|1зах разре3а волнистая. 9асто наблБ!а_
ется алеврит с прослог!ками углистого вещества и лин3очками мелко3ер_
нистого буровато_>келтого песка

6. |1лотные светло-серые глинисть!е и песчанисть]е алевритьт с неяс_
ной слоистостью. Б ни3ах гори3онта встречаются пропластки средне3ер_
нистых-песков и углефицированнь|х пород

-/. 1]реооладают глинисть|е алеврить| светло-серого и серого цвета,слабо сдементированнь|е с прослояйи углей и, рех<е, средне3ернистого
песка. йо_щность проп.'|астков угля и углисть|х прима3ок не превь|!1]ает|_2 см. Б нижней части гори3онта местами набл_юдаются срелн".ер""_
стые^песчаники буровато_желтого цвета. |]есчаники иногда ра3рушеннь1е6. элювиальньте пестроцветнь!е глинь1 кар6онатньтх пород' ни>кнего
ордовика.

Фтло>кеЁ:ия\,[ участка }гольного свойственнь: б,олее однороднь|й гли.
нисто-алевритовь:й состав' почти,полное' отсутствие грубообломочного
материала и сравнителько,большая насьтщенность угольньтми пластами.
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Рис. 26. Распределегтт1е алщазов по- весу в нижнем продуктивном
гори3онте рэт-лейасовой россь|пи [!ятачок

1 -алма3ь1 весом до 5 ме; 2 -алмазь1 весом от 5 до 10 м21 3 - алма3ь| весом

от !0 до 20 '|е| 
4 - алмазы ""."'";,:*'-}"'." 

20 м!е] 5 - контур и3ученнь!х

|аленно-гравийнь|е образования в'стречаются ]в виде линз в самь1х ни'
зах разреза на плотике. они так>ке алма3оноснь|.

Ёаибольп:ая концентрация алмазов и их минералов'спулников среди
рэт-лейасовь1х от.цо}кений наблюдается в гравийнФ-||ё€98!{Б|{ глинах с
галькой (рис' 26).

1акие отлох{ения обра3уют пропла'стки' линзь1, непра]вильнь!е гнезда
и приурочень1 то к основанию рэт-лейасовой толщи' то 3алегают среди
песчаньтх глин, но в ни>кней их пачке. €уАя по литологическим особе}{_

ностям и условиям 3алегания, эти отло)кения'образовань1 временньтми
пот0ка}|и в депрессиях' и3 которь|х многие бьтли заполнень1 о3ерами;

Форма, условия 3алегания и размерь1 алма3оноснь1х отлох(ениЁ'{ за_
висели от |мощности 'потоко'в, ра3мь1вав1пих кимберлить] и отлагав1ших
обломочттьтй п'татериал в депреосиях.

}4ощность отль)кений, 'обогащеннь1х алма3ами' 'в среднем 1,5-2,4 м.
3то в основном гравийно-,песчаньте ,глинь{ с галькой. Б других отлох{е-
ниях алма3ь1 так2*(е встречаются, но в 3начительно мень1|]их количе'
ствах.

Алмазоноснь1 не только приплотиковь|е правийно-песчань!е гл}1ньт с
галькой' но и подо'бнь|е )ке отложения, залегающие в песчано_глинисть1х
отлох{ениях. времен,нь!е пото,ки' п0ступа'в1пие с кимберлитовь|х трубок,
могли менять свое направление' следовательно' и свой матер1иал могли

откладь1вать в разнь1х местах депре3'сии.
Ёа унастке |!ятачок вь1явленьт в основном два а"цма3оноснь]х уровня'

Ёи>кний 
-;|{!Ё||,'1Ф1иковый,,где 

алма3оноснь1е отлох(ения 3алегают пре--

имуш{ествен}1о ,на продуктах корьт вь|ветри|вания' и верхний' 3алегаюшд}11!

среди г{есчанистьтх и песчано_алевритовь1х глин.
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Ёих<ние продуктив'ньле гБризонть1 содер'{ат 960/9 за'пасов алмазов. ||о
€еверо-3ападной, западной и юх<ной окраинам участков' т. е. по бортам
депрессии' эти гори3о'нтьт вь1ходят на дне,вную поверхность в виде по_
.лось1 1пиринсй до 250 м. Ёаибольтпая глу6ина залегания горизонта в
центральног] части участка - порядка 20 м. \ак Б '||,т!21|ё, так и в верти-
хальном ра3ре3е алма3оносная 3але}(ь не г{редставляет собой еданое
тело' а состоит и3 отдельньтх лин3' 'гне3д и непра'вильнь1х участко3 ра3-личного размера и мощности, ;более или п{е,нее обогащенг:ь1х алма3ами.
}{аибольппие п{ощности отло)кений отмечаются в центральньтх, более
глубоких частях-участка' ,где д0стигают 6,5-в,5 м, а у западной'окраи-
ньт де,пр'ессии 2,5-4 м.

Б ни>кнем продуктивном горизонте наиболее ра3вить1 песчанис'гь1е
глинь1 ,с гравием и галькой.

Алмазами обогащеньт и,переотло)кеннь1е продукть1 корь1 вь1ветрива-
ния глинистьтх карбонатнь1х пород. Алевритисть1е и углисть|е глинь!' пес-
ки' а так}ке упло_тненньте 'глинь1 составляют верхнюю часть продукт]{в-
ного гори3онта. }плотненнь1е глинь1'обьтчно ймеют зеленов1то-серьтй
цвет' углисть!е глиньт 

- 
темно-серьтй до черного' а алевритисть!е глины

и пе'ски характери3уются темно-серь|м до черного' )келтовато-серь|м
цветом.

'Б отло>кениях ни)!(него продукт[;БЁФ[Ф гори3онта в цело[{ прео,бла-
дает алеврито-глинистьтй материал. ['рубокластические отло)кения со-
ставляют от 2,4 до 6,2}р 'от 'всей 3але}ки (табл. 40).

! а6 лтц ц а 40

€редний гранулометрический состав отложений нижнего продуктивного гори3онта

|(ласс крупности, лл |+:оо | 
_:ш+ьо|-ьо+ _4+2 

!

Ёаи'больтшая концентрация алма3ов (67,4о|6 всех алмазов зале>ки)
отмечается в гравийно,галечно-пе,счано_глинистом слое. 1аким образом,
имеется ,прямая 3ависимо'сть мех(ду содер)канием алма3ов и содер}{а-
нием грубо'обломочного материала. Распределение алма3ов в плане не-
равномерное. [!овьт:пеннь1е их концентрации отмеченьт в продуктивном
гори3онте в северной, ю>кной и центральной частях участка.

€редний ]вес алма3ов по зале)киоколо 7 ме; он умень|пается от труб.
ки .[4ир ,с запада на восток. Ёа месторо)кде,нии 

-прео'бладают 
мелкие

алмазь| (Аиаметром менее 2 мм)' которь1е составляют 39$ ал,мазов в
зале>к]и. Более ]крупньте алмазь1 преобладают в северо-за,падной и 1ого-
западной ча'стях участка.

Берхние продуктивнь1е гори3онть1 располагаются в центральной
ча,сти участка |{ятачок и 3алегают в среднем на 4 м вь|!ше ни}кнего пр6_
дуктивного гори3онта. Баибольтпая их глубина достигает 13 м (в сред-
нем 7,7 лс). 3алех<и не имеют вь|хода на дневную г{оверхно,сть. Берхние
продуктивнь!е г'ори3онть1 так}ке состоят и3 отдельньтх разо,бщеннь!х ли1{3
и гне3д, в той или иной ,сте'пени обогащенньтх алмазами; площадь их
распространения в не'сколько раз мень1пе площади них{них горизо!{тов.
€редняя м,ощность горизонта \,6 м.

Б строении верхнего ,продуктивного гори3онта принимают участие
'уплотненнь1е алевритистьте глинь1 (55$ от объема залех<и)' углисть1е
глинь1 (19%)' песчано_алевритисть1е глинь1 (18?о) и \ески (80/9). Бсе
эти ра3новидности пород содер)кат больплое количество гравия и галь-
ки' а так)ке углистое вещество и углефициро|ваннь1е растительньте ос_
татки. }плотненнь1е глиньт и'меют 3еленовато-серьтй или темно-серьтй
цвет, угл1.{сть1е глинь! 

- 
темно_серьлй до черного' а песчано-алеврити-

сть!е глинь1 и пески в результате окислительньтх процессов обьтчно окра-
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|шень| в р}каво-бурь1й и }{елтовато-серь1й цвет.
го матер!]а./!? ;Б 31Фй 3але'(и несколько мень|пе
продуктивнь|1!т горизонтошт (табл. 41).

3ь:ход грубокл астичееко-
по сравнению 'с :{и}к}!ищ

[ а6 л*тт;'а 4|

1(ласс круп}тости' ял

,,', ] ! '' ! ,*,''

3десь так :ке, как и в ни)кнем ,продуктивном гори3онте' набл|одает-
ся обогащение пиропом и ильменитом. Ёаи'б'ольгпая концентрация ал-
мазов отмечается в алеврит}!сть]х и углисть1х глинах, обогащен;тых гру-
бокластическим материалом и углисть1м веществом.

Б распределении алмаз'ов по крупности в 'плане прослех(изаетея
иная 3акономерность по сравнению с .ни)кни'м гори3онтом, т. е. вес
алма3ов в 3але)ки увеличивается с 3апада на восток. Б верх:тем продук-
тивном гори3онте 'содер)кится больтпе крупнь|х алма3ов' чем в ни}к'не}1.
Бсли ,в ь1и)кнем продуктивном гори3онте средний вес алмазов состав-
ляет 7 ме"!о 3десь он увеличивается до |0 ме.

Фбобщая сказанное о рэт-л,ейасовьтх алмазоноснь|х ро3сь1пях, необ-
ходимо подчеркнуть' что наибольл'ший интерес,представляют алма3онос-
нь1е отло)кения' 3алегающие непосредственно на плотике. Р1х образова-
ние связь1вают с начальной стадией эрозионного процесса. 1акие отло-
х{ения могли перемещаться на значительнь1е ра|сстояния, покрь1вая
больтпие площади. Б усло,виях, когда депрессии бьтли за'полнень! водой,
обломочньтй ,]!{а1€!иал, поступивтпий в депреосию' в ней и оса}кдался'
образуя отдельнь1е лин3ь] и гнезда' ||,ри повьттпении местного 6азутса
эрозии эро3ионнь]е г{роцессь1 почти совсем 3атухали.

,[[альность переноса алма3оноснь|х отло)кений прех<де в:ег0 3!!БР1*

сит от сильт временнь1х потоков. Б якутской алмазоносной провин:{ии
этот 'вопрос еще недостаточно и3учен. Фднако проведенные исследова-
ния дают основания допустить, что перенос алма3оносного материала
временньтми потоками дост!{гал'первь!х десятко'в километров. ||о-види.
мому' на некоторь1х участках р. !!1алой Ботуобии повьт1шенное'содер)ка-
ние алма3ов в четвертичнь1х отло)кениях образовалось 3а счет перемь!ва
и переотло)кения алмазон'оснь|х россь!пей рэт-лейаса.

9лювиальная рос'сь|пь' ра3витая в пределах контура трубки
1!1ир, представляет собой древнюю кору вь1в'етривания кимберлитов.
||о склонам элювиальная россь!пь несколько смещена и представлена
не только мелкозернисть!м глинисть1м материалом или дресвой ;<имбер-
л|!та, но и обломками твердого кимберлита, карбо'натнь|х пород 11

траггпов.
Ёа таких у!астках россьтпь отн0сится у)ке к элювиально-делк}виаль.

ному типу. Фтлох<ения элюьиальной ро,ссь1пи и1!|еют зеленовато-серую
или зеленовато-х(елтую окраску. Ёи>ке они сменяются ']илыно разру1пен"
ньтми кимберлитами 3еленовато-голубоватого и'(елтого щвета, перехо'
дящими в'ни3 'в довольно плотнь1й крупногль1бо'вьтй материал' сменяю'
щийся пл'отнь1м кимберл'итом.

Бли>ке к кон'1'акту с вмещающими породами россь1пь 1{а€ти9но пе!е'
крь|та делювием ка!;б6ч21ч6')( пФ+!Ф.{ них{]него орд0ви{а._ 

€редняя м,ощность россь|пи составляет 4-6 м' €одер>кание ал}1а'
3ов в россь1пи неравномерное ка;к в плане' так и по верти,кальт{о}1} |а3.
резу. Берхняя часть разреза россь1.пи ввиду перекрь|тия ее делювием
несколько разубох<ена. Б россь|пи в о]сновном преоблаАают мелкие
алма3ь!, со!ставляющие 33,60/9'всего количества алма3ов.

9етвертичнь1е |россь1пи алма3ов в .&1ирненском район9
развитьт сравнительно !!]ироко' они представле.ньт ра3личнь|ми генети_

1ю
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[редний гранулометричесхий состав отлол<ений верхнего продуктивного гори3онта



Рпс. 27. €хема распространения разново3растнь|х алмазоноснь!х россыпей }1ало-Ботуо'

. бинского района по генетическим и морфологическим типам.
,-элювиальнь1е (1-.]:'*Ф);2-прол!овиальньге (.]:);3_дел|овиальные (Ф);4_террасовые (о);
5-долиянь!е, включая рус]!овые (@)'; 6_дел!овиально-алл|овиальные (Ф). ||унктиром оконтуре-

ны отдо'(енпя ло'кков

чески'ми типами 
-элювиальнь1ми' делтовиальньтми |4 аллюв141льнь|ми

(рис' 27).
3лтовиальнь1 ,е россь|пи имеют ограниченное распрос?!298Ё[€ !1:

развить1 |в пределах конт}|0в кимберлитовь1х трубок и древних алмаз-
нь1х россь|пей. в свя3и с тем' что современное вь1ветривание налох(т{-
лось на древ}1ее, точно установить ]границь1 четвертичн'ого элювия па'
кимберлитовь1х трубках не |представляется возмо>кнь|м.

3лювиальная россь!пь на древней россь|пи |!ятачок представляет
собой окисленную и несколько дезинтегрированную поверхность рэт_
лейасовь!х алевритисто_глинисть1х пород и сло)кена четвертичньтми
суглинками' глиг!ками и пескап,1и р>каво-бурой, >келтой и х{елтовато-се'
гой окраски. 3ти отло}|(ения 'содерх(ат единичную гальку и гравий крем-
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нисть|х пород. €реАняя мощность россь!пи около 2 м. Алмазьт в ней рас-
пределень|^н€равномерно. 6реднийвес одного кристалла по россьт:1и со_,ставляет \0,5 м'е.

Аелювиальнь1 е 
-ро-ссь1пи ра3вить| ,возле 'кипт,берлитово:? прубки

!!1ир, на склонах лога [абардина и р. Арелях. Россьтйь у трубкй ,&!!ир
с запада прип{ь{кает непоср'едственно к ней, а на вост0ке причленяется
к 'полю развит'|4я древних алмаз,оноснь1х россь1пей. ||лотиком роосьтпи
9.лу}кат'кар,бонатнь:е породь{ усть-кутского яруса ни}(него ордовика.
Фт,пох<ения россь|ли представленьт глиной с обйомками пород' с не3на-
чительной примосью посчано-гра,вийн,о-галечного !матор'ала. [лина

3еленовато->к€лтого цвета' вя,3кая, }кирная' имеет комковатую струк-
туру. €одерх(ание обломков и3меняется от 5-10 до 70_800|о, разпфьтих до 40 см' Форма облом,ков ,преимущественно плитообразная со с'1а-
бо сглахсеннь1ми углами. |{риплотиковая часть россь]]пи о'бь:чно более
'обогащена обломочньтм материалом местнь1х пород. -&1ощность россьт_пи в среднем около 3 м. Алма3ь1 распределень1 неравномерно; йаибо.
лее обогаще1на ими во.сточная ча!сть, примьткающая к древним роэсь1_
пям, и юго_3ападная, в которую алма3ьт поступают из трубки ;!1ттр.
1(роме того, при'плотиковая {2€?ь т!6€[ьтпи содержит алма3о,в боль:.ше,
чем верхняя по ра3ре3у.

Аелювиальная россь1пь насклонах лога {,а6арАина примь|кает кего'
тальвегу с обоих бортов и протягивается у3кой полосой длиной около
\'5 км. 6тло>кения шредста,влень1 глиной и 'обломочньтм карбонатнь|\{
материалом )келтовато-серого' зеленовато_желтого и грязно->келтого
цвета. €одер>кание обл'омков'карбонатньтх п,ород 5-90у0 $а6л. 42).

[рдний гранулометрический состав

1аблица 42

отложений на склонах лога [абардина

ностц' мм | +',' | -:ш1гоо -в+: | _:1о,ь| -о'ь
6одер>кан

Размерьт обломков 60-80 см. €лоистость в породах россь1пи отмет{ает-
ся редко. 1(рупньте валуньт распределень| нера'вномерно. |1овьттшенное
содер>кание их г{риурочено к наиболее крупнь1м участкам бортов-
3кзотическнй. материал присутствует в мелких классах в незнач}1'гель-
ном количестве. (редняя мощность дел1овиальной россьтпи 1,4 л.

Ро,ссьтпи аналогичного строения встречаются на склонах р. йрелях,
где образуются 3а счет рэт-лейасовьтх отло}(ений. Фни 0тличаются от
вь11шеописанньтх больтпей глинистостью материала.

Аллю в14альнь1е россь| пи распространеньт наиболее |широко.
@ни представленьт ра3личньтми мор'фологическими типа}1и: террас,овьт-
ми, долин1-]ь1м{{' ,русловь1ми и л,о>к.ковь1ми, ра3витьтми в баосейнах Аре-

1 еррасовьте ро'ссь!пи приурочень[ к 1!, |1|, 11 террасам !,1ре-
ляха, а так>ке к |у, 111 и !1 террасам }1алой Ботуобии, цоколь которь|х
располагается вьттпе современного уре3а водь1.

9етвертая эро3и,онно-аккум)шятивная терраса йреляха сохрани-
.лась в виде отдельнь1х изолированнь1х останцов в крупнь1х и3лучинах
ни)кнего течения реки. Форма останцов, ка1к пра'вило' повторяет очер'га-
ния излуч::1н. Бьтсота террась1 25-30 м| \лу1|р|1на ее в сред}1ем состат]-
ляет 140 м. Ф6щая мощность аллювия 0,4-3,6 м. 3дееь россьтпи 3але-
гают на коренном цокол.е и 'слох{ень| 'песчанистыми глинамрт с облоп:_
ка'ми кар,бонатЁь1х г1ород с примесью мел'кой !гальки и гравия' лред'
,ставленнь1х кре'мнисть1ми ра3новидностями. |]есчано-глинистьтй
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материал соста'вляет около 80'/' объема продукти'вного горизонта
(табл.43).

1ретья эро3ионно-а1ккумулят11в!1ая терраса р. }}{релях такх(е сохра-
нила,сь в виде эрозионных разобшеннь1х участков, обь:нно сопу'гств^ую-

щих четвертой торрасе. Бь[сота ее 15-20 м, [17[4р|4на ог 30 до '*0 м'
.&1ощность_ аллю,вйя \,5-8 м. Алмазьт сосредоточень| в ни>к'ней части
аллювия, :кото!ь1й состоит из гравийно-|плитчатого материала с 11еском

1аблица 43

€Ёдний гранулометрический состав россь:пей [! террасы р. }!релях

|(ласскрупност14-1 м'м . . . . | 1гоо | -тоо1в | -'+'
6,9 ,.'' [ 5.8 | ,','

и 'глиной, причем содерх(ание
0'|' в,сего объема породь| (табл.

ю/03

обломков достигает 50-60 %плитчать1х
44).

ц

'5

@| 8а Бэ7з [1111+ Р$3: #л #.г
Рис. 28. ||рперенньтй ра3ре3 дол!|нь: р. йрелях (средний

.1-почвенный слой; 2 -су[ли6кн, сулеси; 3-тцебень; 4 -пески;
галечники: 6-элюви*:г карбонатньтх пород ордовика; 7- карбонатньте

унасток).
5 - песвано-гравийные
породьг ордовика

'о'
7-ь

'. 'о. .,
'о -.'

-;<- о .

1_-) ;т}#=-Аь'1

йт йаРАз Р3ч
Рис. 29. |!оперенный разрез долиньт р. &1алой Ботуобии в районе полигона |{обеда.

1-почвеннь:й слой; 2-суглинки, супеси; 3- песчано-гравит"тньте галечникн; 4- эл:ови:? кар6о-
натнь]х пород ордовика

р8
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€рдний гранулометрический состав россыпей

1(ласс крупност|1,, .|'м +100

]аблица 44

||| террась: р. ирелях

-2+0,5 -0,5
16,5 45,413,6

3 составе обломочн,о,го материала п!реобладают карбонатнь1е поро-
дь1 (околс) 63?о грубообломоч;ого ма}ериала), 'д"!*' содер)кание
кремн.истого т{ате_р-иа"ца почти в два раза больп.те. чем в россь1пях чет-
вертой террась1. .&1ощность россьтпей и3меняется от 0,5 дь 4,5 м. наи-
мень|1'ие мощности отмечаются_ в на'правлении ть1/!о,вого 1пва и бровк:а
террась1. €'веРх} продуктивнь:й горизонт перекрь]т суглинка]!1]:| 1{ Р1.|1|1:
ми мощностью до 5 л.

Бторая эро3ионно-аккумулятивная терраса р. |1релях встре!]ается
в виде узких полос длиной 0,5-1,5 км 'лри средней |цирине |20 п' [1.о'
ворхность террась| сильно'ра1змьтта. .&1ощность аллювия неболь:лая;.
в среднем до 3,7 л. Алмазная россь1'пь располагается на коренном цо-
коле' !!редставлена галечниками и перекрьтта суглинками' супесями>
тлу!||ам'и и песками серого и 'серовато->келтого цвета с бурьтм !1|]{ ](Фя_

ричн,евь1м от]'е1]ком мощностью около 2 м.
||ролуктивнь:й горизонт сло)<ен песчано_гравийньтми галечниками'

преимут|{ественно серого цвета с глиной и редкими валунами и плита-
ми кар6онатЁьтх пород. €одерх<ание глинь1,около 30у0, ь. е. 3начитель;
но мень1пе' чем в россь|пях третьей и четвертой террас (табл. 45).

. т а6 лица 45

€редний гранулометрический состав россыпей || террасы р. }|релях

.'*",*'"'", % !_Б7
[алька и щебенка местнь1х {карбонатнь1х ;по!Ф,{, составляет 85%]

всего обломочного материала. &1ощность россь|пи около 2 м.
9етвертая, третья и вт0рая эрозионно-аккумулятивнь!е террасьг

р. ]}1алой Ботуобии не ве3де алма3,оносньт. |1овьтц:ённая концентрац1{я
алмазов встр_ечается ли!1]ь в непосредственной :близости ни'ке устья
р. Р1р^елях. Бьтсота терра,с ,соответственно равна 38-40, 2т-32 п
13-16 м.

}1ощность аллювия нетвертойтерра,сь| р. !!1алой Ботуобии в районе
устья р. йрелях - от 4 до 18 л. |1ойменнай 'фация ее слох<,ена песчаной
глиной и песком серого' х(елтовато-серого и {буровато_)келтого цвета;
средняя мощность ее 4,5 м. ||од ними 3алегают обособлегтг:ьте лин3ь|
мел/1Ф- и сред_н'е3ернисть1х кварцевь1х |песков с четкой гори3онтально}'1
слоистостью. ||'вет песков томньтй, >келтовато-бурьтй и ёерьтй. }1ощ_
ность ,от 0,9 до 4 м. Русловая фация аллюв14я представлена песчано-
гравийньтми галечниками темно-серого' )келтовато-бурого и серовато-
бурого цвета мощно:тью от 1,5 до 4, 1 л. [алечньтй материал сост,оит из
кварца' !ква'рцита' щрем1ня, 0сновнь1х эффузивов и гра;нитоидов.

&1ощность аллювия третьей террась1 р. .Р1алой Ботуобии ]]е пре-
,вь|:шает 13 л. 3верху ра3реза 3алегают ,п,есчань|е глинь1 и тях{ель|е
суглинки 'моцностью от 2 до 8,5 м, а вни3у - песчано-гравийньте галет]-
ники мощностью от 1,5 \о 4,2 м. [алечнпктт предста,влень1 кварцем'
кварцитом''кремне'м' траппами и обломками карбонатнь1х пород.

€редняя м'ощность пойпленной фации второй террась1' сло>кенной
песчань[ми'глинами и,глинисть1ми .песка,ми серовато-)келтого' серова-
то-бурого и теп{но-серого цвета, ооставляет 3,7 м. |!есиано-гравиг]ньте
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галечники (русловая фашия) состоят и3 кварца' кварцита' кремня и
траппов. ||редплоти!ковая часть обогащена неокатаннь!ми ий:т слабо
окатаннь|ми,обломками {карбонатнь1х пород. йощность гале1!гтиков
второй террась1 в среднем \,8 м.

Б гранулометрическом'составе галечнико'в
дают'песчано-глинистьте фракции' количество
ким террасам (табл. 46).

Аолиннь1е росеь1-
п и по степени своей распро-
страненности и по содер}{а-
нию алма3ов имеют напболь-
лшее 3начение. Фни приуроче-
д{ь| к долинам современнь1х
водотоков - логу 8'а6арли-
д{а' рекам 14релях и }1алой
Ботуобии.

Россьтпь лога !,абарАина
3алегает в его тальвеге'

вь1соких террас преобла-
кот0рь[х убьтвает к ни3-

1аблица 46

|'ранулометрический состав галечников р. !|1алой
Боч,бии (в районе устья р. !'|рлях)

класс крупности'
мм

1,,, "",,'., "",''.,[ ,'*.

1,5
34,в
ё! 

'|
36,2

имеющем корьттообразную
фор'у ш:ириной от 60 до 80 м и длиной |,5 мм.' |1родольньтй уклон дол,и-
нь1 в среднем 0,02. Берхняя ча'сть россь{пи сло}кена суглинками и ил}1сто-
глинисть1ми отло'{ен\4ями с небольгшой примесЁто песка ;и гравийно-га_

+100

-100+8
-8+1
-1

0,8
24,о
16,0
59,2

1,0
36,о
28,5
34,5

3'4
4в'\
26,9
23,6

лечно-щебнисть1п,т мат'ериалом (рис.
30), имеющим в по{|еречном ра3ре3е
близкую к линзообразной форму со
слабой вь1пуклостьто в осевой части
тальвега. €одер>(ание крупнообломоч_
ного материала по россь]пи составляет
около 350|9 (та6л. 47).

1ри нетверти его составляют плохо
окатаннь|е и угловать1е обломки мест_
ньтх карбонат}1ьтх пород, 0стальное при-
ходится на долю кремнисть]х пород'
гальки которь!х хоро1по окатаньт. (ро-
ме того' встречаются небольгш.ие стя)ке_
ния сидер'ита.

Б этой россь1пи преобладают алма-
3ь1 крупностью -44 | мм, составляю-
щие 75о|о всех алмззов. Ёаиболее обо-
гащен алма3ами приплотиковьтй слой
россь1пи.

9асто умень1пение мощности россы-
пи сопря}кено с Реличением 3одерх<а-
ния алмазов в ней и 'наоборот. 1(роме

н]8

Рис. 30. 3арисовка тшурфа в аллювии то_гц устанавливается прямая зависи_
йога [аба||и'на. мость мех{ду вь|ходом 1шлихового ма-

|<почвепный слоа| 2_глинъ]; '3- пльт1 териала' содер>канием. тя)келой фрак-
{ - |алёчнФ-!!{@6енчатьте отлох(ения; 5 _ ции и содержанием 'в 'них алмазов.

з!тювий ким6ерлитов &1ощность россь!пи 2,5-6,\ м'
!,о,'тинная россьтпь |йреляха вклю-

чает россь!пи первой аккумулятивной террась1 и-поймьт, которьте ищеют
10щее днище, располох(енное в 3-3,5 м ни>ке совре1\{енного уровня водьт.
@б:чая ллина россь1пи 33 км, Ёа этом отрезке долина реки имеет ук,[он0,001. |1ервая терраса с поймой вьтсотой 5--в м 

'""е"ся 
непрерь1вн6й ,,_

лосой по обеим сторонам реки. [11ирина ее изменяется от 13о'м цо | км.
|!оверхность ровная, местами слабоволнистая и,л11 с наклоном от 1 до'6,8 ,[с, в 'среднем б',2 *. Берхняя часть аллюв,шя (торфа) представлена

'ф'т6,(фА
3тАэ [3з

йч(4:
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€редпий гранулометринеский

?аблица 47

состав россыпи лога [абарлина

-2Ф+100 | 
_:ш"1-'ь

-0,5
3,10 | ,"', ! | ,'.,, | ,,,*,

тонкими сугл_инками' илами| €}!1€со}Ф, ре)ке песко{у{ с гумусиро'ваннь|ми
прослоями. Аногда среди этих отло}кений наблюдается редкая галька''
гравий и щебень. 3начительное место среди разреза аллювия занима.!от
илисть{е отло)кения. Фсобенно 11]ироко они ра3витьт в средней насти рос-
сь|пи. иль{ обь:чно имеют темно-серую или 6урую окраску. Фбьпчно_они
перекрь1вают продукт|ивньтй горизонт в виде мощнь|х слоев' ре)ке 3але-
гают на супесях и суглинках. Альт так'{е содерх(ат при[,1есь песка' гли-
нь1' а в мень1пем количестве - гальку и щебень. Редко встречается глина
с незначительной примесью песка в ни}(нем отре3ке долинь|. €упесь
имеет не3начительное р аспространение' отмечается' как пр авило' в6лизуу'
бровки и перекрь1вает продуктивнь:й горизонт. &1ощность торфов р0ссь1|
пи изменяется от 0, 1 до 7,9 м и в сред!{ем -3] м.

Ёи>к'няя часть аллюв'ия (,собственно долинная алма3ная россь1пь) '3алегающая на коренном ц0коле''сло}кена глинисто_гравийно-гцебни-,
сть1)м материалом. Бблизи бр,овки и ,в центральной части терра,сь| обьтч.
но 3алегает луч1ше отмь|ть|й материал 'с галькой и правием. 9 тьтлового.
|шва повь||пается количество щебня и остроугольнь|х обломк*)в |{орен-
нь!х ,пород. 3десь >ке увеличива,ется и содер)кание глини'стого материа-
ла. Б продуктивнь|х отло>кениях 'преобладает галька (36,30/о); гравий,
и песок п,рисутствуют в равньтх количествах (табл. 48) -

1аблица 48

(редний гранулометрический состав продуктивннх отлохений
| террасн р. }{рлях

1(ласс крупности' м7| -100+8 -2+0,5

€одер>кание, }(

Б обломочноп{ материа.пе резко преобладают (95-97%) местньте
карбонатньте породь|. €редняя мощность россьтлп 2 м.

Алмазьт в россь|,пи распределень1 крайне неравно,мерно. €редний
вес 1кристалла алмаза увеличивается вниз по течению реки.

Аолинная роось1пь &1алой Ботуобии, 3алегающая непосредственно'
ни)ке устья р. 14релях,, приурочена к пойме' длина ее 7 км. Ёа этом
участке аллтовий имеет двучленно'е строение. Берхняя часть (торфа)
сло)кена супесями и суглинками )келтовато_серого или оветло_корич-
невого цвета мощностью от 0,3 до 2 м. !,ля это:го гори3онта характерна
слоистость с наклоном к руслу реки' Ёи>кнюю часть ра3реза-про-
дуктивньтй гори3онт-слагают гравийно-галечнь|е отло}кения с лин-
3ами и отдельнь!ми неболь|пими п,о мощности прослоями полимик'го-
вь1х песков. [вет отлох{ения преимуществен}1о )келтоват,о-серь:й. |1есок
и глина имеют г!одчи'ненное 3начение.

|альки и гравий представлень1 кварцитами' роговиками' порфира*
ми, порфиритами' д'ол'омитами' изво:тнякамт1 у1 але!вролитами. Б мине-

ральном составе ;!Ф€€ь1пи пре0бладает ильменит. Бстренаю}ся та|к;ке
магнетит' пи'роп' рутил' пиро'ксень|' кианит' циркон' альма'ндин' эп'идот'"
ставролит и другие минераль1.

!2в

,, 
| 

36,3 30,914,6



Алмазьт в россь1пи ра1спределень| неравномерно. €редний вес кри-
сталла составляет |6'6 ме.

.&1ощность россь1пи и3меняется от 0,5 до 3 м. |!лотиком для россь1-
пи слу}кат ра3ру{шенньте кар6онатнь1,е п'ородь1 ни)кнего ордовика.

Русловьте россыпи йреляха и.&1алой Ботуобйи 3алегают в'
современном русле этих рек и явля{отся вскрь1той частью долиннь|х.
россьтпей; отлича}отся отсутствием торфов и лучше перемь11.ь|ш1 мате_
риал,ом.

.[1 охско'вь1 е россьтпи имеют небольтцое распространение и 3а-
легают в долинах мелких логов, вр,е3аннь1х в п'оверхность террас }!
пойпльт р. й;!елях, иногда беруших сво'и истоки у водора3дела. йатери-
ал этих отло>кен*тй состоит частью и3 аллювия террас' частью и3 делю-
вия склоно'в. 3ти россыпи относятся к аллювиально-делювиальному
типу.

8 шлто&скш& о,/,''отоносный ройон

Район включает :баооейн долины Билюя, располох<енньтй ни>ке
устья .&1алой Ботуобии до пос. 1(рестях. 3десь и3в,естнь1 только аллю-
виальнь|е ро,ссь1пи алма3ов.

1'е р р а с ьт Билюя 'содерх(ат столь незначительнь1е колит1€81Б2 ?.4.
ма3ов, что пи|ка'ко'го практического интереса не ,п'редставляют. Б ка.
кой-то щере алмазоноснь1 русловь|е отлох{ения Билюя ни}ке устья
.!!1алой Ботуобии, представляющие собой ,бере'говьле отмели и берего-
вь|е валы' бечевники, намь1внь1е остр0ва' кось1 и отмели. 3 грагтуло_
метрическом составе этих отлох<ений всюду преобладают песчано-
гравийные галечники. Б незначительном количе'стве содер}ка'гся валу-
ньт (табл. 49).

1аблица 49

|ранулометрический состав рус'1ового аллювия среднего течения р. Биллой

Рыбная
(уранахская группа . ].
т*у.у,с*а" гру,па . . . : : : : .

1,2
0,5
2,5
1,5

14,2
19,6

23,4

9,4
18,0
12,8
13,4

30 ,5
29,7

.о 'о

1\,1
\\,4
\о,4
8,3

9о о

21,4
25,8
27 ,9

100
100
100
100

..{,арактер-аллю'вия в осн,овн'ом 3ависит от соста]ва ра3мь1ваемь!х ре-кой пород. Б пределах ра,осматривае1!1ого участка долина Билюя Ёьп_

работана преип{ущественно среди карбонатньтх отло>кений ни}кчего
палоо3оя и песчано-глинисть!х ;Ф1.г{68€Ё]{й ме3о3оя. 1олько в устье
р. ,[4алой Ботуобии Билюй ,ра3мь1вает трапповь!е интру3и1|. Б свйзи с
этим в петрографическом составе грубоо,бломоч}1ьтх отло>кений кол:4-
ч,еств'о галек траппов постепенно убьтвает вниз по течению. Б этом >ке
направлении во3растает роль <<эк3отичес]кого>> материала' предс'гав-
ленно1го квар-цеш1' кварцитом' разно'образньтми порфиритам11 и эффузи_
вами (табл. 50).

Б районе устья }кугут р. Билюй размь;,вает конгломерать| укугут-ской 'св1'1тьт, 3а счет чего увеличивается содер)кание ,,экзот]т.1есл<6й,
гальки в аллювии.

^ }1инеральньтй состав тя>келой фрал<ции 1шлихов руслового аллю|'в.у1я
Билуя в рассматриваемом отрезке ,однообразен (тЁк1л. 51).

|(ак видно из таблиць!' в минералын.ом состав9 тя>кейой фракции1плихов'постоянно присутствуют пироксень1' ильменит' магнетит' гра-
натьт (в осн'овном альмандин' рех(е гроссуляр) и ци,р'кон. Б единйчйх
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1аблица 50

|!етрографинеский состав рус'|ового аллювия среднего
течения 8илюя

петрографический состав
[,',*'^" |"5ж;Ё"|"нЁ:*"

'зернах встречаются эпидот' турмалин' рутил' кианит' .ставоолит, пи-
рит' ро|говая обманка' хро1мит и 3олото. |1ироп и другие парагенетиче-
.ские спутники алма3ов (магнезиальньтй ильменит и хромдиопсил) в
русловом ал]1ювт4и 3илюя, |в отличие от аллювия рек Ареляха и .]!1а-
лой Ботуобии, встр'еваются очень редко и ,в един,ичнь1х 3ернах. |1ироп
в аллювии присутствует в виде остроугольньтх 'о,бломков' иногда сла6о
окатанньтх- 36лизи кореннь|хместоро>кдений, в ча.стности в аллюви'и
р. 1'1релях' зерна 1пиропа обьтчно крупнее зе1рен 1плиховьтх минералов'

1аблица 51

Распределение основных минера]|ов тяжелой фракции |шлихов
в рус.,|овом а.,иювии р. 8илюй _ от устья р. €юльдпокяр

до устья р. }куцт (по А. й. Бинтеру и |. Ф. ,(органову)

! с.'',','- !

| кярсйя |р. 11|умная

| групш 
!

1раппы

3фузивь:
Роговики

[1роние

минералы

23,в
1,8,,
б'б
7,5

]:41

53,7
3'6
1,9

54,9
2о,4
10,0

Р. зн.
0'3

14,5

5,7
1,2

13,4
19,5
12,о
3,9

12,2
2о,3
3,2

4'6
{'4
0,9

15,7
\7 ,8
{5,3
5,9

21,4
14,в
215

45,0
30,5
17,2
10,9
0,9
1,0
\'4

кура1их_ !'*'','"*'скАя ! 
' 
Б'-п''группа ! '"

||ироксеньт
1,1льменит
]}1агнетит

[ранат

[иркон
./|имонит
|!ропие

57 ,7
ю'7
12,2
8,7
0'3

Р. зн.
Ф'4

47 ,о
25,7
15,8
9,9

1'
1,0

переотлох{ет{нь|х из осадочнь1х толщ района; размер значительной пх
части 0,5 лс. ||о цвету ]вь1деляется несколько разновидностей пиропа:
розо,вь1е' малиновь1е' кра,снь1е, ]оранжевь!е с ра3личнь|ми отте1{т(ам!{ и
переходами ме)кду отдельньтми цветами. |{оказатель 'преломления от
1,737 до |,767.

Ёекоторьте 3ерна пирог11 пр,они3ань] густой сетью микротрещинок
в ра3личньт[ [а'||;РаБ,т|ёниях. трещинь| 3а.полнень.[ нонтронито]!1 с пока3а-
телем предомлег1ия от 1,576 до 1,610 (по даннь1м и. 

^' 
Руковипгнтско-

вой). 3ти зерна имеют матовь1й блеск, а так'{е специфичнь1й, преиму-
щественно красновато->келтый цвет.

8 алмазнь:х отло)кениях 1пироко распространен и другой параге!!е-
тический 'спут}|ик алма3а - маг}|е3иальный ильменит. 0бычно Фн в'стре-
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чается ,в-виде нешравильньтх и угловать1х зерен с 1пероховато}] позе,рх-
ностью. йн,огда на по,верхности з,ерен ра3личаются 1паровидньте бугор-
ки' разде.т{еннь1е пленками лейкоксена.
- Алмазь: в русловь1х отло'(ениях приурочень] к аккумулятив:ть1м

формам всех типов. Ёаиболее распростран,ень1 ро,ссь1пи берёговь|х от-
мелей, ,представляющие 'собой галечниковьте поля, окаймляющие вь1_
пукльте сторонь| излучин рек. |[о Билюю длина их изменяется от 2 до
13 км. &1опт'т*ость галечников обьтчно 'от 1 до 4 м. (одерх{ания алмазов
ни3кие' они сосредоточень1 в наиболее ]вь|пуклой части !!3о1}911ЁБ1.

Роосьппи береговьтх валов и бечевн]и1ков оче1нь у3к[{е (5-10 лс), :ло
значительной,протя>кенности. Фт,бероговь1х отмелей онтт отличаются
]повь1ш]ег1нь|п{ содер)кан'ием крупнообл'омочного материала. Ёаибол'ее
обогащеньт алма3ами прирусловьте ча'сти береговьтх валов и бечев-
ников.

Россьт;пи намь1|в|нь1х о1стр0в|ов, т1(Ф€ ],1 отмелей ши!роко разв}'тьт в ба,с-
сейнах 'всех ре,к района; 0ни отличаются от ,предь|дущих тем' что пол-
костью слох(,ень1 намьтвнь|м материалом. Размерьт россьтпей разнооб-
ра3нь1: от нескольких сотен метров до нескольких ть1,сяч метров в дли_
ну и от 10 до 400 м в т1!ири|1у. Фсновная масса алма3ов концентрирует_
ся в головнь1х частях этих намь1вньтх форм. ,|[овьттшеннь1'е соде,р>кания
алма30в пространственно совпадают с участками,,сло)кенньтми наибо-
лее крупнообл,опточнь;м материалом.

'€о,бственно русловь1е россьт'пи имеют небольтпие мощности (0'8-
\,6 м). }становлено струйнатое строение этих ро'ссьтпей (.[1ьяков, 1961),
11]ирина струй и3меряется 30-100 л. €амьте обогащеннь1е струи приуро_
чень1 к пристер)кневь|м зонам потоков. Ёаиболее богатьте части струй
начинаются в пределах головнь1х частей верхних побочней перекатов и
в центральньтх частях плёссовьтх лощин. Россьтпи бедньт алмазами, но по
сравнению с русловь!]ми россь1г|ями ]вь11пеописан,нь1х ти'пов они обога-
щеньт сильнее. Ёаиболее обогащенньтй участок россьтпе'й отмечается
ни)ке устья р. -&1алой Ботуобии.

А л,м а з ь| и3 россьтпей Ботуобинской области по вне1пнем у о6лику
сходнь{ с кристаллами и3 |коренного мест0ро)кдения .&1ир. (риста.;тльт
из всех этих 'месторо>кдений имеют ,в 'основном грубо''таминар1'{ое
строе1{ие и предста'влень1 главнь:м об,разом октаэдрическими алма3ами
и кристаллами переходного (от октаэдрического к ромбололекаэдри-
нескому) габит'уса (табл. 52). (;ристалльт кубического га6|1туса, как л
в трубке .&1ир; встречаются весьма редко.

1аблттца 52

|абитус алма3ов Ботуобинской алмазоносной области (в |,)

Россыпи
р. игвлях

Россыпь
р. Билюй

19

7
\

оэ

5
\

28
6
\

67

20,5
72,5

3аметнь:х отлич|1й в морфологии алма3ов и3 россь!пей по срав;{ению
с трубкой А4ир такх<е не на'блюдается (табл. 53). Ёаибэлее 1пироко
ра,спространень1 кристалль1 с зано3и'стой гптриховкой, с по"ц}1цен}ри-
чески растущим11 гранями, 'плоск0граннь1е октаэдрь1 и алмазь[, сло}ке,{-
нь1е дитригональнь|ми слоями ро'ста. {,арактерньте для ,некоторь|х

$ 3аказ )т|е 6818 129



1аблица 53

|}1орфологинеские типы алма3ов (в % к общему количеству алмазов)

основнь!е морфологинеские типь;

&1есторождение
! -,,"-"'-[ ,пубьге
!

нение) 50 ,4

!',,с*
| 

*,0

19,5

1'6

35,7

Россь1пь
пятачок

19,2

0,9

37,0

8,9
24,6
2'о
0,8

Ёет

Россь|пц
р. в|1люй

Рос сь]пи
р. 14релях

9,4
25 

'в
б 

'33
1,0

10
25

1
5

|7 ,в

0,8

27 ,о

11,0
18,5
8,5
|'7
4,9
0,5
2,9

ц'
2,7

0,8
5,8

месторо)кдений алмазь1 с- блоковой структурой р азвить|'слабо. Фкртгльтх
алма3ов обь1чно не наблюдается; исключение составляет ли1пь ро:-
сь1пь р. |'1релях, где на ть1сячи кристалло|в встречаются единичнь]е круг_
лые а;ма;ы (в ,основном ромбододекаэдрического облика). Фни !е,]ко
в,стречатотся |-т в россь|пях вилюя. Ёа пов'ерхности этих кристаллов от-

мечаются ромбический узор трещин и сер,повиднь|е трещинки' свиде-
тельствующие о сравнительно длительном переносе таких алма3ов. эта
оцень редкая групла кристалло-в, по-видимому, имеет иное происхо)кде-
ние, не свя3анное с трубкой мир.

[1' .,'и* .цюминесйнтньтм сйойствам (в ультрафиолетовь1х лучах)

россь1г1нь1е а.пмазь1 практически мало отличаются от алмазов !13 труб-
ки м1{р (табл. 54).

| а6;ти\а 54

Распределение алма3ов по цветам люминесценции (в 96 к общему
количеству алмазов)

41
50

г{еясн@
свечение

А+ 1;)

16

16

6,0

2в
20
данных

16, {

7

15

3,0

{аракте,рнь]е для трубки А4ир фиолетовь]е алш1азь1 вс'греча1отся так-
>ке и ; рсссьтпях. Алмазьт из россь1пей не имеют каких-либо следов ис-

тирани; ребер' Ёа их г{оверхности нет ромбического у3ора трещин 11

*фигур удара> (серповиднь1е трещинь1).
' в!цйнствённь1й ьтличие1\{ россь1пнь1х алма3ов от алмазов и3 трубк}1

А{ир являются наблюдающие'ся в них по трещинам ярко окра1пен|{ь1е

втоъичньте минераль1 (гидроокисль! х{елеза') , благодаря че]!1у некот0_

рь1е трещиновать1е кристалль1 имеют ярки1| )келто-оран^евьлй и крас-
ньтй цвета.
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|| споо ршя фо рлсш рово|'шя рь'хль'х отплооусеншт1 ш об розовоншя
россьопей

3 конце триаса и в раннеюрское время в Ботуобинской об.пасти
бьтли'бла,г9приятньте условия для денудаци0нно-аккумулятивной де'!-
тельности. |!осле 3авер1пения траг{г{ового магм,ати3ма и' по_в1{димому'
формирования некото[ьтх кимберлитовь!х тел наступил континенталь-
т;ьтт} пери'од, характер,и3о1ва;втпийся че1редова]ние'м }каркого }1 умере}|_но влах(,ного (Бахрамеев, 1954) кл]имата. 14'нтенси,вное химичес}(0е
вь1]Бетрива}{Р1е в конце триа1са '|1 Б ;Ё2т]3'|!€ лейаса о'бус'повило
превращение раз}]ь1х г{о составу и возрасту ,г{ород в глинисть1е, ,цресвя_
нисть1е и другие де3интегрированнь1е продукть1 корьт вь|ветрива!{}1я.
Фдно'временно'происходили процессь1 карстования и вь1щелачи3ания
наиболее подви}{нь|х элементов' в частности кальция и магния ]{:] кар_
бонатньтх пород. Ёа 'пер,вом этапе денудаци'онной деяте'';ьност]{ про_
цукть| вь1ветрива'ния слу>кили материалом для образования песчано-
глинисть|х отлож'ений и алма3оноснь|х россьтпей. |енулационнь1е про-
цессь1 'более активно ]п'ротекали в пределах 3онь1 ра3ломов' где породь{
подвер)кеньт более интенсивному вь|ветриванию. Фни проя'вились в вь1-

работ]{е 1пи1роких |и ,п,оло1гих депреосий, общее Ёат|!!3:вйёЁ].1е кото1рь1х
совпадает с зоной р.а3ломов и имеет уклон на север_северо-вост]ок.
Б рэт-лейасовое время эти депрессии и являлись базиёом эро3ии для
о]кру)кающей территории. &1атер иа л, 3 аполттяющий отдельнь1е в]1ади !{ь|'
бьтл неодг:наков.

\4з-за отсутстБ!1я чисть|х карбонатньтх,пород карстовь1е проце1ссь]
ра3вивалис1, слабо, депрессии бьтли неглубокими, но, очевидно, ]пиро-
кими и дост'аточно протя)кенньтми. 3ти депрессии 3атем сь:грали боль-
1пую роль' так как определили направление временнь1х потоков.

3розт.тонная деятельность в районе трубки }1ир бьлла обусловлена
не'больтпими поднятиями, происходив1пими в рэт-лейасе. [уля по то}1у'
что почти всюду в основании рэт-лейасовь]х Ф1:'198€н|й сохра!!илас|)
кора вь1ветривания и что общая мощность рэт-лейасо1вь]х и ни)кнеюрских
континентальнь|х отло>кений не превь]1пает 35-100 л, эрозионнь]е
процессь{ ,протекали слабо. Ёа первом этапе бьтли вь:работань; }1]и,ро'кие
де,прессии и 3амкнуть1е впадинь1. Бсе это характерно для вре}!,-.!]:]о
действующих воднь1х потоков, связаннь|х € "т1]:|'БЁ8ББ];ми до;кдями в ус_
ловиях сухого климата, а не для рек с постояннь{п,{ водотоком. 'г!ивне-вь|е водь1 п'о-ра3ному вл!]яли на пеоенос твердого 1\42т€!|42а13| они г]если
то песчано-гравийньте галечники, то песчано-глинисть1.е ооадки. Бсе это
бьтло, обусловлено материалоп4, размь1вав1п?1мся времен]1ь1м потокош{'
а так'{е 11Фа1Ф*€Ё1,{€,1!1 истоков и направлением потока. 3озмо>кно,
что г{екоторь{е депрес:ии после ливневого' до)кдя 3аг1олг1ялись во_
дой, образуя озера' Аругие при привносе больтпого количества ма_
1'ериала нацело 3апо"ц]|ялись пролювиальнь]ми осадками и в после_
дующее время вновь частично ра3мь!вались и заподнялись новь{ми
отло)ке1{иями.

йзунение л].]тологии рэт-лейасовь!х и ни)кне}орских отло}ке1{и:} вблт.т-
згт трубки А4'ир показь}вает' что приток водьт ра3личной си;тьт в депрес-
сию, вь{полненную этими от.цо)кениями, бьтл неоднократньтм. Ёеодигта-
ковая крупность материала, плохая его сортировка, частое чере,цованце
|'|!.€#Б}тБ][ разновидностей песчань1х и глинистьтх образованиЁ], а та]<''ке

"пинзообразньте и другие сло)кнь1е формьт их за"цегания' иногда без чет-
к}{х границ п,1е){ду отдельнь1ми раз}!овид!1остями пород' достаточ]|о хо-
ро]'1]о характери3уют условия формирования отлох<ений времен1]ь]ми
потока п1и.

[1одттятия вскоре прекратились. 3асушлливьтй климат сменился вла)к-
нь]м, что приве.цо к заболачиванию Аепрессий. }стойчивьтй в"ча>т<ньтй кли_
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мат и пь|1|]ная растительность яву!лись благоприятньтми условиями
для образован|тя бурьтх углей, поч'ги повсеместно просле)кивающихся
на абсолютной вь:соте 335-342 м. 3ьттле они сменяются гтесками и
глинисть|ми песками' нередко содер)кащими тонкие прослои углей,
алевритами и другими разностя,ми,песчано-глинисть|х отло;кений. 3ти
породь1 ,обьтчно сл'оисть|е и х,оро1по прослех(иваются на б'ольтпих пло-
цадях. |1о.тти 'нигде не встречаются гравийно-галечнь1е или другие
грубообл'омочнь|е отл'о)кения. 3ти фактьт указывает на ?Ф, что
произо'|пло некоторое поднятие оа3иса эрозии (оневидно, поднялся
только уровень водьт) и почти 'полное 3атухание эрозионной дея-
тельности.

Асторпя геологиче0кого ,ра3вития опись|ваем'ого района после ран_
неюрской эпохи не сов'сем вьтяснена. 3 районе трубки А4ир отло>кения
более молодого возраста, 3а и]ключением четвертичнь|х' пока неи3-
вестнь1. Бновь 3аметная денудационно-аккумулятивная деятельность.
началась в конце третичн,ого периода. €начала она бьтла слабой и огра-
ничилась ли1пь,поверхностнь1м пер.емьтв,ом мезозойских отлох<ений.

!!4нтен6ивнь1е реги'о,нальнь1,е поднятия и активная де!{удациочно-
аккумулятпвная деятельность 1широко проявилась у)ке в-четверти1'1ь1;.1
перйол, когда район вн,о,вь начал испь1ть|вать поднятие. вла}кный \ли_
мат и }1нтенсивнь1е региональньте поднятия спосо,бствова,/_1и 3а'по}ке-
нию разветвленн,ой ренной т€€?й }1 вь13вали а,ктивную эрозионно-а1(1{уму_
лятивР1ую деятельность' 1привед1пую к формированию аллювиальнь|х
алмаз'нь1х россьтпей. .4,ля образования четвертичньтх россь]пей на--рас_
сматриваейой тер'ритории условия бь\ли 1весьма благоприятньте. |( на_

чалу четвертичн,ого периода вь]ровненньтй район в 3начительной ]!1ере

бьтг покрьш континентальнь1ми ме3о3ойскими отло)кенияп1и' местами
содер}кащими ал{ма3о'н'оснь1е гори3,онть|' подвергав1|]иеся наряду с ко-

рен'нь1ми источниками усиленн0му ра3мь1ву.' |[роцесс ,фсрплирования ,россь1,пей начал,ся в самьтй начальчьтй тте-

риод 3алох{ения речной сетй. ||о ,рекам Арелях и йалой Ботуобии ал-
йазоносность установлена во всех террасах. (онценщация алмазов уве-
личивалась ,в более молодь1х отло>кениях, соответствующих более мо-
лодь1м циклам; 11аиб.олее богатьтми р,о'ссьтпями являются россь|пи акку_
мулятивнь1х террас (пер,вь:е т0ррась1 и поймь1).

Б ,современнь1х речнь1х долинах дальность перено,са алмазов о'г ко-

ренного источ1]ика в настоящее время еще недостаточно и3учена' 
_ _' Бсл,и считать главнь1м ,кореннь1м источником для россь{пей }1ало-

Ботуобинского района ким;берлито,вую трубку }1ир и учить1вать, чт9
алмазь1 встречаются в долинё р. 14релях и на всем протя)кеции -[алой
Ботуобии (наниная от устья р. Р1релях)- и далее.по Билюю (ни>ке.\1а-
лой Ботуобгти) Ао ,кось1 с0колиной, то общее расстояние переноса ал1!1а-

3ов'составит более 500 км.
|1о Билюю алмазнь]е россь],пи убогие, так )ке как и на 3начительн'ой

части р. ^&!алой Ботуобии. т'олько на отдельнь|х ее отрезках оци пред-
ста,вляют г|р,ош!ь]1пленнь!й интерес. !{аибольтпая концентрация ал\лаз()в

находится в россь1пях в пределах 25-30 км от коренного источни1(а.

3десь, в частно,]ти по р. Р1релях, алма3нь1е р'оссь1пи' как правило' при-

урочень1 к песчано-гравийнь:м галечникам' 3алегающим на коренном
цоколе (плотике) и ,перекрь1ть1м сверху суглин'ками' супесями и гли_

нами.
|(ристалломорфол'огические особенности алма3ов и характер }1х

спутциков пока3ь1вают' что кореннь]м источником питания дл'1 этт'1х

рБЁс!гпей я'влялись гйавньтпц образом ким'берлито1вая трубка ]!1ир

и' в03мох(но' развить|е |1а водора3делах древние алма3оноснь1е от-
.по}кения.
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дАлдь!но-АлАкитскАя АлмА3оноснАя оБлАсть

Аалдьтно_Алакитская алма3он'осная область располо}кена в преде-
лах €ред:те-€ибирской во3вьт1шенно.сти и включает ме)кдуречье вер-
ховьев рек Алакита и &1архи. Река !,алдьтн является наиболее круп-
нь|м левь1м притоком р. .[1архи в этой области. [{лощадь ее составляет
20000 км2'

3 геологоструктур'ном отно!пении рассматри,ваемая о:бласть распо-
ло)кена в 'пределах 3онь1 оо'членения двух круп,нь|х структурн,о-'гек'го|{и-
ческих о,бластей: Анабарской а,нтекли,зь! на севере и 1унгусской сине-
клизь| на юго-3ападе. 3та 3она сочленения охарактери3ована Б. А. _\4а-
сайти,сом (1955), п. в. Фффманом (1959) и другими исследователя}1{1
как 1широ|кая 3она разломов' протягивающаяся в северо-западном на-
правлении на 900 кл от среднего течения р. }1архи до в'ерховьев
р' .&1аймени. Б верхних гори3онтах чехла слагающие ее 'породь1 харак-
теризуются флексурообра3нь1ми переги!бами слоев' небольтпими по ам-
шлитуде ступенчать1ми сбросами и линейными разломам!!.!' 3онами дроб_
]]ения' а так}ке многоч1{:леннь1ми силлами и дайками трапг{ов' вулкани-
че|с'1!ими }керлами и трещинами' 3а1полнен|нь1ми туфами. 14тттенсивньте
многофазньте проявления магматиче'ской деятельности свиде'гельс'гву-
ют' согласно представлениям А. 3. ||ейве (1956, 1960), о свя3и Би;тюй-
ско-1(отуйской зоньт с г"пубинньтми ра,3ломами фундамента. Раз.цомьт
кос|в енно |подтверх(да ются та к}ке |п1р1иур'оченн остью и|г{тен'с|4в н ь1х п ол о'со _

вь]х аномалий (Бабаян 1и др.' 1960).
Б северо-восто.лной части области принимают участие карбонат:1ь]е

отлох{ения ордовика 14' силура. Б юго-за'падн,ой насти ра3вить1 и осадоч-
но_туфогег:ньте. образо,вания верхнего палео3оя (:карбон 

- 
перп:ь)' ни)к-

него ме3озоя (них<ний триас) и отло)кения нетвертйчной сис}емы. маг-
матические породьт'представлень1 траппамп и кимбе|рлитами.

Ф-рд'в}1кские отл о'{е н и я' являющиеся нап'6олое древними
платформеннь1ми образ,о,ваниями, зан,имают всю северную и северо-
в-осточную части области; они представлень1 двумя ни)кними отделам1|.
Ёаиболее тпироко ра3вить1 отлох(ения ни)кнего отдела, которьте по п1и-
неральнь1м признакам подра3деляются на два я,руса: них<ний 

- усть-кутский и верхний - нуньский.
Фтлох<ения г!€!:3919 яруса, предста,вленнь!е маркокинской свитой,

сло)кеньт главнь]м образом пелитоморфнь!ми, оолитовь1ми битуминоз-
нь]ми и3вестнякам'и' известняковь1ми конгломератами, рех{е долом!.1т!1-
сть|ми и3вестняками и доломитами. 3ти породь: ;прео,бладают в бассей_
не-р. [алдьтн. А4ощн,ость составляет около \70'м (Бобриев;тн и др.,
1959).

Фтло>кения чуньского яруса, объединяемь|е в олдондинскую (более
лревнюю) и сохсолохскую (более молодую) свитьт, не имеют ':егкойграниць1 с ни]келе'(ащими 'породами усть-кутского яруса. [ран:аца
ме}кду ,ними проводится усло1вно - 

по смене карбонатнь1х пород усть-кутского яруса пестроцветнь|ми карбонатньтми и терригеннь]ми поро-
дами чуньского яруса' содер)кащиш1и фауну бФ./|€€ разнообразного со-
ста1ва. Фтло>кения чуньск0го яруса пр,едставлень1 мелко- и средне3ео-
нисть1ми и3ве,стняками''песчанистьтми доломитап{и с прослоями и3ве,ст-
}1якового ,плоскогал.ечного кот1гломора1'а' доломита, доло1!!итисть|м{.{ 1{3-
востняками, алев'ролитами, песчаъ1икам\4 и аргиллитами. |1о ли'голог].1-
чески,м пр!13накам они подра3деляются на несколько гори3онтов. 3ти
|!Рольт 'преобладают в бассейне верхнего тече}1ия }1архи и Алакцта.
-&1ощность отлох<ений чуньского яруса и3меняется от'210 до 280 'и,
в том числе мо1цг]ость сохсолохской 'свитьт - от 60 до 35 м.

€редний отдел,ордовика представлен отло)кениями криво./|уцкого
яруса' оостоящим и3 глинисть1х доломитов, и3вестняков, долом]-{'г:{сть]х
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и3вестняков и доломитисть!х м0ргелей с редкими прослоями органоге;|-
нь|х и3вестняков. |1о окраске эти породь1 подра3деляются на два го'
риз'онта: ни>кний пестр'оцветньтй и верхний - зеленоватьтй. |{ородьт
среднего ордовика лех{ат с угловь1м несогласием на отло}кениях сохсс)_
лохс,ког] свить] ни}кнего ордов'ика. Ба дневную по'верхно'сть они вь]ходя'г
в виде узкой полось1' 3аключенной ме>кду 'отложениями ни)к1{его ордо_
вика и ни'кнего силура. -&1ощность пород среднего ордовика, согласно
дан1]ь1м А. ,|!. {,арькива и др. (196{) , от 20-25 до 45-60 м.

ФрАовикские отл,ох(]ения являются вмещающими породами для
боль:пинства киппберлитовь1х тел Аалдьтно-Алакитской области. 1ак,
на пло1]],ади сп.цошного ра3вития ордовикс1ких карбонатнь1х пород рас_
поло)кеЁь1 трубки 3арница, }давная, €ьтть:ка'нская у! др.

€илур [тй'ские отло}< ен ия' имеющие небольтпое распростра_
нение' предста'влень1 г{,ородами только ландоверского яруса' когорь1е в

виде узких полос и отдельнь1х пятен 3алегают на ра3мь|той поверхности
пород ра3л}1чнь|х ярусов ордовикской системьт.

_ 

|( отло>кениям ландоверского яруса относятся однообразнь1е микро_
зернисть|е глини'сть1е известняки' органогеннь1е и битуминознь|е и3вест_
няки.

А4,ощность 'с:тлурийских отло}кений изменяется от 30 м в восточной
части области до 180-190 м в за,падной ее части.

Фтло)кен!|я верхне,г,о палеозоя распространень1 доволь-
но ц1ироко на территории верховьев рек Алакита и .&1архи в виде почти
спло1пной [олоФь1, а та1кх{е отдельнь1х небольш:их участков в г1ре/{елах
траппового плато. Фни залега}Фт ,€ }[,т|ФБь!м несогласием на ра3лицнь1х
го]ри3онтах ордовика и ни)кнего силура, а так>ке на кимберлитовь|х
породах. 3тими породами пер,екрь1ть1 кимберлитовьте трубки €ьттьпкан-
ская, }1осквичка и др.

Б верхнепалеозойских отло)кениях
ра3мьтва кглмберлитов' ,в том числе и
ваются 6олее детально.

(оренньте обна)кения тер'ригеннь1х'пород верхнег,о т|{3,||€93@1| совер_
1пенно отсутствуют и3-3а их малой устойни,вости процессам вь1ветрива-
ния. Ёа участках их распространения, часто 3аболоченнь1х' как прави-
ло, развить1 отрицательнь1е формьт рельефа.

|{осле 1957 г., когда геологами ниигА м. А. 1(рутояр:ким,
Б. А. А4ила1певь1м, А. н. Баумовьтм и другими бьтло установлено, что
конгломерать1 верхнепалеозойских пород в районе оз. Ёадехгд содер-
}}(ат пироп' пикроильмецит и алмазь|' на тер,ритории распространения
п0род верхнего ,палео3оя Амакинской экспедицией ![} бьтли проведе-
нь] поисково-ра3ведочнь1е и геофизические работьт с целью обнару-
)к'ить 'н,овьте :<имберлитовь|е тру6ки и древние россь1,пи ал1!1а3о'в. Б ре-
зультате этих и более по3дних геологосъемочнь1х работ во мног;1.к уча-
стках района верхнепа/1ео,з'ойокие отло)кен]ия бьтли изунень1 детально и
подра3делень1 1]а три свить]: катскую (6213с1), бургуклинскую (Р1бг) и
пеляткинско-дегалинскую (Р2р1 + 6я) .

(а т'ска я св ит а (€213с{) кар1енноугольской системь| вь1делена
А. А. |!отураевь{м и &1. Ё. Басильевой на основе сбора флористи.теск:тх
остатков' а так)ке спор и пь1льць1 древних растений. Фтлох<еная свить1

установлень| ,в 3ападной части о6ласти, в пределах Алакитского и }1ар-
хинского алмазоносного районов.

||ородьт каменноугольного во3раста обьтчно,окаймляют довольно
тпирокой поло,сой подно)кия трапповь1х уступов' иногда перекрь1ть1
?!2пт|{2й[ и слагают пони)к,еннь1е заболоченнь!е участки на трапповом
плато. Фни залегают на размьттой пов,ерхности и3вестняков ни)кнего
силура или средного ордовика и постепенно 1сменяются терригеннь1},1и
образованиями . ни)кней перми.
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Фтлох<ения катокой св'ить| представлень| в основно1!{ светло"серь1ми
и )келтовато'серь|чи песчаниками и алев'рол|1тами с прослоям|1 арг\1л-
литов и ,т'лини,стьтх сланцев' аргиллитоподобных глин и углей. Б ослтова_
нии свить] местами отмечаются конгломератьт и галечники. отло)кения
фациально не вь!дер)кань1, и3меняются по составу и мощно'сти как в
вертикальном, так и в г'оризо'нтальном наг1равлениях. 3алегание пород
часто лин3о'видное' что приводит к бьтстрому вь|клиниванию одних
осадков и к замещению их дру.ими без какой-либо закономерности. по
да'ннь]м А. А. ||о'гуроева и м. н. Басилье'вой отло}кения катской с'вить1

в северной части территории по литол'о|гичеоким при3накам подра3де-
.цяются на три части. Ёи>княя часть 'сло)кена почти исключительно мел-
козерн;{сть1ми песчаниками кварцевоцполев,о1ппато1вого состава с ред_
к1{ми ,прослоями алевролитов и галечников. в средней части ра3реза
ра3вить| алевролить]; верхи разре3а более ра3н'ообра3ньт п'о составу:
3десь череду}отся алевролить1' аргиллитьт' углисть1е и глинистьте сла1{-

ць1, угли и песчаники' угли встреча]отся в виде линз и прослоев мо1ц-
ностью от 2-3 до 10-30 см, иногда до 90 см. !гли бурьте и на значи-
тельной г|лощади при,годнь1 для исполь3ования их в качестве э]]ергет!1-
ческого топлива.

Б отло>кениях катской свитьт обнарух<ен богать;й спорово-пь]льцевой
комплекс' кроме того, собрано значительное количество рас'гительнь1х
остатков. |1о за'ключениям м. м. Фдинцовой и А. Ё. ?олстьтх, все они
характернь1 для средне-верхнекаменноугольной эпохи.

,&{,ощвость катской 1свить1 составляет от 5,0 до 25-30 м.
Бургуклинская свита (Р1бг) них<,ней 'перми 33о']€[2€'| на по-

родах каменноугольн0го во3раста ли'6о с перерь]вом , ли6о с ]-1ос'ге]1ен-
нь!ми переходами. 14ногда они лох{атся непосредственно на размьттот?
!ФБ€!}[:Ф€1и ни)к,него ,силура и среднего ордовика. Фтлох<ения бургук-
линской свить{ представлень1 конгломе'ратами, песчаниками' алевроли-
тами' аргиллиташ1и' углисть]ми и глц|1у1сть!ми сланцами с редкими лин3о-
виднь1},1и прослоями углей, туфопеснан]{ков и основнь1х туфов. 3ти отло-
}кения 111ироко ра3вить1 в верховьях р. }1архи, где бургуклинская свита
сло)кена в основном песками и песчаниками с прослоями алевролитов 1-,|

с редкими гальками кремнисть|х пор,од. 3десь встречен линзовт-тднь:!
прослой конгломератов мощностью 1-2 л. Б верховьях ручьев Фкаме
нелост]{-и }нга_€о.{'€Ф,т|9)( отло)кения ,бургуклинской свить1 сосгоят глав-
ньтм образом и3 глинисть1х и углисть1х сланцев с прослояш{и песчани-
ков. ]аким 'образом, по литологическ].1м признакам ни>л{неперш]ские от-
.по)кения почт[! не отличаются от ни)келе)кащих отлох<ений катской
свить1.

|]алинологическт.:й спектр и растительнь!е остатки бургуклинскоЁт
свить{ 11есколько ,61л|4!а}Фт€я от таковь1х катской свить1 и, по 3ак"т|юче-
нию й. }4. Фдинцовой и А. Ё. 1ол,сть]х' характеризуют ни)к1{епермскую
эпоху.

,\4ош:.нссть отло>кений свитьт непостоянна - от |о-12 до 25-35 лс.

[{елятки1{ская и д'егалинская (Р2р|*0у) свить! верхгтей
перми дово.цьн'о 1широ1ко 'распространеньт. Фни развить1 ли1пь на ме}кду_

речьях в лреде.цах траппового плато и интенсивно интрудироваг|ьт се_

кущими телами'1 раппов.
Фтло>кенття верхней перм1.1 залегают на ра3мь|той поверхнос-ги по_

род бургуклиг:ской' а иногда и катст<ой свить{' ре;^ке - на г.цинах корь|
вьтв,етривания ландове,рских и3вестняков и перекрьттьт туфогеннь{1\{и об-

разованиям}{ ни}кнего триаса. Берхн,епермские отло)кения представ-
лень1 конгломерата1!1и' пе|сками и 'песчаниками, алевролитами и в мень_
штей мере 

- 
а'ргиллитами' глинисть1ми и углисть]ми сланцами и уг.ля}1!'{.

Б верхней т]асти ра3реза ,появля]отся туфопеснаъ1ики' туффитьт ]{ доле-
ритовь]е туфьт. €уп:ественньте отличия ме}кду отло)кениями верхней
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и них(ней перми не ,на'блюдаются' в связи с чем граница ме)кду ним|'
проводится услов'но.

||ородьт пеляткинской и дегалинской свит охарактери3ованьт флори-
стическими остатками' на основании которьтх устанавливается их верх_
непермский во3раст. 1,1стичная мощность этих отлох(ений не установ-
лена. Б районе уча'стка 9ерного она 3оставляет 19 м, а в районе трубок
€ьттьткан,ская ут Айхал - до 30-35 л.

1риасовь1е отло)ке'ния имеют |1]ирокое распространение.
Фни объединяются в туфогенную свиту ни)кнего отдела триаса' разви-
ть1 в верховьях р' &1архи, в районе трубки Айхал и других местах.
}( них<немутриасу эти отлох{ения отнесеньт условно по своему сграти_
граф'инескому,поло'{ению' посколькуони 3алегают на ра3мь|то:? поверх-
ности палеоз'ойских п'ород (от ,орловика до верхней перми).

|1'ор,одь: туф'огенной ,свить| состоят и3 различньтх туфов, туффитов и
туфопеснани|{ов с прослоями ]п'осчаников и алевролитов, почти не со-
дер)кащРх лирокластического материала. Ё'есмотря на больлпое вне1п-
нее равнообразие, туф'огеннь|е п0р,одь1 до'вольно однообразнь[ и состоят
из вулканоген}1ьтх 'обл'омочньтх пород, ра3личающихся п,о ра3мерам зе_

рен. .&1ощность туфогенной толщи от \0 до 45 м.
9 ет вертич н ьт е о тл о )к е н и я' распр,остраненньте повсептестг;о'

предста'влень1 элювиальнь1ми' элювиально-делювиальнь|ми' озерно-
бол'отньтми и аллюв'иальньтми генетическими типами.

3лювиальг:ь!,е'отло)кения ра3вить] на плоских участках ме>кдуре.:иг}
1{ :€|1/{Ф1]'|РБ11\,1 че}:лом небольтп,ой мощности покрь|вают водораздель!.
3лювий, развитьтй на трап;пах,- гль|бово_щебенчатьтй, а на кимберли-
тах _ глинистьтр] с примесью дресвь1. Ёа некоторьтх трубках элювит!
представляет определенньтй промьттпленньтй интерес. [рануломе'гр''че-
ский и п,етрографичеокий состав элювия ][олностью 3ависит от состава
маторинских пород и степени,их устойнивости пр'оцессам вь1ветривания.

3лювиаль'но-делювиальнь1е ,отло)кения ра3вить1 такх(е }лироко:
спло1пньтм плащом они покрь|вают склонь1 долин и ме>кдурений.

Ф:зер'но-болотнь|,е отло}кения приурочень! к !пони)кен'иям всовремеч-
ном рельефе в пр,еделах траппового плато и тя'готеют в основном к уча-
стка1!!' где ра3витьт 'пермские отлох(ения. \1аи'боле'е |пир'око ра3вить1 в
истоках р. }1архи и ее притоков. Фни представлень! галечно-гразелисто-
шесчань|м материалом' гл.и'на'ми' суглинками, су|песями и идисть1м1{
осадкамР|',об,огащеннь|ми ор'ганиче,ским веществом. Фтмечатотся про-
слои и лин3ь| торфа и льда.

Аллюв,и'а.пьньте ,отлох(ения развить! в ре1чнь]х дол'инах и предстаз'1е-
нь1 террасовь1ми, пойм,еннь|ми и русловьтми образованиями, во3раст ко'
торь|х соответствует среднему верхнему и современному отделам чет-
вертинной системь|. 1( среднему отделу откосится аллювий 'гретьей 1|

второй ,надп'ойменнь|х террас р. Аалдь:.н, сохранив1пихся ли1пь в виде
реликтов (см. раздел <<[еоморфология речнь1х долин>).

1ипичньтй ра3ре3 второй надпойменной террась| р. АалАьлн, по
да'нньтм Б. Ё. |_!{ук}|Ёа, т€,тт€./{,}ющий:

}1ощность, л
плотнь:й с редкими вкл}очениями гальки и3вестняков и

2. .|1ьдистьлй'суглинок серого цвета с единичнь!ми обломками карбо-
натнь|х пород ра3мером до 5-1.0 см. Аелтовий

3. )1(елтовато-серьтй суглинок с большим количеством щебня и гльтб
известняков' доломитов' доломити3ированнь1х и3вестняков. €релний раз_
мер обломков 7-8 сл' @бломочньтй материал составляет 25-30оь общего
объема породь|

4. Балунньтй галечник' сцементированньтй :ке.цтовато-кор}!чневоЁг пес_
чаной глиной. |!реоблалает, хоро]ло окатанная галька карбонатнь|х пород;
в гравийной фракции в 3начительном количестве содер}катся траппь!.
Б подчиненном количестве присутствуют кварц и кремний обьтчно хорошей
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5. 3лювий аргиллитов' представленнь|й голубовато-серь]ми глинами
с плитками доломитов и доломити3ированнь|х и3вестняков. |1лотик 0'2

( верхнему отделу четвертичной системь1 относится аллювцй первой
надпойменной террась|, раз,витой ,в долинах мархи, Аалдьтна и €охсо-
лоох-ма,рхинского вь||1:е устья ручья -&1елкоильменитового. мощность
а_ллювия первой надпойменной террась1 этих рек составляет от 5,1 до
6,4 м, в ср,еднем 5,5 м. Берхняя часть ,ра3дела (пойменная фагпия)
представлена суглинками (мощность 3,0-3,2 м), а них{няя (русловая
фашия) - валунно-галечнь1ми отло}(ениями (мошность 2'3-2,-о м).

( ,современн'ому отделу н,етвертивной системь1 относятся т!оймеп-
нь|е и русло,вь]е отло)кения рек йархи, ,{,алдьлна, ручьев €охсолоох-^&1ар-
хинского и ||иропового.

|1ойменньте отло)кения представлень! в ни3ах ра3реза гравийно_
галеч,нь|м матер}!алом с редкими валунами, а в верхней часги сугли]{-
ками и супесями.

Б отличие от террасовьтх, обломочнь1й| материал русловьтх от"цо;к(}-
ний менее окатан' но ,более крупньтй. Аллювий ручья |1иропового б'оль_
:п,ей частью,перекрь1т сов,ременнь1ми делювиальнь1ми образованиями.

^'1'0щность 
руслового аллювия обь:чно не г{ревь11пает 2-3 ,т:.

.&[агматические по'родьт в Аалдьтно-АлакитскоЁт о'бласти представ-
ле,нь| траппам|1 и кимберлитами.

1р а п п ьт образуют преимущес?Б€ЁЁтФ пластовь1е 3але;ки - силльт,
р,едк0 да'йки и очень |пир0ко распространень1. ||ластовьте 3алех{и ра3-
вить| почти :та ,всей территории 'области и интрудируют породь[ ра3лич_
ного во3раста от ордовика до перми включителБно. 1,рап'повь|е силль|
иногда п,ерекрь!вают и кимберлитовь1етрубки (€ьттьтканская, }Фность,
@ктябрьская). €огла,сно даннь1м А. ||. Бобр,иевича и др. (1959), пласто-
вьте зале)ки трапгов сла'гают три яруса: наабсолютной отметке 360 'и
(мощность до 10 м), на отметках 3в0-490 л (мощность 120 м) и на от-
метках 550-650 л (мощность 60-100 м). Аайковь1'е тела траппов пр'1-
урочень| почти искл1очительно к ли|1иям разломов. Б больтпинстве сво-
ем они прямолинейньт и отличаются значительной протя}кен1{остью
(20-30 к-тт). |1онти вое дайки имеют северо_западное простирание.

1'рап,пьт представленьт пр,еимуществен}ло темно"сеРь|ми плотнь1мт.1
оливиновь1ми до"т]еритами, главнь1ми ооставньтми частями которь{х яв_
ляются основной плаги,0кла3, мон'оклинньтй пироксен' оливин и ру,цЁ1ь1е
минераль1 (магнетит и ильменит).

Бозраст трапповь|х ,интруз,ий, ,[о аналоги|и с другими районами €и-
бир_с-кой платформьт' определяется как пермо-триасовьлй.

|(и м берлитьт. ||о интенсивности пр'оявления ким,берлитового вул_
кани3ма' вь|ра3ив1пейся в образовании многочисленнь|х трубок в3Рь]ва'
среди'которь!х'имеются такие уникальньте, как Айхал (рис. 31) и }дач-
ная, .[,алдьтно-Ала'китокая о,бласть 3ан'имает ведущее место в 9кутекой
алмаз'оно;сной тпрови:нции. 3 на,стоящее время здесь и3ве,ст11о около
,50 т<имберлитовь1х трубо|к. Бсе они ра|с]пол0)к'е'нь1 на 'разли_|гньтх гиш'ео-
метрических уровнях (от 300 до 700 м) и имеют ра3л,ичнь1е размерь1 _
от десятков метров в ,поперечнике (.&1алютка) до 'нескольких сотен
метров (3арница). 1(им6ерлитовь1е тела распределень! неравномерно:
19 трубок располо}кень: в 'бассейне верхнего течения Алакита и }1архи,
а ,остальнь]е (28 трубок) - в среднем течен'ии р. Аалдьтн. 3 соответ-
:твии с этим вь{деляются два района распространения кимберлито-
вь|х тел.

в Ай хальском районе кимберлитовьте тела контролируются'
по-вид}1п,!оп1у' разломами субгш:тротного и восток-северо_восточного
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Р;тс. 31. 1(:тптбер,плттова:т тр:,бха А|!ха.:

11рост!{раний, нто косвенно подтвер}кдается ор|!е|]т1.|ровко}} длР1н1{ь!х осей
тР),бок в это\'1 х{е направле!-1!1|.{. (л.тптберл:тт98Б!(] 1с'"12.11}1еют }!3п!3Б!|а'1Б-
ную воронкообра3ную форплу. Разшгерьт тртбок раз.-111чнь|е (от 60 до
640 ,и). 1рубки €ь;тьгкагтская, Босток тт []об':':та 11ерекрь!ть1 т']рр11г3:{но-
осадочнь1},1'и отло)ке!11.1я}1и верхг1его па.-1ео3оя (в:'рхнтгй ка1;бэн 

- 
н1'1)княя

перьпь)' !.|нтру;1ирован1-{ь1}1!1' в сво1о очередь, !1нтруз].{я}111 трапп|)в; обтт\ая
},1ощ1]ость осадоч}{ь1х пород т.: интрузттй долер|1тов изменяется от 32 м
над трубкой Босток до 130 м над трубкой €ь:ть:канская ({,арькив,
] 964) .

[еологттческое стро|'н1'1е |и петрологические особенности как 0тдель-
нь1х кимберлитовь!х те,|1' так !.1 всего района распространег111я к;:мберли-
тов |п14роко освещень] многим1.| исследовате,ця}||'|. |1оэтопт1' здесь под-

робт.то не расс\'1атр1{вается ка)кдая кип{берл1'1товая трубка; напомним
.-]].||1]ь' что тр\'бк11 взрь|ва в Алат<тттско}1 ра,'{оне в ссновно]! вь1по,ц]_{ень1

к:т::бер.:ггтовь::л т.,'фо:т тт ктт:'тбер.:!!1тово!] брекниеЁг. Ре.1ко встреча]отся
порфировь1е к1]}1берлгттьт ({,арьк;тв, 1964).

|(иптбер.питовьте туфьт }1 кимберл1.1товь!е брекнита подверглись 1интен-

с11вной серпент'1низац].1и 11 карбонат].1зации. |]очтл.'т во всех трубках со-

дер?катся йо'1Б}1€Ё141 (пит<рои.пьменгтт), 'пироп' ф"тог'опгтт, -хро\1дио]пс:ид'

!шп!11]ель' цирког! и'очень редко све>кулй ол1'1вин' а так)ке ([г1н0"1}41ь! !33_
л|.]ч}]ь]х пород (эклогитов, сл]одитов' кристаллических сланцев, гнейсов,
в},1ещающих карбонатнь!х пород и т. д.).

(тт:тберлт.:ть] пр1-]поверхностной 11аст1| всех трубок с]'1льно из\1енень1

гтроцесса}{и вь1ветр!.,1ва1]!;1я ]4 превращень] в г,;-!}'1Ё14[т)/ю !1 глин]{сто_.щес-
вян!{ст\.ю }!ассу' с глубиног! переходящую в п,цотнь1е ра3ности. А{ощ-
ность вь1ветре"ць|х 3он ра3л1]чна и в среднем состав"цяет 3-5 м'

в далдь1 нско\71 районе кимберл}1товь|е тела пр'иурочень1 к ра3-
.цо},1ам субгширотного простирания, и поэто}1\| бо"пьтпинство }1х распола-
гается здесь в виде цепочек, вь!тянуть1х в то)1 }ке направлен1'1т'т. ||[есть
трубок, по },1нен11!о Б. А. ,\/[илатшева (1965), располох{ень1 по направле_
}11{я},1 сколовь!х трещ!4}1' оперя]ощих основнь1е раз"цо\,1ь].

(гтплберлитовьте трубк1т в плане !]1},1еют т.|3о}{етричную' э"!липсовидную
.]1л!1 "цР|}!3овидную форму, вь|тянутую в субццр6'ноп{ направлении.
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€реди кимберлитов преобладают эруптивнь!е кимберлитовьте брек-

чии' состоящие и3 облоплков и 3ерен ми'нерал'ов (граната, ильменита'
хромд!1о!п.сида }| т. д.), включений родственнь{х ультраоонов!1Б|-':( [|Ф!;Ф['

кристаллических сланцев' гнейсов ]и обломков вмещающих карбонат_
нь|х пород' прорваннь]х трубками' а такх{е цементирующей серпенти!т-
карбонатной основной массь1.'Б кимберлитовых телах Аалдьтнского и Алакит-,}4архинского райо-
нов хара'ктерно отсутствие ксенолитов трап.пов.

€ поверхности кимберлить1 так)ке подвергнуть| процессам вь1ветри-

вания. }1о!цность корь1 вь1ветривания (элювия) на кимберлитах состав_

"пяет 3-4 л. Бсе трубки вь1ходят на дневную поверхность и 3алегают
среди ордовикских карбонатнь{х п-ород' перекрь1ть1х маломош{нь1м чех_

лом четвертичнь1х образований. }4йогие кймбер_питовь1е трубки в той

у1ли и11о{4' йере алмаз'*,о.",', а трубка }дачн'ая (Бостон,ная и 3ападная)
1{меет промь11пленное значение.

Бозраст кимберлитов. верхняя во3растная граница кимбер-

''итоо6ра3ования в Аалдь:но-Алакитской области больтпинством иссле-
,':ователей определяется как допермская (верхнедевонская-досредне_
карбоновая) на основан'ии отсутствия в кимберлитах ксенолитов трап-
г1ов и перекрь!тия некоторь1х кимберл,итовь]х трубок (€ьттьтканская,
Босток, [{обела) флористинески охарактери3ованнь1м'и породами пер-
мо-карбонового возраста' содер}кащими продукть! размь1ва кимберли-
тов (пикроильменит, пироп' алмаз и др.).

Ёаиболее молодь]ми породами' прорваннь]ми кимберлитами, явля-
ются карбонатнь1е отло}кения ландоверского яруса ни)кнего силура' что
свидетельствует о послени>кнесилурийском времени внедрения кимбер-
литовой магмь] (многие кимберлитовь1е тела'прорь]вают только ордо-
викские отло>кения, но в них среди ксенолитов почти всегда находятся
и3вестняки с остатками фауньт ландоверского яруса).

йзвестно, что для образования россь1пи ре1пающее значение имеет
г,пуб'ина эрозионного сре3а кимберлитовь1х тел.

Б Аалдьтно-Алакитской обла:сти глуб'ина доп,ермского эрозионного
сре3а кимберлитовь1х тел ор1иентировочно оцен1ивается в 300-350 л
(.&1илатпев, 1965). 9то >ке касается п,ослепермского времени' то 3а эт,от
период ким6ерл1итовь]е тела' перекрыть!е пермским1и отл'о)кен)и'ями и
брон'иров'аннь|е мощ'ной толщей траппов' вовсе н8 :[3,1,вё!|1ались дену-
дации. 1олько некоторь1е !кимберл1итовьте трубки, вь]веденнь1е к началу
1|етвертичного пер|иода на дневную поверхнос1ть' испь]ть1вал11 [€т3Ё2!й-
гельнь1й ра3мь1в современнь|ми водотоками. Аоказательством этому
мо)кет слух(1ить отсутств!ие ('или не3н,ачительное о0дер)к|ание) ал,ма3ов
в ч,етвертичнь]х отло)кениях да'(е вбл'изи таких бопатьт;х трубок, как
Ар]хал и }дачная. €ледовательно' мо)кно предполо)к|ить, что в рассп,1ат-
риваемой облас1ти м'огут находиться кимберл,итовь1е тела' скрь]ть|е под
толщей трап'пов и не обнару)кеннь1е до настоящего времени.

|'еоморфология. !,алдь1но'Алакитская ал1у1 а3оносн ая о6ласть р аспо-
;1а[3ё?9! в пр,еделах .&1архтинско-Билюйского тр1апг1о,вого плато' Ёаибо-
лее распр,остраненнь|ми типам|и рельефа облапи явля}0тся: 1) нтизкое и
среднее расчлененное пологоув'алист'ое плато на карбон]атнь]х п|ор1одах

них{него п]алео3оя; абсолтотньт'е отметки его от 350 до 600 л, 0 'Ф1Ё@8|1-
тельнь1е - от 100 до 250 м; 2) низкое расчлененное пологоувалистое пла-
то с ,останцовь!ми в'о3вь11пецностями на кар'бон)атнь1х породах ордов1и;ка
и еилура; 'оно ра3вито г,цавнь]м о,бра3ом в ло)кб1инах вдоль }ст}па т!тап-
пового плато; абсолютньте отметки не превь11!]ают 400-500 м, а'о'тноси-
тельнь1е 100-160 м; 3) н'изкое г.пубоко расчлененное холм1истое и гнез-
довое 1|лато с абсо"цютнь|м|и вь1со'тами от 450 до 700 м и относительнь!м,и
150-350 м' ра3витое в верховьях }4архи и Алакита на крупнь1х пласто-
вь|х и1]трузиях траппов; 4) глубоко и густо расчлененное столово-
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останцовое' местами ре3ко холмистое плато со ступецчатьт]!{и склонами на
крупнь|:х плаотовь]х интру3|иях тра'ппов; абсол'1отнь1е вь1со,ть| его дости.
га|Фт 500-950 м, а относ|ительнь!е 200_350 м;5) р,авнинньтй, сл,або 1рас-
чл'ененный о3'ерно-бол,отнь|й рельеф на рь1хльтх породах верхнего палео-
зоя 'с абоолютнь|м!и отм'етками 400-500 л; относйтепьнь{!е превь!|пения
не бол,ее 50-70 м.

Ёа фоне карбонатнь1х пород траппь| ,вь1деляются плосковерхими
возвь|'11|енноетями' :п€!ё[€{0ннь1м1и ср авн;1{т?0.т1Б11,Ф редкой сетью каньоно-
образньтх долин..-Ёа пл,оских тр1апповь1х водоразделах ра3вит крупно-
гльлбовь:й элювий.

Ёеоднороднь| так}ке формьт рельефа на водоразделах' сло)кеннь!х
карбона'тньтми пород1ам;и. 3та неццнородность обусловлена л|итологиче-
ским ра3н'ообраз,и,ем кар'б'о'н'атньтх пор'од-ни,}кнего п,алеозоя и н,аличием
ра3личн'0го т|ипа структ}Р' в пРе!елах которь|х |]1Р@{€,[8Б| эр]оз1ии и д-,+!у-
даци1и протекают не'0дина'к|ово. 1ак, наприм|ер' с на,и'б,оле'е стойкими-к
вь1в'етр!ив1ан!и1ю п]а'чками пород св,язаньт структурно-денудаци'оннь{е усту-
пы' а ме'{ду уступами на менее стойких породах развиваются пологие
пл,ощадки. Ёа вьтходах песчан,о-кар'бон,атньтх п'ород ц,р.еобладают вь1по-
по>кеннь1е формьл: п|ол'опие склонь1 и вь1р|о,вненнь]е плоские в'одор1а3дель],
:]Ф8ё8й88[[о покрь|ть!е ср'авн|ите.||ьно мощнь|м плаотом щеб,енч:ато-сугли_
нистых отло>кений. Ёа э,тих водора,здел1ах часто р[азв1и]ть| з,аб,ол,оченньте
тер мокар стовь!е котлов1инь1.

Ёа плех<дур!ечнь1х про,странствах ,ш1ир'око распр'остр'анень{ м,и:кроф,ор-
мьт р,ельеф'а' среди !которых лр'еобладают мер3л'0тнь]'е и мор3л,отно-эр,о-
зионн|о-денуда1ци|онньт,е. ( н:им относя'тся терм'ока'рстовь1е котл'овинь1'
кочков,а'тьтй микрорельеф, мелкие эр,031ионньт.е л,ох<бинк1| )Ё,2 ,8(лФн3х 

-дел|и' пятнисть1е грунть|' свя3аннь1е с :п!8{е€[ами солифлюкции.
Б течение ч0твертичного пер1и0да [алдьтно_Алакитская область ис-

пь1ть:вал'а наиболее интенсивн'ое поднятие' чт0 пр]иве;цо к довольно глу-
бокому вреза|н|ию 'рек и образованию гус'той сети !.образньтх долин.
|!л,оских ме)кдуречий почти н1е осталось. 1ечение рек бьтсцрое' русла их
устл.ань{ грубообл'омочнь1м|и галечн!икам1и и3 местнь1!х пор0д. 1ерр,д361
сохр!ан|ил!исБ ||й;Ф[Ф. [л,авньте реки области-_/!1,арха (верхн'ее тенение),
.4,алдьтн, €охсолоох-.&1архинский (ппритоки р.&1архи) и €ьттьтка,н (притот<
р. Аалдьлн) - х'ар'актер|и3уются древними, дов|ольно )(Ф!;Ф1т1Ф р:азр,або_
таннь]ми долинам]и с 1п!ироким ('ло 3 км) л'о)кем' вре3'аннь!ми в пла.то
прим|ерно на 160-200 л. Русла их имеют ср|авн|ительно небольп_тое па-
дени|е (60-в0 см|км) и 0ильно меандриру}от.

Река Аалдь1н имеет п'ойму и три надпойменнь1х терр|асьт. Ёа р. €ох-
солоох-}1архи+гский и 'в верховьях р. !!1а;рхи вь1ра)кень1 ,пойптьт и перва,1
н адп|ойм ен,,1тая. тер р'а оа.

|!ритоки Аалдьтна и €ьттьткагта имеют молодь1е' слабо меандрирую-
щие долинь{' ло>ке которь{]х расп'оло)кен,о на б'ол,ее ББ18Ф!0.![ гипсом,етри-
ческих уровнях. Брез этих р,ек и речек составляет 150-200 м' ладение
русла в 2-3 раза ,больгше' чем у крупнь!х р,ек.' п0этому м'ощность акку_
мулятивнь|х отло0кен]ий здесь сн1их(ает0я.'Ёа э'ти'х Р,еках терр|ась| н,е ра3_
витьт. Фдной из особенностей дол|ин мел!ких речек я'вйяетоя неБьт!:2$6_
танность г1родольн,ого проф,иля и 3ав|ис|имость и]х мо'р'фологии от геоло-
гическ0го стро1ени]я местн'ости.

Алмазоноснь:е районы .[|алдьпно-Алакитской области

Р1меющиеся даннь|е о ге,ологическом строении и алмазон'осности по-
3воляют условн,о вь]дел'ить в пределах области два рай,она россь|пной
а,т{й23Ф[тФ€Ёост,и: Айхальский и .[,,алдьтнский. 3то ра3деление обусловли_
вается тем' что в первом районе не.которь1,е кимб'е,рлитовь1е тела пере-
крь|ть! верхнепале,озойским,и отлох{ен{иями и траппам,и' и во3раст их
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более или мен'ее до'стов,ерн0 у0тана'вл|ив'ается ка,к доп|ермский (лосрел-
некарбоновьтй), в свя31и с чем в'ерхнепалеозойские отло)кения являю'тся
потенциальн'о,алма3о1носнь|м]и. 3о втор,6ц Р:айоне ([алдьтнском) ким-
берли,товьте ?'0]18 38йё|ают в пределах спло1пного р'а3в|и'пи,я лород ордо-
вика' где установлень| только четвер'тичнь|'е !;Фс8Б1||[.

Ай хо ль о юш|у о л'' о 3 о но с ,!ьой р о{лош

3тот р'дф6ц распол]агается в верховьях }!ар,хи и Алакигта на т}лощади
ра3в1ития к1арбон'атнь1х п,ород ни}кнего палео30я (ордовика и них(него
силур,а) и терригеннь!х пород Бё!:х|}{+€|6 палео30я (карб,она-перми),
|интрудиров'аннь11х тр,аппами. 1(ак у>ке 'о'тмечал,ось' верхн,епалео3ойские
отло'(ения 3десь содер}кат в своем составе продукть1 ра3мь!ва кимбер_
литов' в том ч'и'сле и алма3ьт.

3ти отио>к|ен]ия п|0дра,3делень1 на сви'ть1: катскую (средний 
- верхний

карбон), бургуклинокую (ни>княя пермь) и нера,счлененнь1е пеляткин-
скую дегалинскую (верхняя пермь) . '|1оскольку мФкду этими св1итами
нет отч,етл|ивь1х гр'ан1иц и по литологичеоким п'ри3накам он!и не отлича-
ются друг от друга' хар]актерис;тика дается для 0тл'ох{,ений всего в,ерхне_
го п'алео3оя.'

Фни слох<ень1 конгломератами (галенн,икам'и), п,есками' песча]н|ика_
[??, алеврол|итами' аргиллитам)и' гли'н1исть]м]и *1 углисто-гли[!{81Б1й;}{
сла1{цам]{ и туфогеннь|ми о'браз'ованиями.

(онгл,омерать1 (:г &л'еч,ник;и) пр,иурочень| к ни]х{ним частям
р а3р,е3а и в некоторь|х случаях являю.тся внутри1ф0р}1|24],!:91[}{Б11!1'и. Фбьтч-
но пор0дь[ обраву}от вь1кл|инив,а1ющие пР,Фслои и лин3ь!, которь1,е не вь1_

дер')к'ань| по простиран|ию и мощн1ости. .&1'аксимальн,ая их й:Ф]]!1{Ф81Б
(10 л+) 0тмечена в н1изах ка'тской свить!' у оз. Ёадешл (рис.32) о'бь1чно
от 0,1-0,3 до 2-3 м.

€реша о'бл'омочн,ого матер1иала преобладаю'т мелкие галь'юи' оостав_
ляющие от 40 до 70-7ао|о объема по'р,одь| (табл. 55).

1 а6лица 55

€рлний гранулометрический состав верхнеп:ш|ео3ойских кон гломератов
(по А. А. [|оцроеву и др.)

(ласт: крупности' м.|1 -2+0,5

€одер>кание. о/9 18 24 !', !,,! 27

Б галечниках 'преобладают гальки оерого, ро3ового и {е!нгоРФ кр'ем_
ня' серого и х<елто-бур'ого кварцита, а также белого и }келтоватого
кварца. 14з осадочньтх по'р'0д присутствутот серь1е и )к,елто-серьте песча-
ники' ре)ке к3!бФнатЁь1е п'ор'одь1. 9асто конгломерать1 содер)кат гальк,и
кисль{х эф'фуз'и'вов (колинеств,о их ино1гда составляет |5-200|о), пред-
ставленнь!х плагиопо}фирами' гранофирам:и, п'орфир,ов'иднь1м,и микро-
г!егм атитами',рейк'е 

- 
лейкокр,атовь1ми гранито_гнейсами, кв арцевь1 ми и

бескв аршев51ц;ц ц'црф'ир ами'
Б,ольгпи'н,ство галек им,еет хоро1пую и очень хоро1пую ока'танность.

Ф,орма их овальн,ая р|л|и овально уплощенная.
1{емент конглом,ератов лесча]нистьтй' песчано-гли|ни'стьтй базального та

порового типов. Ба западн'ом берегу оз. Ёаде>кд в н]их о'тмечен г{]ирито-
вьтй цемент.][ин'ер'альнь1й состав цемента конгломератов аналогиче|{
составу веРхнепалео3ойских !ё€{а'}|;8_3!евр,итовь1х п,ород (табл. 56) .

|{есчаники и пески распр,остранень1 наиболее 1п'иро|ко; они об-
ра3уют обь:'чно пачки и' рех{е, отдельнь1е прослои в сланцах (до 70._
750/9 обшего объ-ема пород). [вет серь]й' грязно_серь1й, х<елто_бурьтй.

!-,'**!-',]',* !-'''+'! -50+25 
| 
-25+,*
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(труктура мелко-средне3ерни-
стая и крупно3ернистая; [€-
равномернозернисть]е г1ородь1
встречаются в мень1пеп{ коли-
т|естве.

|1о составу обломочнь1х 3е-

рен -ра3.г1ичаются кварцевь|е'
кварцево.полево1ппа'товь|е' по-
лево1лпатово-кварцевь1е и по-
лим'иктовь1е песчаники; послед'
ние преобладают в верхнем от-
деле перми.

!-|ештент по,род часто кварце_
вьтй, глинистьтй, креплнисто_гли-
нисть:й, кварцево_халцедоно-
вьлй, ре>ке х<елезистьт1|. 1!асто

содер'{атся мелкоче1пуйчатьтй
биотит |1) изредка' мусковит.
1ип цемента разлинньтй: 6а-
зальнь;й, разъедания' вь1по.цне-
ния пор' соприкосновения и т. д.

Б отло>кениях верхней пер-
ми наиболее 1широ'ко распро_
странень1 пески' образуто;г1ие
пачки мо1цно:тью от 1-1,5 до
\0-|2 ,'. в о'стальнь1х частях

ра3ре3ов верхнего палео'3оя пе-
ски присутству!от в виде про_

пласткс:в незначительттой мощ-
ности. |1есчаники тонко_' }\{ел_

к0-средне3ернисть1е' ре}ке гру-
бозернистьге. Б них часто на-
блюдается косая слоистость'
.&1инеральньтй состав песко'в и

песчаников и3учен наиболее
полно (спп. табл. 56).

(ак упоминалссь вьт1ше, на
рассш1атр].{ваеплой территории в
допермское вреф{я (верхнем де-
воне - среднем карбоне) суще-
с1'вовала глубокая хим}]ческая
кора вьтветривания. |1оэтому в
минеральном составе тя)кель1х

фракший базальньтх гори3онтов
и песчано-алевритовь1х пород
катской свить1 в основно\{ пре-
обладают более устойнивьте к
вь1ветриванию п'|инераль| -ильменит и гранат' т. е. ильп{е_

нит-гранатовая ассоциация.
!,ля ни>кних горизонтов кат-

ско]? свить1 характерно присут-
ствие 1!!инера.цов' обьтчньтх для
метаморфических толщ: анатаз'
корунд' 1шпинель' монацит' тур-
ма"цинь! разлинной окраски.
[1редставляет интерес наличие
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золота |в ког1гломератах оз. надех(д-от одного 'до трех 3на,]{о|3 на ш.:]ах
в виде окр}тль1х пластинок размером до 1,5 мм. в участках' где в повь1-
|шеннь1х'количествах установлень1 парагенетические спутники 3а11\4033
(унастки 9ерньтй, о3. наде)кА), встренаются такх(е менее устойчивь|е
к вь!ветриванию ш1инераль1 

- 
магнетит' моноклиннь1т} и ромбический пи-

роксен, оливин и другие, источникам!1 которь]х чогу-| бьлть и кимбер.ти-
товь1е тела.

!,ля пород нпкней и верхней перми характерна в основном иль\{е_
й|,ит-эпидот-гра[1ато'вая асс'оциация. {,отя э'ги п{инераль1 приведе:1ь1
по {при}1ципу преобладающе:го количества пер1вого на.ц вто,рь|\,{'
нередко Фн,и ц,","'тся по порядку. Б этом случа'е отмечаются ассоциа-
!{ии эпидот-]альмени1'-сфеновая, сфен-и.пьменит-эпидотовая 14 т. д.

!,ля отло>кен'ий в,ерхней перми типич,но }Б€{:!|!€Ёт]а€ (8,1|||{,90[1Б \4?|-
нетита ,и мон|окл]ин'ного |!йр;о63"".' поступ.ав1пих в результате ра3ру1пе-
ния тр1апп}овь]х интру31ий' где 8Ё]4 {;Б,4{}6тся породообразующ|ими }1ине-

ралам|и. Б составе песчан1иков и песков верхней п,ерм'и прео'бладают по-
л]имиктовь!е ра3:ности, 1т0гд2 как'для таких )ке пород н,и)кних горизон-
тов {боль1пе распростр'а,нень1 кварцевь!'е !и кварцево-п'олев'о1ппатовь]е
пор1одь1'

Ёи>ке п,р1иводим краткие описания трех осн,овнь|х мин,ералов ассо-
циаций.

Альм ени т на'иболее 1!]ироко ра'спространён в отло;к'ен]иях катской
свить|, пде часто он составляет 25-60}6 тях<елой фракшии. А{инерал
пр'едставл,ен неггравильнь{ми остроугольнь]ми или угловать1м}и полуока-
таннь]м1и зернами преимущ,ествен,но ра3мером 0,|-,0,25 мм. Б мелких
классах ч|исло окатаннь!х 3ерен ув,ел'ичивается' и часто Ф}{й |!,Ф1(РБ1'1ь|

тонкой пленкой лейкоксена. [вет ильменита черный, излом раковисть!й.
.&1 инеР,альт группь| эп,идо'т-цои3ита. 14з группьт эп|идота

пр,исутствуют цои3ит' к"ц|ин1оцо1и3ит и эпидот. Б зам,етном кол|ичестве
он1и п1оявляются ил'и А2)(е пр,9;9бладают в более верхних гори3онтах
п,Ф3АЁ,€,п2й€озойоких пород, особен]но на участках Фйуур-}Фряга и на
лев'ом скл|о]не долинь1 ручья €охсопо,ох-А{архинского, напротив устья
ручья }1елкоильмен|итового. € увел,инен,}1€}4 [Фй'].1т{€ства минерал,ов груп-
пь] эп|идо'т_цо|изита повь111]'ается и содер)ка,ние офена (ин;огда до 15-
|7о|о). [!реобладающий размер 3ерен эпидота 0,2-0,3 мм. минераль|
обь1чно наблюдаются в виде }{еправильнь1х угловатьтх зерен' которь1е
почти совсем не окатань]. {вет 3ерен ,{елтовато_зелень;й, салатовьтй, зе-
леньтй разнь|х оттенков.

йногда присутствуют неп'равильнь1е пласт1инчать]е 3ерна клин,оцо|и-
зита .светл'о-с1иневатого цвета' редко бесцветньте с чернь1ми т,о11,ецнь1м1и

вкл}очениями' почти не окатаннь]е' све>*{ие. |!р" микроскопическом изу-
чени]и наб,'тюдаю,тся бесцветнь1е неправильнь1е осколки, в редких слу-
1]аях с трещи'нками спай'ност|и и прямь1м угасан]ием. Б вьттянутьтх ос-
колках удлинение отрицательное. в скрещеннь1х николях зерна образу-
ют ра.3ре3ь1 двуосного \'1'инера"т1 а' оптическ|{ 11Фа19}(],11е.пьного.

Б разрезе, перпендику;1я!,ЁФм острой б;иссектр'и9е, !:/ 9/:1'722, /х!р':
:1,713.

[ р а н атьт. Аз этой гр),1ппь1 минералов наиболее 1пироко распрост-
ране'нь1 альмандин (до 24-23'/'), в п,леньш:ей степени гроссуляр (0,4-
0,9'%); в единичнь1х 3ернах отмечень1 уваровит и деманто1ид.

|1'овьттпен'ное содерх{ани,е гранатов наблюдается на участках Фйуур-
}Фряга, 9ерн,ом и в в,ерховьях ручья €охсолоох-Алакитского. А'1ьманди-
нь1 встречаются 'в виде (]строугольнь!х или слегка ,сгла)кеннь]х непра.
вильнь1х зерен с преобладающим ра3мером 0,2-0,3 мм. Редко на6люда-
}отся округль1е зерна с плохо сохранив1]-!1имися граням]и. (вет гранатов
обьтчно розовь|й, розово-красньтй и красньтй. 1{асто присутст'вуют зерна
оран)кево'го и оран>кево-красного цвета.
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|1оказатель прел.омлен|у1|я - в пределах 1,760-1,780'
[;!осс},пя!вотреча.ет,сявдол1яхп,р|0центаввщденеправ,иль[|ь1хзерен

'л" 
?'блойко'в крй,с.аллов в основн'ом ромбФаоАекаэдр1ического обл!ика,

"",й"'йд, 
! о''Ё" сло>кнь|ми формами 

_куб]ическо1_911.^']",.' 
||реобла-

!,', ""р"^ ра,змером 0,5-0,6^ мм; цвет их 3еленовато-оерь;й, >кел'това-

?'-'*'*''а, }елеттовато-бурьтй, блеск стеклянньтй; зерна тре1т(иновать^1е'

:й}1ЁБ1€, иногда ,''у,р'{! ,чные' |1'оказатель пр'ел]омлен"]^11{:: 
^''1:1" [лин'исть1 е и угл'и'сто-гли'н'исть1 'е сланць| наряду ч ,:с]

кам14 и песчан{иками 1}]!ироко распространень1 среди вер'хнепале83Ф!1;€1([)(

отло>кен,ий' 3ан]имая '' зо-+б до_70-в00/0 ,объема, п1ород. 3ти породьт

тяготеют главнь1м образ,ом к верхним частям 'верхн'епалеоз'ойских отло-

х<ений, доетигая наи'больтш,их мощностей в верхн'е^й перм'и' 1ак, в райо-
;" щ'а;; [ьттьтканская их мощность достигает \2-|5 м'

[линистьте сланць1 имеют 3еленовато- гт буровато-серьтй швет' а 
^уг-

л,исто-глинисть1е .й"ц,']серьтй, темно-серь|-# и не-рный цвета' 3ти

""]"|* "о,гчно 
обладают тонйой' хоро1шо вырах{енной (1-3 мм) .лои.'

;;;'й. |4нопда структура пород пя,тнистая всл,едствие нерав'номерного

распределения алевр1итового матер1иала'

1 уфогенн,." Бб ра3]9вания'пр'иурочень1 главнь1м образо;м к

веохн,им гори,зонтам верхней перми и только в редких случаях - к от-

,Бй,""* Ёи>кней перм]и. |1о структуре вь1щеля1отся л!итокр1{;[13./!й'8}([1-

стиче0ки,е, кр!исталлокла,стические и пепловые туфьт, а так}ке туфопес-

чаники в виде п'ро,слоев мощность1о 0,2-\,0 м'

1уфопеснаники пр€дставляют 'собой мелк0- и средн'езернистые по-

роль/ бурого' св'етло бур'ого''светл о- сер ого и'>келто - сер'ого цвет1а'

€труктура кристаллокласт1ическая, обломонная' |1ородьт состоят и3

'о'Бйй'_!?о,/,\ " 
связуюшей массь{ (300/о)' Фбл'ом:оч"1" :.::1--^1.ч.:*-

'","'.",' 
квар:{ем, полевь1]ми 'ш|патамй, м|икроква'р!цитами' :!!1е'[|(89€11!}1'1-

й'','й хлориЁом, биотитом, 0еколка.ми вулкан'ического стекла'
'-^йъ;;;''туфойеснаников туфовьтй илп состоит из кварцевого алевро-

л||,ттовогома'териаласпримесь1оо'сколковвулка1гич,ескогостекла'прев-
р,ащенн,ого в халцедон, 

'0л,евь1х 

1шпатов и хлор!и'товь|х минерал'ов.
' Алевролить|' аргиллиты и глинисть1е алевролить|

так)ке 1|]!ироко р'']'р]йЁ';;;;. 
_б," 

*'.'ют довольно м'ощнь1е (10-

;0";| 
'Б"й", 

б*стро выкл'н,",ающие0я по простира,н1ию. |лавньтми со-

ставнь]ми компонентами этих пород являются -терригенно_обломочньтй

матер1иал и глин|истая цементирующая маоса' €одертх<а:ни'е обломочно_

го материала и31!1еняется в 1пироких пределах-от 20 до 50%' Фн пред-

ставлен остр0уг0льнь1ми' и!зродка окатанньтми 3ернами кварша (ло

45о/Ф,:п'олевого 1ппата' пла!гиокла3а и микр',окд'цца (!_8-'/') и обломка-

м!и м!икр,окварцита. Ёередко наблюда'ются един|ичные зерна эпидота'

сфепа,цирконаимонокли]нногоп1ироксена.Формаз'еренот6ьтчноокруг-
лая ||л|1 близкая к ней. Б некоторьтх образшах алевролита наблюдается

повь|1шен|н1ое кол|ичество мелких ,''"'""о*^Бв мусковита (ло 30/о)' |{емен-
';;;й;;Ё,й']' б,.'0чного м атер1и ал а слу'{|и'т сер ицит-гл|ини ст а я м а с-

€? ;8 1!!!!!1!1]ёсью мельчайтпих нетпуе5 п1тлгослюдь|'-хл,орита и мусковита.

Алмазоносность верхнепалеозойскпх пород. |1редполо>кение о во3_

*'*'Бй р;олтл 6азальнь1х конгломератов верхнего палеозоя как проме)ку-

т|очнь1х колйектор'ов и древних^роосьгпей алмаз'ов на и3учаомой терри-

тоо!ии бьтл,о вьт,сказан1о "йе 
в 19Б3 г. л1осле нах0дки в этих отло)кениях

у#;;#;;". ;;;-"т крис_таллов алмава (Б. А' }1ила1шев и }'{' А' (ру-

тоярский). в,'.'.д.!"йЁ м' $' Фдинцовой и А' н' 1олсть:х возраст

;;;{";;;*й"и о", установлен как 9редне-верхнекар_бон'овьтй - |1е!м:

ский. 3 последующи| годьт алмазь| и его парагенетические спутники

бьтл'и обнару)кень{ и на дру|ух участках' тац -с'отрудн|иками 
Амакин_

;;;;^';;;ййй", я!у А. д. 1,арйкивьтм, А. н.. кор3|иловь1м и другими

бьтло обнару}кен'о по два кр'исталла ''*''а 
(в унастках Берхний и

\цв



Фйуур-1Фр4пга) из грубообломоч,нь|х об,раз'ован'ий перм:о-кар'бонового
во3.раста. в 19,56 г. этой >ке партией бьтло 'обнару)кено еще два кристал-
ла алма3а пр]и опробовании базальньлх. }(еле3.исть1х кон,гломератов ух<е
средне-верхнекарбонового во3раста. |{ринем пр,и опробован'иу\ лрослоев
[9н[1п:оме!атов и песчан]иков' 3алегающих в средней и верхней частях
разреза терриген'нь[х пород карбона, в пробе объемом окол,о 45 м3 алма-
3ов не обнарух<ено.

|(роме того' в базальньтх конгломератах н;их<ней ттё!т[:1,1.| летом
алма3ь1 6ьт'л'п найдень{ на левом оклоне дол!и'нь1 н|и}к,н'его теч'ения
Фкаменелости.

1961 г.
1ручья

1а;ким образом, ге,оло|гопоисковь1м|и работам'и . в течен1ие 1955-
1963 гг. установле,но отсутствие про'мь!!пленнь1х россьтпей алма3ов верх-
непалеозойского во3раста. п|о мнению А. [. !,арькива, в. !,. 9ер,н:ого и
друпцх' отсутствие алма3ов в этих отло}кен.иях объясняетоя длительнь]м
континентальнь1м ре)к|имом' в результате кото'р'ого вь|носимь|е и3 ким-
ббрлит'овьтх трубок алмазь1 рассеивал|и'сь на обтпи'рной территории.

Фднако в свя3и с этим во3,никает законо};1ер;нь:й вопрос, куда могли
сноситься алма3ь| ив та'ких кимберлитовьгх трубок' как' например, Ай_
хал и €ьттьтканская' доп'ер'мский срез которь!х 'б,ольтп'инств1о,м исследо-
вателей оценивается в 300-350 л. 1('р'оме того, по-видимому' в эт,ом
районе есть е1це ,богатьте трубки, 3ахор1оненнь|е под верхнепалео3'ойск:и-
м'и отло')кен1иям.и и траппами' кот0рь1е так)ке могли бь;ть. и,сточниками
алмаз'ов в допермское время. Ёа ,наттп в3пляд' о,бъяснение этому следует
искать в крайне недостаточной геологической и3ученности верхнепале_
озойских отло>кений' ра3вить1х в северо-восточной окраине 1унгусской
синекл1и,3ь]' а так)ке в отсутств]ии палеогеогратф,инеских иоследований
этой те'рр,итории. Б связ'и с э}им сч'итаем необходимь;м подробнее оха-
рактеризовать г{арагенетические,спутн|ики алма3а' встреча'емь{е в верх-
непалео|3'ойских отло)кениях. Б проомотрен'нь|х нам'и 1плихах и пробах
и3 верхнепалеозойских пор,од спут}|]ики алма,3а 'встречаются толыко .в
единичнь]х 3ернах. ||оэтому ог{и'сан.и,е даннь}х м1инерал]ов п,риводим по
материалам 8. 1. Р1зар'ова и А. д. !,арькива, которь|е и3учали больш_т'ое
кол'ичество 1шлихов и концентратов оо спутн'икам|и алма3а и3 ра3нь1х
участков исследуемого района." |1рел<де '.е"о .'"дует отметить налич'ие следующих двух характер-
нь.|х литолого-фациальнь1х об,стан0вок, в кот0рь!х встречаются спутники
алмаза:

1) верхней ча,сти глинисть1]х образова,н'ий ко,рьт вь1ветривания на
йарбонатнь:х пФ!:9д3; ландоверского яруса;

2) галенно_ко'нгломератовиднь]х образований, валегающих в основа-
ни1и п'ород карбон,о-пермск0го во{3раста.

в коре вь|'ветривания спутники алмаза находятся в единичнь|х
зернах. . 3 галечно,конгломератовиднь|х образованиях верхнепалеозой-
ских пород Алакитского района содер)кание пи'кроильменита' пиропа
и других 1парагенетических спутников алмаза довольно 3начительно
(табл. 57).

(ак видно из таблицьт' в терригеннь1х породах пикроильменита содер-
х(ится 'примерно в 5-6 раз боль:ше' чем пи1ропа. Фднако в кимберлитах
близлея<ащих ким'берлитовь1х трубок Босток и !!1агистр аль'ная йаблто-
дается обратная картина --- содерх(а'ние пиропа при,мерн1о в 1,5 раза
,б0ль|пе, чем пикроильменита. 3то указьтвает на специфику поведения
ука3а'ннь1х минералов. при, транспортировке и условиях о'садконакопле-
г]ия в период формирова1{ия терригеннь|х пород верх,него палео3оя.

Ё;и>ке опись|ваютея отдедьнь[8 +й,&Б€!2ль1-сг{утн,ики алмаз а.
|1 и р о п отмечаетея почти во всех ]':лиха'х' отмь1ть|х из грубокласти-

ческих п1ор'од; его содер)*(ание иншща составляет 2,1-3,3% от веса тя_
хсел,ой ,фракщии (унасток 9ерньтй,. рай'он трубки €ьттьтканская). Фбьтнно

10* 147



| аб лица 57

фдерхание пиропа и пикроильменита (в о/6) в тяжо:ой фракцип ршхлых карбоно_
пфс:ких отлол|ений Алакйт-Берхне-!|1а!хинского района (по А" ,{. [арькиву и др.)

| .''',в,н| {Ф''г'.*т'
ль_

|1ироп
)(ропциоп_

с!;д
серпев-

тин}часток и !десто в3ятия п]юб

9гненвый

течение
1ам >ке, среднее течение .

€реднее по 11 а}{али3ам

менит

9 ,92
\,\
1,45
9в,7

зн.
,9 2

96,6
45,42

85,5

Р. 3}{.

/+3,3

37 ,5

2,71
0,5
0,31
],Ф

1,5
Р. 3н.

0,3
1 ,56

0,5

0,3
0,2
9,96

Р. 3я.

Р. зн.

Р. зн.

Р. зн

Р. эн.

р. зв.

Р. зв.

)>

Р' 3н.Р. 3н.

пироп набл'юдается в виде неправильнь1х остр0угольнь|'х о6ломков или
слабо окатаннь!х 3ер'ен. |1р'и поисках как закрь1тых' так и открь|ть|х
йййо"р''"'овых трубок вайное 3;начение имеет яаблюдение пад формой
3ерен широпа (ойатанноеть' нал1ичие реакционной об'олочки), на-осно_

ван1и]и которо{го ]\{'9}1(!||Ф судить о близ6сттд или 0тдаленности ким6ерли_
товь1х трубок.

Ёаиболее хоро1цо сохранил]ись зер||а п'и'ропа и3 уча,етка Фгнецно'го.
Ёа этом участке ок0ло 1б-20о/0 3ерен пиропа -на 

поверхности и'меют:
х0ро1по вь|'рая(еннь|е неболь]]]ие и3'оли.р'ованные бугорки, ограниченнь}е
изв|илисть1ми кан{1лоо1бразнь]ми впадинкам|и. нер'едко последние вь1п'ол_

нень! бель1,1\4 й €Б€1/!1Ф-йрьтм серп0ф'итоп0добнь1м м|инералом. |4з лругих'
участков п,иропь1 с ана.ггогичной по_верхность|ю более-роАки' 3ерна пйропа равнь1 о,т 0,2 до 2,7-3,0 мм. прео6ладают зерна раз-
меР;м'03-6,т м''.3ти данные показь|вают, что,3ерна пиропа и3 грубо-
кластичооких верхнепалеовойсдмх п0род 3натшите'1ыво мень1ше по ве-

личин'е' чем 3ер'на ,пикр,оильменита' что наблюдается и Б €8тйР111 ким'бер_

литах.--- 
й,"р',,, имеют разные цвета и их оттенки. но для боль1пинства уча_

стков главнь1ми 'ра3новидн'оетям[1 '{Б]18,1Ф?9я оран)кев,о_краснь|е и фиоле_
тово_краснь1е (табл' б3). |[иропь!' окр'а1п'еннь|е в ра3личнь|е тона мали-
;ь;ьй и фиолетового цвета' часто обладают дихроичным 9ф'фектом.

йр',** у ёоверш:енно одн'отипных п'о цвету верен на'блюдается дихроич-
н;й 9ффект 1!а3лит{ной интенеивно{сти. - - -2-

АлЁ уетай,овдения |ФФт918Б8 пирот1о1в 1и3 тер!риге!|но'обло'мочнь!х отло-

}кений верхнего палеозоя прово1дил|иеь замерь| их показателя прелом-

лен,ия (табл. 59). Ёаиболее ча'сто в;етр'ечаются п]и'ропь[ с пока3ателем

п,реломления порядка 1,7 44 ц-1,754,'т<оторь1е имеют ора'нжево-краснь!е

и фи0летово-кр'снь1е цвета. ].[1ихроинные р9:19чглиролов имеют п0-

ка3атель пре"/|омления'более вь!,око1го порядка (09: 1'768)'
|| и к р 6 и л ь м е 1| и т _ 1пироко раопространеннь|й 'опутн'ик алма3а;

его содер}ка}тие в верхнйалеозойсйх 0тло)кен]иях Алакитского

района ино,гда дойгаБ{'эвзч, тях(елой фракции (унасгок 9ершь:й)'
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, таблица 58

€оотношение цветовых разцовидностей цироп'а из гравийно-гале3ньщ .отлохений ворхнего
п:ш|ео3оя Айхальского цма3.9носуог9 р-айона (" %,от Фщего количества пиропа)

(по А. [. )(щькиву и !р.)

у*."'* [.йс*
!!_|ушлый 1 |8осток

}'часток
окамеяе-
лости

}часток
1умный 11

]|'часток
ог,'Ф||{ый

9часток
|!!умяьгй'
скв. 130

верховье
1||рллъ:й'

'\уф 72
1{вет пироги

16

60

12

6

6

|

59

18

\\
69

13

!

о

45

7

5

в4

12

4
\4

2'5
42

0,5

10

4\

2

13

3{

;

66

8
26\4

9тот м,и.нера"т ча'сто на,блюдается в в,иде угл|овать1х и 0строуго.пьнь1х
обл,оп{'ков, более редко - 

в виде о1!ругль1х и о|кругдо-,овалынь]х зерен.
@,катанн,ость 3ерен !?3./|:}1т!}!29, .

1[асто характерна реакционная оболочка, слох{енная перовскит0м'
лейкокеено|у1 и' в редких случаях' рутилом. Ёа некоторь|х зернах отмеча-
1Ф?ё{ (@Р:Ф!!ки гидроокислов х(елеза. [вет пикр0ильменита чернь1й,
блеск металлический \1л\4 полуметалл,ический. Размерьт его зер,ен _ от
0,2б до 3-4 мм; наиболее ра.епроетраненная велич|и.н,а зерен 0,6-\,Б мм.
.|1икроильм0нит из уча'стка Фкам,енелости имеет уд0г|ьцый вес 4,695.

1 аблица 59

|1оказатели преломления ра3личноокра!шенных пиропов и3 верхне-
падеозойских отлохсений Айхальского алма3оносного района

| |ветовая ра3!|овид]ость
Райов трубки
сытыиясия

€ветло-оран>кевая
Франя<ево_красная

€ветло_красная
(,ветло-малиновая

|усто-малиновая
йалиновая
(.расновато_малиновая

Фиолетовая
1(расная

\,75о
1,752
1 '7ю
1,756
|,7вв
.':,

1,754
,':.

|,775
1,745

! 
'73в,':,

_
1,744
1,760
|,757

!имический состав п|икроильменита из корь1 вь|ветривания ландо-
верских и3веетняк0в уча'стка Фкаменелости и пикро|ильменита из труб_
ки искорка приведены в табл. 60.

(ристаллохимические формульт пикроильменита :

(Ре}2-'м9',',ге},'*') . {т;',', ге;31 
2) 0,0оо9 ( унасток Фкаменелости)

1Рф,}16',''Ре},''' ) 

',', 
. (т |0,?5ге;321) о, о оФ3 (трубка |4скорка).

}:1з лругих сщ[тников ал'маза в составе древних ореолов рассеяния
встречаю'тся хромпикотит и флогопит' ,но их находки очень редки.Флогопит встречается в виде пластинчать{х зерен размером не
больтце 2-3 мм.

},часток ! ,'""''*,{"р,'"й 
| 

Фгненный
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?аблица 60

[имический сос1ав пикроильменита и3 коры выветрйвания
ландоверс!(их известняков участка .@каменелости

и из трубки [скорка

5,Ф
т!о2
А12о3
!,Ф,
€г'@3
гё2о3
РеФ
:}1пФ

ш|о
€о@
мФ
€аФ
Б'Ф+:оь
€умма

47 
'в4

0,33
о,21

14,59
26,93
о,27

не окр.

не окр.

,:,

0,27
99,65

0кислы уист0к
окамФ{елости

о,47
49,24
0,02
0,006
0,06

14,21
25,86
0,01
0,008
0,006
9,86
0,02
0,18

99,95

Аналитики |Ф. 8. [1!евченко иА. Б. 1уркевия (игпи, г. .[|ьвов)

{р,о*пикотит ]наблюдается в виде п,рав1ильнь|х' обь1чно октаэд_
рических кри.сталлов размер,ом 0,5-1,5 мм. Ф6ладает характернь|м ме_
таллическим блеском.

древние элюв,иальнь1е россь!п'и ра3вить1 в пределах кон-
туров алма,3оноснь1х ким,берл1итовь1х трубок и представляют собой древ-
н]ою кору выветривания ким,берлитов. их отл0)кения им,еют 3елен'овато_
х{елть1й, грязно-желть1й или р)каво-бурь1й ,цвет и сло>кень! сверху ким_
берл'итовой 1линой и дресвой, которь1е ни}ке сменяются ра3ру1пе[{нь!м,и
трещиновать1ми ким,б'ерлитами' переходящим|и в пл,отнь1е ким6ерлить1.

.&1ощность россьтпей неодинакова на разнь!х трубках- о1 2;7 (для
трубки Айхал) до 4-6 м (л'ля трубки 6ьттьткан,ская). в приконтакговь|х
3онах трубок,мощность дез]интегр'ированнь1х кимберл'итов достигает
]0-15 м и 6олее.

Алмаз,оносность элюв:,4я заву10ит от алма3оносности кореннь|х источ-
ников. Б некоторьтх случаях такие р,о:ссь|пи пр6дставляют пр0мьт,1плен-
нь1й интерес; их'во3раст в Айхальском районе считается допермским'
поскольку часть и3 них перекрь|та пермски.м'и отло!х(ен,иям'и и траппами.

Ёа кору вь|ветривания кимберлитовь!х тел' вь1х0дящих на дневную
поверхность' 'в какой-то мере нало}кено и современ'ное вь|ветривание;
однако четко отделить границу древнего и четвертичного вь1ветривания
}!ево3мо}|(но. кроме того' многие кимберлитовь1е тела сверху перекрьттьт
делювием вмещающих карбонатнь1х пород' а элювий кимберлитов не-
сколько смещается по склонам. 3 та.ких случаях о'ни представля]от со-
бой элювиально-делюв,иальную россь|г[ь. €одер>кание алма3ов в послед_
'н'их обычно невь1сокое вследствие ра3убо}кивания вмещающим'и |[Ф|Ф:
дами.

|| етве ртшннь|е алма3оноснь|е отло1!сен!1я

Р,оссьтп'и алмазов этого во3раста в Айхальском районе распр'остра-
нень1 не3нач|ительно и представлень!' элюв'иальньтми' эл1овиально-делю_
виальнь| м'и' делюви альнь|ми и аллювиальнь1ми генетическими типами.
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9л юв!и аль'нь1е россь|'пи раепроетрат{-ень| огран;иченно и ра3'
вт]ть[ в пределах контуров кимберлитовьтх трубок;

9люйц4алъно-делювиаль'нь1е и д'елювиальнь|е рос'
сь1пи устан0влены только бл'из кимберлитовой трубки Айхал и не име'

ют бол|:шого пра'ктического 3начения'
' Аллюви альнь| е,р,о с,сь|пи такх(е не име1от промь111плен}{ого

3начения' являясь ли,!шь дол'иннь1ми и русловьтми. - '0ни'пр1иурочень| к

;;;;;;*'ру'".в .&1елкоильменитов'ого' €охсолоох-йархин'ского и, час_

т|ично' к долине верхнего течения р. }1архи. ( дол'инпому типу 0тносят'

ся россь|пи аккумулятивньтх терр6с (пойменной и первой)' гд9 алма3о-

носный пласт не3авис!и|мо о1т количества терра'с 3алегает на 0бщем для

эт.ой части долипь| сравн'ителБно ровном дн'ище' Русловьте россь|'пи в

этом случае предстаБляют ли1шь вскрь1щю часть долинной россь1пи'-_-А'!й""й 
первой надпойменной террас!|; Развитой в долинах верх_

""''_ 
1*.'."ия р.'.&1архи и ручья €охсолоох-йархинского' имеет м'ощно'сть

'{ ь,: до 6,4 й 1в с!елнейБ,5 л).3ерхняя часть ра3реза аллювия' соот_

й.'Ё''уйщ," ,')а'.''*ой фации, состоит из льдисть1х щебенчать1х су!лин-

*Б"- сз1о_з 'э м\. Ёи>княй часть аллювия, 3алегающая 11а ко-ренном цо_

*Б]. 
.?1'у."Ба"' 

6апия1, йр"д"..,,'ен-а валунно_галечнь!ми образования_

йй с:,з:-:,5 ').^3 
составё крупнообл.мочн0го материала встречаются

гальки трапп'0в и изв'естнякоЁ, изредка - о_кругльте о'бломки кварцитов
и кпомней 8 минепальном составе тях<елой:фра*шии 1плихов'преобла-

Ё..ЁЁ'?Б;;";"(аы:ы6ъй ,' ''""й ( 10-20 у0 ),'ильменит и магнетит (Ао

}йзбуЁ:, 
''г' "'идетельствует 

о'б интен'сивном размь1ве траг1пов' 1пиро-

ко распространеннь|х в бассейне этих рек'
|[ойменньте. отлох{ения такх(е имеют двучленное строение. Ёи>кние

слои (алма3о!{о'снь1е отлох(ения), залегаюшие на пл'отике, представле}1ь1

|1€8(12}{тФ-|.т1инисто-гравийно_галечнь1м материалом. .&1ощность их обьтчно

'Б 
,ре",'',ает 1,5-12,5 л. Берхние слои' перекрьтвающие галечники, сос-

тоят и3 силь}{о тумусированнь1х суглинков мощностью до 0,5-1,0 л'
Б гоануло'метричоском составе отдох<е1тий русловой фации преобладают
граБий'и песо!< (та:бл. 61)' 

1аблица 61

6редний гранулометрический состав_пРодуктивных отложений поймы рунья
€охсолоох-!}1архи нского

1(ласс крупно ети1 !у|м !'' -25+16 |*,о+
--ю+25 -8+4 4+ -,+,1 -'

€рдерх<ание, % 1о1"[,
Б гальке ре3ко преобладают траппьт, составляющие 90-950/9 всего

галечн'ого материала. (олинеств:' карб'онатов' крем!{я' кварца и халце_

дона нфначительно (5-10) . Русловьте отл'о}кения слагают мелкие
кось1 и отмели; в настоящее время они находятся в стадии формирова-
ния.

,4, ол0 ынс кш|о ол ло о з о тоо с н ьой р о& о н

Район вкл1оцает бассейн р. Аалдьтн, левого притока р. }1,архи. Ёа
этой площади'известнь1 многочи,сленнь!е ким'берлитовь:е трубки: }/дач-
ная,.'/1енинградская, (и'6ирская, .&1ол,оде>кная, [ео,физинёская, Аайко-
вая и Ар. Б_этом районе в 1954 г. бьтла открь!та !|€!в;ая в €оветском
€оюзе йимберлитоБая трубка 3арница. 3се кимберлитовь|е тела. 3а-
.т1егаю1 в поле спло1пного ра3вития карбонатньтх пород ордовика.
Фтло>кегтий моло)ке ни)кнег1алео3ойских, кроме четвертичнь|х' не уста'
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,!![0влецо'..л@€тощу1'адма3оноснь|е. россь1пи пРиурочень1 {!и|д,р ]к четвертич-
ным обра3ованиям (в ни>кнепалеозойских осаяочнь1х породац алмазь| н€обнаруцецы). ,

9'е;т в е р ти ч н ь1 е р'о с сь| пи в пределах !,алдынского района при'
урочень| только к долине р. Аалдь:н и его прав'ого притока .- ру,!}о||1Ропрзому; о[1и пр едст а вл еньт эл юви а./|БЁБ1:йй, делюви альнь| ми и а/}лю _

виальнь1,ми генетическими типами.
3люви3льЁые роесь1'пи развить1 в пределах контуроз кимберлитовьтх

1Р}бок ц представлены продуктами. современнрго вь|ветриван.ия ким-
б чрлитов, нало'{еннь1ми н а д1: евцюю'кор у вьтветр, ,'й"". 1; ;й;'; ;;;;
д!:":.у-: сощеменным вь1ветриваний не ус!анов'*"'.'й" 

_}';;;;й
9тих типов промы|]тленньтй интерес представляет элювий *;"ъ;;;;;;;тру!ки _!-дачная.

-^-4тР"1']_,,ые россыпи развитъ| на склонах р. .(алдьтн и рунья |!и_
р,ог{ового'.располагаются мех(ду ручьями ||ироповь:м и Безыйяннь|м и'п'ерекрь1вают аллюв].|альную ро'ссь|пь второй надпойменной террась](высота 22-38 

"),-9]{:_т:1-"т ". представле,,, ё"',йо',д"с',,йй .у-.гл ин.ка ми и грубооблоч:-:1-тч. * .тер и алом 
_с-еро го или ж елтов а'о-сер оЁо

!Р9]а; €одерх<ание крупнь[х обломков 10_15%, ' ,".}й1 глин-более
800/9 (табл. 62).

€редний гранулометринеский,состав дел]ови;ш|ьных отложений .-'"":;.т#1 ''
(по Б. }|. |{укину и др.)

(ласс крупности, +''' 
!

-50*25 -.оо-т 2+9 -0,5
*8+2

€одер>кание, о/9

Фбломочньтй материал делювия предетавлен йестными карб,онатнь:-
й}1'пФ}о.{,а,ми ни>кнего ордовика и ли|||ь у бровки террасы в незначитель_
нь1х количествах содер'(ится галька трапйов .и кЁ!рцит;":-Б' й;;;;

|,, 4,2
| 

,,' 6,0 4,4 2,4 
| '','

1аблица 63

€редний гРанулометрический состав депювия
на склонах рунья ||иропоцого

(по Б. }{. |||уйну и др)

[ "''

встречаются редкие 3наки
пиропа и пикроильменита.
Алмазоносность россь1пи
свя3ана с выносом ра3ру_
шенного матер.иала из ким_
берл,итовой трубки }дачная
и 3акономерно умень[шается
по мере удаления от нее.
€редняя мощность россь|пи
составляет 3-5 м.

,[,елювиальная россь|пь

44,7€олерх{ание, о/9 38,0

на склонах ручья |!иропового примь1кает с обоих бортов к его тальвец
(в верхнем тенении). Фтло>кения представлеЁь: >келтовать1ми суглинка-
ми' глинами' неокатанкь1ми и плохо окатаннь1ми валуннь1ми галечника-
ми' состояш{имп р|3 и3вестняков' доломитов и щаппов.

Аля делтови альнь|х отл о>кений ручья |1'ир опов ого ха р актерн а высокая
их глинистость (табл. 63) и отсутствие сортировки материала.

Алмазоносность россь1пи такх{е 'свя'зана с ким'берлитовой тру6кой

Аллювиаль[ть1е россь1пи развитьт в долине р. Аалдь:н и ручья ||иро-
п0вого и являются террасовьтми' долиннь|ми и русловьтми м'ор,фологиче-
скими типа'ми.

1еррасовь:е р'о,ссь1пи приурочень| ко второй и третьей террасам р.
.[,алдын, цоколь которь1х находится вь11ше современного уре3а во|!ьт.
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1.з,9 [ в,4 |',,,

}1ощность, я
0д

2.1

3,2
0,1

[11ирина галечникового горизонта 600 м.3десь найдены лишь единич-
нь1е кристалль1 алмазов.

Бторая надпойме_нная терраса р. далдь1н сохранилась в виде релик-
тов; -ее вь1сота 22-38 м' а 1юколя 21-25 л. Б районе трубки }дачная
терраса просле}](ивается на расстоянии |,5 км при 1ттирине до 450 м.
!\4ощность галечникового горизо11та 2-6 л. 3десь терраёа плохо сохра_
нилась' сильно размь|та и погребе|{а под 6олее молодь1м делювием.
Бровка и тьтлов,ой |пов в современном рельефе не вь1деляются. 1ерраса
причленяется непосредстве}{но к коренному склону цолинь1. !!1ощность
|3.;[€9}[т1:(ФБ-от 0'5 до 10 м (у,вел,ини!вается ог бровкг: к ть!ловому ш"у),
в среднем 3,3 м. [алечники 3алегают на элювии корен}1ь1х пород, сло-
х(ецнь|х известняками, доломитами и аргиллитами' и перекрь1ть1 'суглин-
кайи и плами небо':ьтшой мощн0сти. '||оверхнос'" йлё,.и*а ,неровная,
волнистая. Балуннь:й материал в россь1пи встречается редко; на долю
щебня, гальки- и -гр.авия приходится около 40$ объема продуктивного
горивонта (табл.64).

1 а6 лтаца 64

€рлний ФанулометРический состав россыпей |[ террасы р .[а,г:дрпн
(по 8. Ё. !|{укину и др.)

-:+о,ь! _о,ь1(ласс крупност'4,''1м

€одерх<ание. 0;6

+100

4,7 19,8

!
.{

.'1
,.1€реди крупноо:блом0ч1{ого материала преобладает слабо окатанная

галБка ка'рбонатных пород; в гравийной фракшии много траппов. Б под-
чиненном количестве присутствуют кварцитьт и кремни, обьтнно имеющие
хоро1шую окатанность.

}1инеральньтй оостав 1плихов характери3уется преобладанием ильме-
цита' магнетита' альмандина''пир,оксена' количество которь1х составляет
88{9 тях<елой фракции. 9ас'го от1!1ечаются пикроильменит, пироп и ол|,|-
вин' причем содер)кание их у]!1ень1пается по мере удаления от коренного
источника. 1(роме этих минералов' в 1плихах в незначительном количе-
стве содер)|(атся пирит' рутил, хромит' циркон и турмалин.

Р'о'с'сьтпи второй терра'сь! Р. Аалдьтн ок0ло трубки }данпая име,ют
про1!1ь11пленное значение.

,(,о_т:иннь:е россь}пи приур0чень! к долинам ручья |1иропов,ого и р. дал-
дын. |[ротях{енность ручья ||ироповот'о 7,3- км, средний уклон 0,012.
3 среднем течении руней размь1вает кимберлитовуто трубку }датная, за
счет чего происходит формирова1{ие алма3оностлой р.оссь1п,и. Б них<нем
течении руней ра3мь!вает'первую надпойменную террасу и пойму р.
,(,алдьтн.

-50+251-"*'!-
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Россь:пь ручья залегает в его тальвеге. 3ерхняя часть ее сло)хена
иловь|ми щглинками с прослойкам,и льда с редкой щебенкой и'галька-
ми известняков' ни}(ня'я часть-несортированнь|ми валунными |8/!€'{'
'никам,и с суглин|ками (табл.65). 

1а6лица 65

|(ласс крупност\1' мм
!

-2+0, -0'5

8,5 15,1 25,'1' 13,3

(рупноо6ломочнь1й матер'и,ал представлен и.звестня,ка'ми, доло'мита-
ми и, в меньтпей мере' тра'ппами.

Б составе 1плихов алл!ювия 'ручья |1ироп'ового прео6ладают пик|ро-
ильменит (ло 40о/,), ма:гнетит (в^6релнем 27о|,), ильмён'ит (шо 20-25о/9),
пироксеньт (до 400/о), альмандин (до 200|о), пироп (до 2,80/о), оливин
(ьо \,20|,). Б единичнь1х 3наках *1л\1 в долях пРоцента встреча}отся пи-

рит' лим'он1|?, {!Ф,1!1й1' циркон и тур,малин.
|{лоти:ком россь[пи слу>кат глинисть1е прцдукть| вь1ветри'ван|1я ар-

гиллитов с обл'омками известняков.
.&1ощность р'оссь1г1и от 2 до 7,5 м, она увел'ичивается в при'устьевой

части 'ручья. 3та россьгпь так}ке предста'вляет практический интерес.
Аолинная россь|пь р. !,алльтн включает роось1пи первой а,ккумуля-

тивной террасьт и поймьт, имеющие общее днище, располох(енное них(е
современного уров,ня водь1. |1ервая терраса с-поймой вьтсотой 3-7 м в
долине реки просло)кивается на. протяйении 5 км ттри 1!]ирине \,5 км-
1ерраса ]и !пойма обьтчно 'пе1ре,крь]ть| делю;виальньтми отло)ке|ниям].{ мощ_
ностью от 3 до 10 л.

}4,ощн'ость аллюву1я первой террась| дости,гает \0 м, а поймь: -5 м.
€остав и строение аллювия первой террась| и'поймьт аналогичнь1е.
Берхняя часть ра3ре3а алл1ювия слох(ена ило'вать|ми суглинками' гли-
нами и супеся,м'и с примесью мелкогалечного и песча,но_гравийн'ого ма-
териала. Ёих<няя часть состоит +1з галечников с незЁачительной при_
месью песчанистой'глиньт. Б при,плотиковой части обьтчно ра3мер галек
увеличивается' иногда. появляют_ся валунь1 и умень1пается количество
п€счано-гравийного материала. [алька представлена (а'р:б','"",''*
породами ордовика (до 70-80$), лолеритами (от 5 ло 10-1;5$) и в
не3,начительном количестве кварцитами' кремнями и порф'иритами.

Р1з .тплиховь1х 'минералов встречаются магнетит (ло 40*07о ), иль'менит
(ло:ьо7,1' пироксень| (до 10_400/9), альмандин (5-100/9), пироп (1-
2о|о) и в знаках-хромит, циркон, олив'ин, турмалин и пирит.

||лотик россь1п1{ представлен элювием кореннь]х пород ни}{него
ордовика.

Русловьте россь!пи 3алегают в современнь1х руслах ручья ||иропово.,
го и р. Аалдьтн и я.вляются вскрьттой частью долин'ных россьтп9й; они
отличаются ли,1пь отсутствием торфов и луч1|]е перемь]ть|м материалом.
3 настоящее время россь1пи практическ0го интереса не представля}от.

А л'м а 3 ьт месторо>кдений Аалдьтно-Алакитской ал,мазон'осной об-
ласт|1, как !и' и3 др'угих месторох(дений !,кутской алмазоносн'ой провин_
ц|1\4, с точки зрения кристаллографии в свое время и3учались .]!1. А. [не-
ву1певьтм' .3. в' Барт'оп:инским, Б. Р1. !1[9ц2цщ'ц61ц, Р'. и. 11]еманицой
и др. Ёо в связи 'с. отсутствием достаточного фактинеского .матер,иала
алмазь1 ]и3 аллювиальнь1х россьтпей Аалдьтно-Алакитской алма3он,ос-
ной области не бьтли кристаллографически исследо|ва'нь!. Б какой-то
п,!ере и3учались ли'1пь кристалль| алма3'ов и3 аллюв'иальнь{х р,оссьтпей.
Ёих<е они ог!исань1 в основном по работам 3. Б. Барто1пинского.
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||о форме кристаллов в'местор0х{дениях Аалдьтно-Алакитской обла'
сти прйбладайт ром6цдодекаэдрьт, составляюшдие в среднем 62,2оь
всех кристаллов. Фктавдр,инеокие кри,сталль] ^с0де-р}катся 

в количестве
22,8о|0,^ а кристалльт переходной формьт- 16'/'. }{о при таких средних
зн]'еЁ,иях обрашают на себя внийан'ие 1пирокие интерваль! колебания
соответствующих знавений форм кристаллов. для разл1ичнь|х трубок.

?ак, по дайньтпт 3. Б. Барто1пинского (1961)' содерх<ание октаэдрическ^их
кристадлов в 6тдельны* месторо>клениях'изменяется в пределах от 3,8
(}рубка Ёачальная) ло 56,5о/' (трубка .-4гдуо3)' кристаллов переход_
Ё'76ор*',' - от 2 (трубка Ару*ф до 23,8?о. (.гру:о]з^.м9гистральная),

ромбБлопекаэщров _'от 4\,2 (|рубка !дачная) до 87,90/о (трубка €мех<_

ная). Бозмо}кно' это объяеняется недостаточнь|м кол'ичеством и'3учен-
нь|х кристаллов и3 этих трубок (кроме. -мд43ной).

1(ак отмечает 3. Б. Бартогшинский (1961)' по количествен[{ому. соот-
но11]ению главнь]х габитусов кр'исталлов алма'3ь1 из местор'ох<де'ний этой
о6ласти в общем доволЁно блтцзки 2./1}12'32,й из 1юнгского и .&1унского

районов, хотя по особен}!остя,м строения граней существенно отличают_
ёя от последн'их. Б рассматриваемой области основную массу составля_
ют кристалль| с 3ано3,истой |штриховкой, оодер>ка,ние которь1х и3меняет_
с" о| 19 (трубка €мех<ная) до 60?0 ('руб-к1 1гдачная[ округль1е крис-
талль|'' присутствуюп1ие в количествах 6т 1,0 (трубка €ьттьгканская) до
53,30/о (трубка'€мех<ная)' и алма3ь| с полицентрически р€стущим'и гра-
нями' которь|е места,ми или вовсе отсутствуют (трфки /|енингралская,
}кра,инскай, }1олоде>кная), или составляют до 36'80/о всех камней мес_

''$'*д"'*я' 
(трубка друх<ба). €,реА'нее с0дер>кание этих.трех морфо-

логических тип'ов в целой по-району составляет около 740|о ъсех ал-

мазов.
!,! с поо рш я фо р,пш ро в онш я рь'хлых отп лоою е ншй

ш об розово1{пе ол''&то''оснь'х россьопей

Благоприятнь|е услови,я для дФнудационно-аккумулятивной деятель-
н0сти в районе со3дал'ись в ни}кне-среднекаменноугольное время. |{о-ви.
димому' после ;ф,ормирования ки,м,берлитовь|х тел паступил континен-
тальньтй период с 3аметно тепль1м' но ариднь1м климато1\{' способ_
ствовав1шим ра3витию региональной химической корь1 вьтветривания'
€видетельствопл такого климата' в частносту|,' является '11]иройое 

рас_
пространение по гидрослюдаА.{ монтмориллонитов различнь1х типов.

,|,1нтенсивное химическое вь1ветривание в кон,це ни)кнего и начале
среднего кар,бона обусловило превращение ра3нь!х по состав'у и во3ра_
сту пород в глинисть{е' дресвянисть1е и другие де3интегрированнь|е
продукть1 корь1 вь1ветр,ивания; о'дновремен,цо происходил про]цесс и кар-
стования карбонатньтх пород. о существовании таких г{они){{еннь1х

участков свидетельствует наличие впадиньт глубиной до 30 л на и3вест-
ня|ках ландоверского яруса в верховьях ручья 9ер'ного. Фб этом )ке сви-
детельствует сильно расч./!ененнь:й рельеф вокруг трубки €ьттьтканская,
существовавтпий ух<е до начала оса)кдения алма3о,содер}{ащих отлох{е-
ний верхнего палео3оя. 1а,к, около трубки €ьттьпканская абсол,ютнь:е
отметки подо'1пвь| терр,игенной толщи и3меняются от 570 до 6в0 м. |1ад
самой трубкой эти колебания не вь1ходят за предельт 650-680 л.

Ёа первом этаг{е денудащионной деятельности продукть1 вь]ветри-
лания слу)кили матер'иалом для образован|1я терригеннь|х отло>кений и,
во3мо'{но' россьтпей алмазов. Ёаблюдения над литологическим соста-
вом ;грубоо,бломочнь:х отло>кен,ий верхнего палео3оя показь1ва,ют' что
эти отлох{ения могли формироваться довольно крупнь|м'и воднь1ми 'по-
токам]и' которьте энергично 3аполняли эро3ионнь1е ло>к'биньт, а так)ке
карстовь!е депрессии. {арактерно' что в более верхних обломочньтх го-
ри3онтах не фиксир'уются парагенетическ"ие спутники алма3ов (а та;юке
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1!:€&й 4лма3), €уля, по 1той}, что п0чти повсюду в основании верхЁепа-
леозойских отложений сохранилась кора вь1ветривания и что Фщая
мощн9с-ть верх}!епалеозойеких континентальнь|х отлох<ен;ий не превь|_
:пает 30*50 л, эрозионнь|е процессь1 протекал'и слабо. Ёалич'ие пластов
бурых углей среди верхнепалеозойских отлохсен,ий дока3ывает' что в
верхнем пале0зое время от времени поднятия прекратт(ались и 3апол-
ненные водой депрессии и лол<биньт заболач'пвались' а это при нал|4ч14и
пытшной растительности со3давало'благоприятнь!е усдовия для об,разо_
вания углей.-,Б конце верхнегю палеозоя или начале ме3о3'оя происходило внедре-
ние трапповой магмьт, сопрово}(Аавт|т99ц9 обра:зованием крупных плае-
товь1х залех<ей, даек и туфогеннь:х обра.зований, которые спло1пнь]м
чехлом п0крыва,ют все 1!анее образован'нь1е породь1' в том ,ч]исле и ким_
берлитьп.

'Ёа протяхении мезозойского пер!иода о:пись|ваемая территория ис_

пьттывала интеноивнь|е поднятия и являла'сь преимуществённо областью
сноса. Ф6 этом св,идетельствует отсутствие отлох<ений более молодого
во3раста' за иоключением четвертичнь|х' и оиль!|о расчлененнь:й рельеф,
9тсутствие высоких терРас, плохая сохранность дах{е существующих
ни3ких террас |и !1{руть1е скл0нь1 речнь1х долин говорят о том' что Аа"т_
дътно-Алакитская обла,еть испь|тывала подня"ие и в четверт,ичное время.
Бсе это не благоприятствовало образован;и:о круп}{ь|х четверт].1чнь1х
россьппей.

АнАБАРскАя АлмА3оноснАя оБлАсть
Фбласть располох(ена в бассейнах рек Ана'бар, Фленек и верхнего

течен'ия }1уны; пло,1цадь ее превь1шает 200 тьтс. км2.
1ерритория области пр,иуро|чена к Анабарской антекли3е' где выде-

ляются структурь' второго порядка' и3 которь1х на'иболее круп}!ь1ми яв-
ляются Ана,барокое и @ленекское поднят*|я |1 разделяющий их Фленек-
ский прогиб, а так>ке (ютюнгдинский прогиб, отделяющий 1(уйокско-
Аалдынское поднятие от Фленекского.' Б геоло'''""*'й_"1'ы;; Баойрс*'а ал'мазоносной области прини-
мают участие породь| а'рхея' оинийского ко,м'плекса' ни'кнего и верхнего'
палео3оя, мезо3оя и кайнозоя.

Архейские об'разован,ия разв,ить| гла'внь1м образом в бассейне
р. Боль:шой (уонапки и частично в пределах Фленекского ,поднятия.

8 бассейне среднего течения р. Больп:ой (уопапки архейокие обра-
3ова.н,ия представлень1 ра3л'и|чнь1ми гнейсами и расчленень1 на две серии
п0род: верхнеана,барску{о и более молодую хапчанскую. |1ородьл эт,их
серий образуют изокл'инальнь|е складки'северо-3ападного простирания.
3ерхнеана6арская серия слох(ена преимущественно гиперстеновь|ми и
двугиперстеновь|ми гнейсами и пла'гиогнейсами, содер}{(ащими в разнь|х
количествах амфибол и биотит. Редко встречаются меланократовь1е ги-
перстеновь|е и двупироксеновь1е плагиогней'сы' местами беоквар'цовьте,
пироксеновь:е амфибол]ить{' парагнейсьт и некоторь1е другие породьт, об-
разу}ощие неболь1пие л'ин3ь|. {,ап'чанская серия имеет более сло'{ное
строение.

|1о да'нньтм м.и.Рабкина, в ее составе принимают участие: 1) мош-
ная свита биотит-гранато'вых' гранат-1гиперстеновь1х шлагиогнейсов и
гнейсов с подчиненнь1ми им безгранатовьтми гнейсами и горизонтами
мраморов' кальцифиров, скаполит-салитовь|х пород и некоторь|х других
разновидностет?; 2) [в}п;и!0ксеновь1е' салитовь1е и г}!перстеновь!е плагио-
гнейсьт и'гнейсь[, инотда с биотитом и амфиболом' включающие местами
так}ке пачки мраморов и кальцифиров; 3) амфи'болить| и двупироксено'
вь:е амфиболить1.

Б преАелах Фленекского поднятия архейские' образования имеют
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огран,иченное расп'ространение; о]|и вь|деляются в ,эекитекую серию по_

род, представлен'ную метаморфи3ован'ць1ми сланцами' песчаниками и
гнейсами.

Ёа архейских образованиях с угловь|м несогласием 3алегают терри-
генно-карбонатнь|е.толщи синийского комплекса' обна>кающиеся ца
восточном крьтле Анабарокого'поднятия (1(уонапский район), в 9щх<ин_
ском, Фленекском и 1(уойско-.[! алдьтнском под1'1ятиях.

Б 1(уонапском районе синийские отло)кения являются вмещающими
для многих кимберл|итовь1х тел. 3десь ра3ре3 синия и'меет ясно выра-
}{(енное трехг1лен'ное строение. Б его основан'ии' на ра3мь1той поверхно_
,сти архейских толщ, залегает мукунская свита' распол0х(онная на 3апа-
Ае района в виде полось1 тпириной до нескольких километров и пред-
ставденная переслаиваю,щимися гра'ве]]итам'и' песчаниками й' ре}ке'
але'вр,ол'ита,ми. }1ощность свиты _ от един'иц дю нескольких дееятков
метров.

6релняя часть ра3ре3а синия представлена доломитам,и билляхской
свить1' которь1е протягиваются в северо-север,о-3апащном направлении
вдодь бассейна р. Больтпой (уонапки, образуя 'полосу тшириной 20-
30 км. Билляхская свита 3алегает согласно 11а мукунских осадках и
подра3де.]]яется на две п0дсвить1: н'и)кнюю' представленную часть|м пе-

ресла,иванием различноо,кра1пеннь|х пеочанисть|х и !гл'ин'исть1х доломи-
тов с песчаниками и 'маломощнь|м'и пр'ослоями сла'нцев' и верхнюю,
карбонатяо_пеочан'иковую. Б основани'и ках<дой под0вить{ 3алегают ма-
лойощные тори3онть1 терригеннь|х пород. Фбщая мощность билляхекой
свить| достигает 200-220 м.

Берхштою часть ра3реза ои'н1ия слагают породы старорененской сви'
ть|' ранее вь]деляв[|]иеёя в верхнебиллях'скую подсвиту. Ф'ни протяги_
ваются в ' виде неш:ирокой 'полось! от р. Больтшой (уонапки по левобе_

рех(ью р. €тарой до верховьев р. Б|раас,(алаа и представлень| преиму-
щественно тон]ко- и среднепл,итчатыми дол,омцтам,и с]ветло-серого цвета
с массой стил'ол,итов и прослоями ро3,овь|х и серовато-розовь1х песчани_
ков. .&1ощность 'староренёнской свитьт' согласно даннь1м м. н. Басиль-
евой, составляет 110-115 л.

Б районе }дх<'инского поднятия ра3рез оинийского комплекс-а' по
А. А. (щсильп1икову' подра3деляется на средне_ и верхнесинийские
отло)кения. !( среднесинийскиш: отвосятся улахан-куру1!гская' унгуотах_
ская 1и хапчань|рская свить1; первая сло}|(ена хемоген,нь1ми и фитогенньт_
ми доломитам'и' вторая характери3уется разл',ич'нь1м переслаива]{ием

филлитовидных' кремнист0-гли1{исть[х слаццев с алевролитами, эффузи-
вами и пирокластическими породами. Берхняя свита представлена
циклич!|ым переслаиванием водорослевь1х и3вестняков' доломитов и
сланцев. Фбща} мощность среднесинийских отлох<ений до 1700 л. Берх-
несинийскрте от'ло>кения' 3алегаю,цие со структурнь|м несогласием на
них(нест{1{ийских, представлень1 в нпкней части ра3ре3а томторской
свитой, сло>кенттой гравелитами, песчаниками' алевролитами и тлпнам|1.
8ерхняя часть (туркутская свита)- состоит и3 однороднь1х доломитов.
.Р1ощность верхнего син|1я около \00 м.

Б прелелах Фленекокого и 1(уойкско-Аалдьтнс!ого- поАнятий еиний-
ские отлох(ения ра3вить: тпироко. |1о данньтм и. м.-Битермана (1961)'
в. разре3е с|1н|ая сни3у вверх вь!деляются солоолийская, .щастахская'
хать1спь|т0кая и туркут,ская'свить1.

Фтло>кения солоолийской'свить1 3алегают с ре3ким угловь|м несогла_
сием на архейских обра3ованиях и представлены чередующимися тер_

ригеннь:мй и кар,бонатньтми породам*. Б составе овить1 вь1деля|отся
три подсвить|' из которых них(няя от]1осится к ни)кнесинийским отло-
}кениям' а две верхние-к среднему еинию. Фтбщая мощн'ость свить1

окол'о 600 л.
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}1астахская' хать1,спь1тская и тур]кутская свитьт' сло)кен,нь1е доломи-
тами и'и3вестняками и ра3деленнь|е глубоким размь1вом от солоол,ий_
ской свитьт' соответствуют верхнему син,и]о. Фбщая мощность их 400 м.

Б синийских отлох<ениях и3вестнь1 прослои и гори3онть| конгломе-
ратов.

8 1(уонапском районе, ,где синийокие отло')к8}11,19 {8а]|9}8тся вмещаю-
щим\и для некоторых кимберлитовь1х тел' 9ти ,конгломератьт бьтл'и о'про-
бованьл на алма3ь1' однако ре3ультатьт ока3ались отри]цательнь1ми.

|{ем,брийские отло>кения 3анимают обгпирньте поля во всех районах
опись]ваемой области. 8ни залегают тран|сгрессивно на дол<ембрийских
толщах и представлень1 в основном различнь|ми карбонатнь1ми порода'ми.
Б настоящее время разработана детальная схе'ма стратиграф,ии кемб-
рийских отлохсений. |!очти ве3де вь|деляются не только ярусь1 'и подъ-
ярусь1 всех отделов системь1' но и их отдельнь1е горизонтьт. |[овсемест-
но отлох(ения кембрия являются вмещающими для кимберлитовь!х тел.
Базаль'ньте конгломерать!' отмечаемь]е в некоторь1х местах в ооновании
л<ембрийских образований, так>ке бьтли опробованьт на алмазь1' но ока-
зались г1усть1ми. .&1ощность кембрийских пород в ' (уонапском районе
составляет около 500 м.

Берхнепалеозойские осадки имеют ограни'ченное распространение и

''редстав"цень1 
отло)кения1\,|и каменноугольного и пермского во3раста'

развить!ми главнь1м о'бразом в Ёи>кне-Фленекском районе.
Фтло>кения каменноугольного во3ра,ста установлень1 в'бассейне

р. кютюнгде' прав0го притока р. Фленек; они соответствуют ни)кнему
отделу системь| и 3але|га]ют на размь1той поверхности'ни)кнего' среднего
и верхнего кембрия с не3начительнь1м угловь1м несогласием. Рассматри-
ваемые отлох{ения сло}кеньт в ни>кней части ра3ре3а красно'бурьт'ми
мергелями' 3еленовато-голуб,оватыми глинами с прослоями гипса' а 'в
верхней ча,ст1и 

- 
и3вестняками' иногда битуминозньт.ми. в основании

ра3реза карбона залегают конгломерать| моп{ностыю до 7 м. Фбщая
мощность отлох<ений'составляет около 200 м.

||ермские отлон{ения довольно !пиро,ко ра3вить! в бассейнах рек
1(уойки и Беен'чиме и подра]з|деляются на два отдела. Ёих<ций характе-
ри3уется чередованием серь1х' средне- и мелкозерн',истых песчаников с
алевролитами и ар,гиллитами с многочисленнь]ми обугленнь:ми расти-
тельнь|ми остатками и тонким,и прослоями угля. 3 осн'0ван,ии ра3ре3а
на ра3мь1той поверхности кембрия 3алегают конгломерать1 мощно'сть}о
до 5-6 л. @тло>кения верхней перми так>ке сл0)кень| аловролитами' ар-
гиллитами и песчаниками' ,но в отл'ичие от н'и}кнег1ермоких в составе
первь1х содер}{атся обломки основнь1х и3верх(еннь1х пород. Фбщая мощ-
н'ость пермских отло>кений' по да'ннь1м (. (. ,[|емокидова и других ис-
следователей, изменяется от 25 д, 340 м. в этом районе в пермских
конгломератах обнарух{ень1 минераль|-спутники алма3а- пироп и хром-
диоп'сид.

Б Анабарской области распро,стра'нень1 них(не|орские и верхнемело-
вые отло')кения ме3озоя. Бих<яеюрские пор0дь{ известнь| в Ёих<не-
Фленекском районе, а верхнемеловые-в |(уонапском.

@тлох<ения ни)кнего отдела юрской системь] (среднего и верхнего
лейаса) ра3'витьт в бассейнах рек (уойки и Беенчиме общей мощностью
20в-305 м. 3тн отло)кения в какой-то мере алма3оно,снь|.

Берхнемеловь1е отло)кения в пределах 1(уонапского района (впер_
вьте бьтли вь!деленьт м. н. Ба.сильевой и др.) 3алегают на ра3мь1той по_

верхности них{непалеозойоких и оияийских пород и представлень| алев-

ритами' мелко3ернисть1ми песками с вкл1очениям'и и лин3очками гравия
и галек' а такя(е галечни,ками и плотнь{ми слоистьтм'и гл'инами.

Б га.::ечниках преобладают и3вестняки (до 54%) и туфьт основнь1х
пород (ло 16;?о). |!рисутствуют так)ке доломить1' кварцить1' кварц' кри-
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сталдические сланць1' долерить!' гранито1{щь| и зффу3ив}1ь|е породь1; из

тях{ель{х м;инё,!?лФв- альмандин' ильменит, ромбические пироксень]'

ли}1онит' магнетит' пирит' дистен' рутил, эп'идот, сфен, цир'кон' тур'мали]{'
3ти .отлох<ения имеют 0граниченное распространение; в виде не_

больтпих по площади ра3общеннь1х участков он'и обнарух<еньт в вер-

ховьях р. ,€тарой; мощность их от 6 до 36 м-
т{етвертиннь1е отложения распространень] довольно 1пироко и явля_

ются а.цлювиальнь1ми' элювиальнь1}',ти .и элювиально-дел}овиальнь1ми'
Фни'повсюду алма'3оноснь1.

.&1 агм ат11 3м. в пределах Анабарской алмазоносной о6ласти отме_

чень1 магматиче'ские породьт, свя3аннь1е с архей,ским кристаллическим

фундаментом платформь! (пироксенить|' перидотить1' гранитоидь1' гра-
носиенить1 и гранитьт, анорто3ить{' плагиокла3овь1е г{орфирь1' метадиа-
базьт и А!.), п'ородьт трапповой формашии (лолерить-1) и разново3раст_
ные кимбё{л'ть?. Б последние годьт обнарух<ень: труб,ки в3рь|ва, вь!пол-

неннь1е карбонатитовь1ми брекниями. Р_ассматрив.аемь1е^породь1 о|писань1

в многочисленнь1х работах (Ра,бкин, 1960; }1йсайтис, |962, и дР:)-.
- (;;флить1 обнарух(ень1 в четь1рех рай-онах: (уонапском, ни)кне_

Фленекском, €редне-бле}|екском и Берхне_А4унском'
1(и,мберлйть{ в 1(уонапском районе 1 открьттьт недавно; они распола._

гаются главнь]м об!азом на 'лощади разйития отло}кений мукунской
и билляхской свит си11|1я и лу||11ь на северо-востоке района (бассейн

р. €тарой) - в ,поле ра3вития ни)кнекембрийских отло>кений'_ 
Б йастоящее время п.о геол'оги|ческому п'олох(ению^мох{но вь|щелить

следующие три групг!ь1 кимберлитовь1х тел (см' рис' 30):
1) тела, Бскрытьте ,совреме]{'ной гидр-осетью и Ра-спола'[д161{[€[{ Б

ру.'.* рек Бар.ь,дамаллаах, 1ьтлт{ана, Ёебайбыт' Арбайбьлт и др';_' 
2) тела, расг1оло)|(еннь!е на водора3делах и склонах' эродиру1ощие-

ся в настоящее время (Биктория 1 и {1, €портивная. Ач' и др'|;_ - 
31 ".'', '"р"йр,т'ьтЁ 

плейстоценовь|ми илами (Безабулка, [ранин_
ная, Ренерня+я, Ёонная).

Ёих<е рассматрива,ются особен.цости строения верхних гори3онт0в

ким'берлитовь1х тел ках<дой и3 вь{деленнь1х групп'
!,ля группьт ким+берлитовь|х тел'- вскрь1ть1х современной гидросетью'

характернА трубка 1ьтлкана; она обнах<ается непосредствен'н'о в русле
;. ъ;;"й' (/'"',*", и ее контурь1 хор,о1по фикоируются при наи'6олее
йизких уровнях водь1. Ба дневную поверхность вь1ходят темно-серь1е до
чернь1х' довольно плотнь1е,ким,берлитов-ьте брекнии. ||родуктьл де3ин-

'*!р'шй, 
кимберлитовь]х-пород в в'иде обломков и галек на'блтодаются в

аллювии на расстоян,ии 5-6 км от трубки. ||ереходного слоя от г{лот-

ньтх кимберлит0вь1х лор,од к продуктам их ра3ру1шен]ия не о',тмечаетея._ 
(ймоер}"'о",'" тела, относяш{иеся ко второй группе' обь1|чно рас!{о-

лагаются на водора3делах |1ли ъ пр'нводора3дельнь|х частях склонов
на уча,стках' где отсутствует |пироко распростра'ненная в районе иссле_

дов}ний толща суглинков. Б настоя'щее время они вместе с вмеш1аю-

1цими породами эродируются и поставляют терригенн-ь1й материал в

р!,"у. сеть. Аля^ тел 
_этой 

гр'уп'пь1 характерно неглубокое 3алегание

й',''*'','х кимберлитовь1х пород и весьма маломощнь!й делювиаль-
нь:й сл,ой над ними.

3она химически и3мененнь1х кимберлитовь|х поро'д отсутствуег.
(имберлитовь1е тела третьей группь1 не обнах(ень1 на дневной по-

верхности; они покрытьт мощной т6йщей суглинков (от 5 ло 12 м). 3ро-
зи^я кимберлитовь|х тел прекратилась во время' г1ред1шествовав|шее об-

ра3ованию воддого .ба,ссейна, и3 которого впоследстьу1|1 отл0'(ились

1 Ра3дел написан по даннь]м Б. Б. 1(овальского (9Ф со Ан сссР).
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толщи суглинков. !,о настоящего времени эти тела как бьт <законсерви_
рованьт>> под суглинкам\4,' Р1 только там' где современная интенсиЁн6я
эрозионная деятельность, о,бусловлен'ная поднят{ием этого участка 3ем-ной корь:, уничтох(ает суглинки' начинают ра3мь|ваться находя[циеся
под н,ими кимберлитовые тела.

€троение верхних гори3онтов таких <3аконсервирован'нь|х> тел резко0тличается от ким,берлитовь1х тел двух прРдь1дущих групп. |1рех<дЁ все-го 3десь имеется довольно мощная 3она (доетигацощая десятков мет-
ров), слох<енная выветрель1ми' сильно и3мененнь|ми к"йбер''{''!'й,
породами. Б ней кимберлитовьте породь1 разло}|(ень! до состояния ти-пичной <<}!(€./|тФй земли>> (трубки Ёезабудй, [ранитна; , {р.:-. с'.;'_.
6иной.выветрелость пород умень|1]аетсЁ. о!ноЁременно постепенно и3-
меняется окр-аска породь1-от >келтовато-бурой терез серую' серовато_
3еленую ло буро- или темно-зеленой.

- 
(уля по геофизическим даннь1м' ра3мерь1 кимберлитовьтх тел не_

ооль'1шие-чаще всего это первь1е десятки метров в ка}кдом измерении'
рех(е - 

первь1е сотни метр'ов.
14з прив-еденнь{х вь|1ше ра3ре3ов видн'о' 'что на мнопих кимберлито-

вых телах-(уонапского района развита кора вь1ветривания мощность,ю
25 м. @собенно отчетливо она 1охранилаЁь на трубках, перекрь|ть]х-
четвертич'ньтми илисто-глинисть|ми отло}(ен'иям'и. Бозр аст ким,берлито-
вых тел еще не выяснен. }становлено ли1пь то' что онй прорьтва'Ёт си-
нийские и{ем|брийские отложен|4я 14 перекрь|ть1 тетвертинньтми о6разо_
ваниями. Фднако находка А. А. .]'|ебедевьтй и Ф. €. Ёгоровьтм в одной
из трубок окаменелой древесинь! позв,оляет косвенно датировать верх-
нюю гранишу образов анпя кимбер'питовь1х тел рассматриваемого рай6накак верхн'ий триас.

€ледовательно' кора вь|ветривания на кимберлитовых' а так}(е и на
вмеща}о1щих породах образовалась в промех(утке юра 

- 
неоген.

Анализируя истор,ию геологи|ческо'го ра3виту1я и тредполагаемого
верхлетриасового во3раста ким;берлитов' мо)1(но сделать вь|вод об эро-
3ионном срезе трубок от 800 до 1000 л.
- _ (им'берлитьт Ёих<не.-Фленекского рай'она вьтявлень! в двух полях:
}1ерчи'мденском и 1(уойкском

Б первом'найдено десять кимберлитовьлх трубок и три )киль1. Рав,мерьт
1Рубок раз'ноо'бразньте. €амая малая трубка_ (црогпка1 едва достигает
20 м в диаметре; имеются трубки диамфом от ю0 до 20о л. йощность
х(ил и3меняется от9,1 д' 2 м. |1ородьт кимберлитовь1х тел представленьт
пор:фировьтми ким'бер литам|у! базальтического }ипа и их эруп}{|8,!{Б|;]\4'}1
брекниями'- ре>ке порфировьт'ми кимберлита'ми лам]пр'оф,ирового типа'
туфами и,брекниями.

Б ким,берл|итах найдень1 ксенолить!' тра1пп,ов, оинийских и кембрий-
ских пор0д' кристаллических сланцев. Ёаиболее молодь1ми породами, ко-
торь!е прорь1ваются _кимбер ли'!ами' являются ни'(не_и среднекембрий-
ские обра3ова}1ия. в кимберлитах найденьт ксенолитьт траппов' ко-
торь1е в какой-то мере по3воля1от говор'ить о п,ослетриасовом во3расте
кимберл'итов.

^ [лубина эро3ионного !сре3а трубо'к составляет примерн'о 200-300 л.
3та цифра сугубо ориентировочная и получена по анало,гии со '€редне-
Фленекским районом. Аля кимберлитов йервимден'ского района *'рак-
тернь1 вь1сокие сцдер}кания пикро,иль,менита и пиропа.

Б найенньтх кимберлитовь|х телах пока алмазьт не установлень!.
- Б бассейне рек 1(уой:ки и Беенчиме найдено 11 ки'м6ерл,итовь|х тру-
бок и две ким^берлитовьте >килБ1. Размерьт ки'мберлитовь:х трубок ра"з-личнь1-от 10х15 до 100|200 л. /[ощность кимберлит9вьтх щил
не3начительна и непостоянна (0,06-1,5 '). |1,о ,простиранию они йро-
сле>киваются 0т не0кольких метров до 100-150 л. (имберл]ить1 боль_
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1пинства тел соответствуют базальтическому типу. .[[ампрофировой
эруптивной б'рекнией сло}кена литпь трубка |лубок|я. Аз ксенолитов
характор'нь| траппь|' и3вестняки и дол,0мить| син|ия и кем'брия, кристал-
личес1кие слан'ць1 архея' перидотитьт и эклоги,тьт. 14,з минеРалов-спутников
алмаза в 3начительньтх количествах встречень1 оливин' пикроильменит'
пироп и хромдиопсид.

!'озра,ст кимберлитов (верхнеюрсктай 
-ни>кнемеловой) устан0вленна основа'нии следующих да.чь1х: трубки €лтодя:л:ка и |{ятн+ица прорь!-

вают перм|ские отло_>кен'ия (€ибиршев, [{рокопнук, 1962), 2 8 т}у6ке
Фб.на>кенная Б. А. }1илатпевь:,м найден ксенолит с ,остатками ростраверхнеюрского - н,и}кнемелового белем'н,ита (:\{ила1шев !и др., 1959).

[лубина эро3ионного среза з'начительна; по данньтм А.'€. Ро>ккова
(1964)' она составляет 150о-2000 л.

|(имберлить| на уров,не оовременного эро3ион'н0г0 среза ал,мазов не
содерх(ат.

('и:мберлатьт €-р едне-Фленек с кого р ай о н а сосредоточень1 в
основ1но'м в ,бассейне р. }кукит. Ёосколыко о6особленное пол'о'кение 3а-
н,им€ет круп,ная трубка Аэрогеологическая.

1рубки вь|пол!нень| кийберлитовь]ми туфами и брекииями 6азальти-
ческого типа. Б кимберлите найденьт ксенолить{ траппов' и3вестняков'
доломитов кембр,ия, кремн|исть1х 

-'пор,од, экл,огитов' п,ироксенитов' кри-
сталл|ических сланцев и га,ббро. }1инеральт тя>кел'ой фра;кшии представ_
лены ильменитом' пиропом' магдетитом' пирито]м.

8озраст трубки Аэрогеологическая срав'нительно достоверно опре-
деляется как триас-ни)|(неюрский на 0оновании того' нто трубка про-
рь|вает отл0х{ен,ия верхнего кембр,ия, содер}к,ит ксенолить1 траппов (по_
в'идимому' три,асового возра'ста) и перекрь|та отл0х(ениями ни,:кней юрьт
с характернь!м|и фаули_ститескими'остаткам'и пл,инсбахского яруса-
пелицип'одам'и и'з рода Ёаурах.

г']},бина^-эрсзионного среза трубки (от тр|1аса до юрьт) не превьт-
шает 100-250 м. |{осле -юрского времени срёза трубки йочти не ^бьтло.

|{имберл'итьт трубки Аэ!огеологй.ческая хара1ктери3уются убогой ал-
мазоносностью.

{ру''" кимберлитовь|е тела района ра,сполага|ются на левобере:>кье
р. Фленек: б'ольтпинство ив них предстайлено кимберлитовь1ми т$убка_
м,и' остальнь1е-;)1(й.]'|а,йй и дайками; ра3мер кимберлитовь|х тел ра3ли-чен (для трубок - диаметр от 20 до 500 м' 'для )кил - мощность
0'5*5 л).

Боль1п]инство ким'берлитовь]х тел вь1'полнено п,ор'фировь|ми кимбер_
л'итам'ут ба'зальт*уческого типа и их 9руптивньтми брекнйяйи' некоторь|е 

-кимберлитов-ым1и щ,фами базальтического типа и только трубки !1омур,
[рух<ба и 9ральокая 

-порфировьт'ми 
кимберл,ита'ми лаййрофиров6Ёо

типа' их эруптивнь1м,и брекния,ми, туфами и брекниямм. Аля кйм6ерли-
тов характер1н'о лочти полное отсутствие 0.пиви!{а' бедное содерх(ан!]е
ильмен]ита и пиро'па.

.[1,ля обоонования возраста кимберлитов €редне_Фленекского района
по1ка нет достаточнь|х даннь1х. !(и,мберлить] прорь|ва]т0т отло}кения сред_
него и верхнего кембр,ия. Ёаходки ксенолитов тра,пп'ов и пр,исутствие
ни}кнеюрских отло)кений на бл'изле>ка'щей трубке Аэрогеолопическая
по3воляют считать их - послетриа'совь1м;и - дони'(неюрскими. |лфина
эро3ионн,ого сре3а ким'берлито'вь1х тел не намн,ого больгпе, чем у т}:у6ки
Аэр'огеологическая т тл€ !1!еБь|,1пает 200-300 л. Бопрос об алйа5,6нос-
ности этих трубок полностью еще ,не ре1пен. Б подавляющем больтпин-
стве трубок алмазьт не найденьт.

Б описьтваемом районе и3вестнь1 }олько нах0дки алмазов в алл{о_
виальньтх отло}кениях. Алмазь: бьтли найденьт в русловь!х отло'(ениях
рек Фленек и }кукит. Фтдельнь:е кристалль1 вьтявлйь: так}{е в поймен_
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нь1х отл,о}хен|иях и в обра'3ованиях первой надп'ой'менн'ой террась1
р. укукит.

Б Берхне-йу,нском районе и|звестнь1 девять кимберл,итовьтх трубок
вор,онкообраз'ной ф,ормьт, стенки которь]х наклонень1 под угло'м 70-
80". в плане тру6ки имеют непр1авильную форму. Фни располагаются
груп'пами и находятся на одной ли\1'и|и северо-восточного про|стирания'
что свидетельствует о6 их пр|иуроченности к глубинному ра3л,ому. 1руб-
ки сло}кеньт кимберлитовь1ми туфами, брект:тями и порфировь]ми ким-
берлитами.

14з г:осторо}1них пород в кимберлитах установлень1 обломки вмещаю-
щих кар,бонатнь1х толщ' ксенолить1 кристаллических сла}тцев' трап'пов'
пор0д ультраосновного состава' эклогитов и сл1одитов. (цсенолить{ кар-
бонатньтх пород представленьт ра3н'о3е!Рй81Б11\4т!1 известнякам,и' доломи_
тисть1ми |и3вестняками и доломитами; породь1 тра:пповой формации -средне- и тонкокри|сталлическими долерита]м'и. соста,в ксенол,итов ульт-
раосновнь1х пород разно'о6разен. €реди них вь1дел1я,ются дунить1' оливи_
н'итьт' перидотитьт' порф,ировьте перидотитьт' п!ир0ксен'ить!' 3меевики'
эклогить1 'и слюдить1.

Бозраст ким'берл,итов }1унского рай'она определен усйо'вно как тр'иа-
совьтй-дони)кнеторский п'о аналоги'и с тру6ками €редне-Фленекского
района.

[луби,на эро3|ионного среза трубок 0пределяется только лриблизи-
тельно. 1ру6'ки пр,орь1вают отл,0)кения верхнего кембрия. ФрАовикские
и силур,ийские образования' ра3в'ить]е в 20-30 км 3а[!адне€, Р[;}1€,191 },[9|1{_

};ость д(' 200 м. [{алеогеографинеские даннь|е говорят о том' что они бь;ли
развить1 и в районе трубок, но к !{астоящему времени разп{ь1ть1. €ейчас
трудно установить' какие еще более штолодьте породь] здесь бьтли раз-
витьт. [лубина эро3ионного среза кимберлитов в этом районе гтревьтшает
200-300 м. Больтлинство киптберлитовь|х тел алмазоносно.

[е о м о р ф ол о ги ч е с|к,о е ст р о е н и е Анабарской алщ,азоносной
о,бласти цесло')кное. 3то денуда1ци0нная равн,ина 'с абс,олютнь1м,и вь{со-
та,м'и 250-500 ,+с. Б ее преАелах колебан|ия относительнь1х вь11сот состав_
ляют от 100 до \50 м. € зап,аща на восток и с севера на 1ог на,блю:дается
п'они}кение этой поверхности. 3нач'ительная часть ее может рассматри-
ваться как дочетвертичная |г|оверхн'ость вь1равн'ива1н1и?я эрозионно-дену-

дационного происхо}кд8н,ия' в разл,инной стегтени припод}1ятая новейгпи-
м,и эпейрогеническими дви>кениями и расчлененная,современной эрози-
онной сетью. (онтраст мех{ду г{лоскими ме>кдуречнь1мипространствами
'и глубокими речнь!ми долинами является наиболее яркой нертой релье-
фа области.
. 3одораздельнь1е плато Ф}./|;}1931Ф1€!{ плоским и пологовслнисть1м релье-
фом; их мор,ф,ол,огический о6лик в и3вестной степени зав,исит от лито-
логи|и п'ород. Ёа кар'бонатнь1х толщах палеозоя ;форм'ируется полого_
волни'стое плато. 3десь с1клоньт обьтч'но ступенчать1е, что отра)кает
чередован'ие пачек плотнь1х и податл1ивь|х пор0д. Фтпрепарированнь1е в
рельефе интруз|1|1 траппов образуют в0звь|1пенности и всхолмления. [,ля
в|сех водоразделов свойствен'на вь1п'ол0)кенность форм.

Аолиньт имеют четкие очертания' глубоко врезань!. Бсе крупньте
долинь1 террасировань1.

Б долине р. Фленек отмечено 1песть эрозионно-аккумулятивнь]х тер-
ра,с' на р. ,&1алой (уонапке 

- четь!ре террасьт, в дол|инах более мел'к'их
рек ра3витьт поймьт у1' тр:*1 первьте надпоймен|нь]е террась1.

Б руслах б'ольтпинства рек имеется мно'го остр,овов и береговьтх кос.
Ёа !елье;ф водора'здельнь1х пространств и речнь1х долин сильно

влияет многолетняя'мер3лота. |1овсеместно распространень! такие об_

разова'н'ия, как п'олигональнь]е грунтьт, бугрьт ||}!{6[1,}19, солифл'юкцион-
нь!е опль1в,инь1' трещинь1 растрескив'ан'ия и др.
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Алмазоносные районь: Анабарской области
|!о геол'огическом'у,строению и ра3мещен,ию ал,ма3оноснь]х отло)ке_

ний эта территория не0днородна; 3десь мо}кно вь!дел,ить четь|ре района:(уон апский, Ёи>кне-Фленекский, € релне-Фленекский и Берхне-/т1ун ский.

|( уонопсюш{о ройоп

-3тот район включает бассейньт среднего ,и ни'(него течения р. Боль-
тп'ой 1(уонат1ки и ср€днего течения р. Анабар, располагается на северо-
восточном склоне Анабарского мас0ива' в пределах сть1ка архейсйих
кристалл'ических пород щита и осащоч'ного чехла платформьт. |1осле
открь]тия в 1959-1961 гг. ким,берл'итовь|х тел и уста1новления повь11пен-
ной алмазон,осн'ости руслов'ого аллювия ни'(него течен.ия р. Больш:ой
(уонапки и некоторь1х ее притоков ре3ко повь1сился интерес к этому
еще сравнительно мало и3ученн,ому району. Б настоящее время 3десь
об,нарух<ено несколько десятков ,кий,6ерлитовь|х тел и больтпое количе_
ство е1]]е 

- 
не провереннь]х горнь|ми работами геофизинеских анома.лий

типа трубок. ймеются алма3оноснь1е русл,овь1е отло}кения р. Больтшой
(уонапки и_ некот_о_рь1х ее пр,итоков' а та1к)ке ,некоторь1х притоков рекАнабар и .&1алой (уонапки. -

(уонапский район в отно111ении алмазон,осности еще недостаточно
и3учен. ( нас1оящему времени алма3ь1 найденьт в русловь|х отло}кениях
р. Больтпой -(уонапки и _е9 некоторь1х притоков (реки €тарая, Бар_
гь!дь]п1а.}|ах, Арьт_йастах, .&1анала и др.). |{о последЁим даннйм, в бас-
сейне среАнего течения р. Анабар в четвертичньтх отло)кениях так)ке
установленьт алмазь1.

!,олина р. Больштой (уонапки (и ее притоков) в и3ученном отре3'ке
вьтра,ботана в синийских отлФкениях' в них<ней части представленнь!х
переслаива1юп1имися гравел1итами и песчан!ика'ми мукунской свитьт'
Берхняя часть'еиния сло)кена доломитам и 6илляхской-.свитьт.

Река Б'ольтпая (уонапка имеет узкий поперен,ньтй профиль с,о скло-
нами средней крутизнь1 и не1пироким днищем (рис. 33). Флнако в ряде
участков Р1рина долинь1 достигает 2-3 км. 3розионнь:й врез реки ео-
ставляет 100-120 м' Б долине реки м,о}кно вь]делить пойму вьтсотой
6-8 м и четь|,ре надпойменнь1е террась1: первая вьтсотой 10-14 71' вто-
рая-25-36 м, третья-45-55 л ,и нетвертая-в0-90 л. |1ри этом
.пойма и первая надпойменная терраса аккумулятив.ньте' а осталь|нь1е 

-э_ро3ионно-аккумулятивнь1е. Ёаиболее крупнь1е притоки р. Боль'тпой
(уонапки (реки €тарая, !,ьюкен и .[[евьтй Ба'ргьтдьт,малах) геопторфоло-
гически слабо из'учень1 (рис. 34). Б них отчетливо вьтделяется ли1|]ь пер-
вая +1 вторая ,надпойменнь1е террасьт и фрагменть{ третьей надпой'мен-
ной террасьт.

Ёаиболее древними четвертичньтми образован,иями явля1отся аллю-
виальнь|е отло)кения нетвертой надпойменной террась|' относящиеся к
,среднечетвертичному времени' они распространень1 в основном в долияе
!. Больт|т9[ (уонапки, от устья р. [ьтокен до устья р. 9иэрэс и пред-
ставлень1'песчано-галечниковь|ми отло'жениям,и мощностью 5-6 л. [1о
даннь]м Б. !,. 9ерно:го и €. (. (оротких' разре3 нетвертой надпойменной
террась1 продставляется в следующем виде (в районе устья р. Арбай-
бьтт) :

[. |1очвенньтй слой
2' €углинок темно-серого цвета с лин3очками чистого льда и с не_

большой примесью песчаного материала
3. ||еснано-гравийньтй материал с примесью суглинка )келтовато-серо-

го цвета и редкими обломками доломита. ||о объему количество песчано-
гравийного материала достигает 45-50у0. |( подотпве слоя содерх{ание
суглннка ре3ко пони)кается. [равцй представлен кварцем' доломитом и

мощЁость" л
0,2

3,5

\1*

6,6
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Б некоторьтх вьтработках среди круп'нообломочного материала встре._

чень1 гальки кварц;та, гнейсов и г!анито_гнейсов. Б составе тях(елой

фракшии 1плихов на,блюдают,ся пир,оксень1' альмандин и минерал-ь_1 цруп-
пь1 эпидота-цоизита. |1ироп |1 1т1икро'ильменит не о'бнару)кень|' к верх-

нечетвертичному ,времени относится аллюьи{4 третьей и второй надпой'
менных террас._Фрагмонть1 третьей надпойменной терра'сь! установленьт
как в долйне р. Больтпой (уонапки, так и в долинах некоторь1х ее при-

]**'"."'мощность аллювия террась! составляет около 16 л, состав ее

;;;;;, пес'р,'а. 1ак, по даннь1,й Б. ,||. 9ерного' в'средном течении Боль-

й]й ку','.*" , строении этой террась1 ,принимают участие груб0зе'рни-

'сть]е пе0ки и галечн'и]ки, 2 Б ;Ё|{|(90м течени'и преобладают чисть1е галеч_

ники с глиной и суглинком.
|лавньтми минералами тя1желой фракции 1плихов являются ильменит

(по 270/^1. альманд;' (*' 330/0), пир6|<сеньт (ло 2\о/,), магнетит (ло 99о)

й'Бо.о*й!'обманка (до 3%). 8 незнанительнь|х количествах всщечаются
,й'й"', рутил' сфен и 1ппинель' дисте}{, гр'о'ссуляр' эп'идот и монацит.

|1очти поЁсюду в отл,о,х(ениях третьей тер'расьт отмечаются в редких
знаках .пикроильменит и пироп.

Фтло>кей,ия второй надпоймен'ной терр ась1 довольно 1п'ир'око ра3вить|
в до/ине р. ьольйоа (уонапки и ее крулнь|х _пр'итоков - рек .['ьюкен'
.[|евьтй Б)ргьтдьтппалах,- Арьь.&1-астах и -др. 

.&1ощность алл]0вия тер_

рась! ссста'вляет , .р"д,?м 5-6 м. 3 составе минералов тя)келой

фр.*ш", 1],лихо!в так)ке встречаются редкие 3ерна пикроильменита

и пиропа.( 
""р*не,етвертичному- 

возрасту отн'осят ледн,иковь|е отло'>кения'

вг1ервь1е оп,исаннь1е м. н. 3лобиньгм и условно отнесеннь!е им к зь1рян_

;;;;;;ф!анско* эпохам. Ф-ни развить{ в северной части района в вер-

ховьях рек ь|арга и Б1раас-€алаа. ю}к,нее эти отло)кения почти не сох-

ранились и редко встречают,ся_только на неболь1п'их участках склон'ов

}енньтх дол'ин и водора3делов. .[!едниковь|е отлох(ения 3алетатот на дену-

|йро,ан,ой поверхности разл'ицнь1х т1о возра'сту дочетвертич1|ь]х пород

] Ё''.''' обьтчно гря'дь| и округль|е ил,и несколько удли'неннь1е холмь|.

9ни представлень1 галетно_грайийньтм материалом с боль1шим содерх(а_

Ё||8}1 :||981(3; мелкие валуньт и гл,инистая фракшия составляют в них отно-

си{ельно "ебо',''е количество. 1( этому )ке возрасту от'носятся элю'

виально-делювиальнь1е обр а3ования' довольно 1пиро|ко распрос"_Р,,1^']^

*!'" 
" ра}о"е. !( нетвертичному )ке во3расту относятся ра3вить1е в раионе

илисто-глин,исть!еотл0жения неясного гене3иса' (-'пло:шньтм чехлом они

покоь|вают все водора3дельнь1е пространства по лево_и п'равоберех(ь1о

Ё.'Ё./"й1и йу'',,й". 3ти отлойени; име}о] ":у::::уй' зеленовато-

!ерь:й, грязно-серьтй цве1 и пропитань| тонкими прослойками льда; мощ-

й''-','"* от 4 д6 14 л. |енез,и. этих отло}кений исследователя,м'и трак-

туется п,о-ра3ному. Фдни исследователи счита]от их элювиально-делю-

виальнь|ми, другие 1Ё. о. .[1упейпук, устное соо,бщение)-- лед'никовь|м'и

отлох(ениями, спроейти,ров'ан,нь1м,и при протаива,нии ледников' третьи 
-

о3ерно- аллювиальньтми.
Бозр'с' их на основании спорово-пь1льцевого анал''{за устанавлива_

ется как верхнеплейстоценовь:й или голоценовь1й. Б них встречается

пь!льца 'кустарни|ковь|х и древовиднь1х.,берез, ольхи' соснь1 и ел'и. Ф'бна-

ру,х{ено несколько 3ерен древних хвойнь1х' по_видим'ому' переотло)кен-

нь|х меловь{х растении.
|| о гр анулом етр|ическом-у сост аву отл о'(ения соответствуют тл}п{исто_

алевпитовьт,м породам (та:бл' 66) '-"'Бй"*й,льный состав алевритового класса довольно однообра3ен'

||реобладают кварц и плагиоклаз раз{-1ч9-й^_':з.1-т.".''1"' " резко под_

чиненнь|х количествах встречаются гидратированньтй магнетит' п!{роксе-

ньт, амфибольт и единичнь|е зерна циркона'
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|ранулометринески"й

таблица 6[!

состав илисто-глинисть|х отложений (в о/6)

классь| крудности, #'
сумма

ш,
образца

! глуб''а
| в5ятия,
11[ | -о,:1о,от | -о,от_ро,оо:

^-54
^-57А_66

7

5

2,5

85, в

84,6

\о,4
13 ,9
6,4

3,9
8,8
9,0

{00
100
100

в 2 км них<е

}1ощность, л

\,7
0,4

[а]|]4н|{€т€19 фракция бьтла .подвергнута термичоскому и рентгено}1ет-
рическоп1у анали3у и изучалась под микроскопом и методом окра-
1шивания. !,аннь:е анали3ов свидетельствуют о налични в этой фракшии
кварца' гидрогетита' магнетита и гли!1истого минерала группь| гидро_
слюды-бейделлита со средним показателем г{реломления 1,563-1,567.

€овретленнь|е четвертичньте отло)кения представлень| а./|лювием пер-
вой надпоЁ{]\,|енной террась1' поймь| и русла.

|-!ер'вая терраса р. Больш.той 1(уонапки (на левом бгэрту)
устья р. €тарой имеет следующее строение':

1. |1очвенный слой 0,2
:.г"""]_1]й''_Ё"Б'' " р.д*'* Ёал,*ой' . . : . . : 1,3
3. |]есок средне_ и крупно3ернисть:й еерого и буровато_серого цветас редкой галькойл и гравием 0'5
4. |равийно-галечнь|е пески серого, темно-серого цвета. |рубообло-

мочньлй материал представлен хоро1п'о окатанными галькамй кварца,
кремния' песчаника' долерита и гнейса, а так'ке угловать!ми.и плохо ока-
таннь!ми гальками доломита. ||есок серого цвета, полимиктовый сред_
незернисть:й. [алька и гравий по всему сло|о распределень| довольно

Бьттпе от:{'стья р. €тарой первая надпойменная терраса р. куонапки
и]1{!еет, так){<е четко вь|,рах(е1{ноё двучленное строение. Берхняя часть ра3-
реза представлена суглинкаь{и и глинами с многочисленнь!ми п0ослойка-
п,|и и лиг]зами льда (!-3 см). &1ощность эт0го слоя 4-6 м. Ёи>княя часть
ра3ре3а сло}кена гравийно-галечнь!ми песками (от 2 до 7-8 м). Фтло>ке-
ния поймьт ра3вить{ повсеместно по долине р. Боль1пой 1(уонапки и ее
притоков: ,строение ее двучле}|ное' Берхняя 1]асть ра3реза повсюду сло-
}кена тонкозернистьтм материалом с г:огребенньтми торфа]!1и' а нижняя 

-песчано-галечнь|ми отло)кениями с,редкими ва.цунами карбонатнь!х по-
род' песчаников и гнейсов. Формирование пой}1енной террась! происхо-
дило в условиях о3ерно_болотного 'ре)кима' о чем свидетельствует
наличие суглинистого и торфяного материала (рис. 35).

}1ощность руслового аллювия р. Больгпой |(уонапки и3мен-яется от
0, 1 до 2,5-4 л; на некоторь1х участках !ек}1 аа'|,п}ФБий соверш;енно отсут-
ствует. Русловь:е отлох{е!1ия ,слагают кось1' отмели' острова-осередки и
собственно русловь1е (лонньте) наког{ления. 3десь часто встречаюгся
довольно кругтньте (до 20-30 см) валут\ь| и лл|1'гь.- доломитов; количе-
ство 'валунов в русле Больтпой 1(уонаптки не превь|1пает 5% от объема
аллювия; содер)кание гальки 320|1, г|авия 25о|1, песка 30$ и глинисто-
алевритовой фракции 6%. в ;€Ф€т?Бё аллювиальнь!х галечников среднего
течения реки преобладают породь{ архейского кристаллического ко}!п-
лекса и тра;ппьт. |1ородьт ,синий,ского 'комплекса играют подчиненну1о
роль. та1к, в русле р. Больтпой 1(уонапки вь]тпе устья р. }лахан-{,ос-
()рэх петрографический состав галечников следующий: |ква,рц и квар-
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1\и'[ь\ |4-200/9, !,оле!итьт 16-1в$, кристаллические сланць{ и гнейсь1
20-25о/о' гранить| 8-100/о, роговики в-10%, песчаники 2-40|о и доло-
митьт ]5-200!о. 3 ,приустьевой части р. Больтшой (уонапки (ни>ке устья
р. €тарой) в русловь!х от.цох{ениях преобладают валунь1 и гальки пород
синийского комплекса. 3десь русловой ал,;]1[Фв!|й имеет следующее стро-
ение: 

мощпость' ''
1. Балунно-галенно-гравийно-щебнистьтй материал с примесью поли_

миктового глинистого песка серого цвета. Балуньт среАней и хорошей
окатанности' по объему они занимают около 200/о. €остав их: доломить|
(60-700ь), песчаники (20-25чо\, долерить1' кварц и гранит. Б галечном
материале, составляюш(ем по объему 50-55% породь1, количество доло-
митов и песчаников несколько сних(ается; ш{ебнистьгй материал (10-
15$) понти полностью представлен доломитами 1'1

Русловьте отло)кения приток0в Больгпой |(уонапки - рек ,г1евьтй Бар_
гь!дьтмалах' €тарой и других - 

сущоственно не отл11чаются от отл0}ке-
ний р. Боль:пой (уог:апки.

|!лотиком аллювиальнь1х отло}кений слу}!(ат песчано-карбонатнь1е
отло)кения с:;нийокого комплекса.

Б гранулометрическоп{ с0ставе аллювиальнь|х г{есков преобладает
класс *0,5+0,25 мм. (одерх<ание глинисто-алевритовь1х частиц (класс

-0,1 лтм) в руслах рек незначительно' н.о несколько вь11пе' чем в русло_
вой фации террас (табл. 67). Ёаибольш\4{1вь[ход тях{елой фракции на-
блюдается в классе -0'25+о,| мм.

1аблица 67

|ранулометрический состав !ш|лювиальных песков некоторых рек
куонапского района (в /')

(лассь: гранулометрической |!каль|' мм
ш'Р

образца

^-2
А-15

^-17А-!2

^-46

&1есто взятия

р. Боль:пая 1(уонапка,
русло
1ам же, 1 терраса

р. €тарая' русло

-0.5+0.25 !

15, 6

15, 5

49,6

66 ,7
44,9
58,6
35?2

б!1+

11 ,3
13,1
1в,6
9,1

7,4

6,4
9,3

23,5

5,6

преоб'1адающими минералами тя>келой фракции песков Р ба'ссейне
среднего течения р. Большой 1(уонапки являются ильменит' гранат' мо-
!{оклиннь1е пироксень1, гиперстен' амфибольт и магнетит. ||ри этом основ-
ная их масса (кроме гранатов) встречается в мелкозсрнистой фракшии
(класс -0,25+0,1 

мм). [ранат ]п'рео'бла|дает 
'1 

в круп}1ь1х к.цаосах' пи-
роксень1 распределеньт по классам почти равномерно. 3 долях процента
и един}1чнь{х 3ернах всюду присутс'1'вуют лимонит' силлиманит' сфен'

рутил' цир!кон' турмалин' апатит' пиро1п, м0нашит, лейкоксен' 1]]пинепь'

бттотит (табл. 68).
Больтпи,нст,во минералов ,слабо окатано и часто встречается в неока-

танных и остроугольнь|х обломках. сравнительно хоро1|]о окатань1 зерна
монацита' 1ппинели' ат1ат\4та и турмалина.

Б легкой фракции песков преобладает кварц' содерх(ание которого
достигает 60-80у0. @стальная часть приходится на долю полевьтх !ппа_
тов (в основном ,плагиокла3ов) и обломков ра3личньтх пород. Редт<о

вс'гречается светлоокра1пе[{ная слюда.
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Рис' 35. Разрез отло>кений 
1;т,'.,, р. левь|й Баргьтдь:ма-

/-почвеннь1й слой; 2 -суглинки' супеси с линзочками льда; 3--
лр}вийно-галеннь1е отлохения; 4_элювиг1 синийских доломитов

€пециальнь1х кристаллографит!еских исследо-
ваний алмазов из бассейна р. Боль1пой (уонапки
не проводилось. по даннь!}1 3. €. 8фимовой' в
(уонапском районе преобладают кристалль1 ром-
бододекаэдрического облика, со'ставляющие
87,2о|о всех кристаллов. Фкт'аэдринескую форму
имеют 2'2о|о алма3ов; остальнь1е 10,60/о г{рихо-
дятся на долю |{ристаллов переходного облика.

Б отличие от 

'ругих 
районов рассматриваемой

провинции} в (уонапскоттт районе известно наи_
больгпее количество округль]х алма3ов (70'50/0).
1(ристалльт с блоковой скульптурой составляют
\5,2,1,', а кристалль1 кубите'ского габитуса -
0,6%.

тоц.в]^^:-2 ^;1 Алмазьт с признаком механического и3носа со_
' 

| о- -,х - 4 ставляют 22,30|о 61 6$щего количеств_а и3ученнь|х

/08р

/07,8

щ8

п€8

/|1

"-"-"у"

.. -.. -.-1---
.''.6.' ,".''

-ьф |- -А н
|-;^::"{-| *,"."''''".'€Бедний ве'с алма3ов (уонапского

,^'"|;;5--:^7аА р''й',, около 
-40 

ме, что в 4-6 раз превь|1шает
1|/]'ц-ь- Ё- -А- |,^4.1 - -э - -- 4 ёрелний вес ал1!1а3ов из остальньтх районов про-|ц'-оы
3/ ж2 винции'основании 

геологических исследований,

[о;_.1 я [1-3 ь проведеннь1х по (уонапскотлу алмазоносному
|'-'о!' 1ь--\т 

р)йонт, мо>кно сделать следующие вь1водь1:

1. Б дочетвертичное врем; в результате условий' которь1е существо_

вали на территории района, пройсходило формирование корьт вь!ветри-

ваниянавсехпородах'вь1ходив||]ихктомувременинаповерхность'
в том числе ]'1 на кимберли'гах'- 

'. 
д"'',"".р'ция а'ма3оносных к11мберлитов в результате вь|ве'г-

р"йй-"!оЁоб'ствовала вь|свобох(дению алма3ов и3 свя3анного состоя_

!1\4я14,1]ереносуихводньтмипотоками'ата!к)к.еобразованиюприблаго-
приятньпх условиях ;!о€€ь{п}{Б|х месторох(дении'--' 

3. 3"',]'.1е',",'" концентрации алмазов могли }{3'(&11',|}1Б21ься в кар-

.'.й'*'^й,,;;;;;* на синийских и кембрийских карбонатнь1х породах.

!] шасне-Фленексюш00 ро11'он

Район охвать|вает бассейн ни'(него течения р' Фленек и ее крупнь!х

,р'''й'!, Б"_й"*.,' кйийй, 
- 
шгерчимдена' (тотюнгде. Алпс азьт найдент'т

в ни;*(неюрских базальньтх конгломератах и в четвертичнь1х террасовь1х'

пойменньтх и русловь1х об,разованиях'

|1 шэюнетор скне олма3оноснь|е конеломерать!

Б ,базальньтх слоях них<ней |орь1 алма3ьт найдень1 в' в' жуковым в

о,й*"" 
-р. (уойки. ||оследние 

_представлень1 
конгломератам]'{ не3т{а-

чительной *'*,'.'й ?ь'|-ьъ ;).' (он.,омерать1 представляют собой

;;;;;;; ,рйбр"',,'-морские плях{евь1е образования. Б одних случая'{

онисостояти3валу!1но-галенного,вдругих-изгалечниковогоипес{{а-
}1о-галечникового материала. |алька п травий представлень1 в основ11о}1

и3вестняками, долеритами, песнаниками' алевролитами' кристаллическ}|_

мР] сланцами' разноцветньтми кремнями и кварцем'
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Фсновньтм минералом тя>келой фракции является ильменит, среднее
содер)кание которого достигает 560/9 от веса тя)келой фра:кцитт. }частки
повьт1пенногосодер>кания ильменита пространственно связань1,с повь|-
1шеннь|}1и содер}каниями галек кр{!сталличе0ких сланцев' долеритов ]1

кремней. Б значительнь|х количествах в 1плихах присутствуют эпидот
(17,6оь), гранат (1401'), циркон (4'6%).

Б единитньтх процентах |{ редких знаках обнару>кеньт дистен' рутил,
сфетт, апатит' пироксен' турма.пи'1 и АР.

Анализ имеющегося материала 'по алма3оносности ,и гео']1оги'{ ни)к-
неюрских базальньтх слоев этого .района указь1вает на то' ']то снос 3;-т}{2_
зоносного материала происход}1л с юга и юго-3апада. }Ф:кное направ.це-
ние сноса подтвер}кдается присутствием больтпого количес'гва галек до-
леритсв' ра3витьтх в ;п!€А€лах 1(уойкско-[алдь1|нского поднятття. €ве-
}1(есть и .крупн0сть ми'нерал'ов_с]путнико,в алмаза 'свидете".|ьствует о 'бли-
зо,сти р а3 мьт,ва1в11]их,ся ким берлитов.

Ф перспективности этих россь1пей и степени их алп{азоно,сности го_
вор'ить трудно' так как детально они не и3учались.

Аналогичнь|е отло}кения распространены и в бассейнах ни}кнего те-
чения Анабара, }д>ки 

'{ 
в верховьях р. Беенчиме.

Б ни>кнем течении р. Анабар конгломератьт,на'блюдаются повсеместно
в основании ни>кнеюрских отло)кений, где образуют линзовиднь1е про-
слои' довольно бьтстро вь|клини'вающиеся г{о п:!ости!.анию. |{о данньтшт
3. Б. Фсиповой (1963), в ни>кнем течении р. 9юэмпэ-()рэгэ мощность
базального слоя плохо отсортировандого й слабо сцементированного
конгломерата равца 0,2-\,2 ]14; в ко|\гломератах галечньтй ]!1атериа.)1
составляет 2\-330ь' гравийнь:й - 19-36%' песчано-алевр}1тово-глини-
стьтй - 34-55оь '(оличество крупньтх (60-100 мм) галек достигает 32-60о|о от обще_
го количества материала; средних (30-60 мм) галвк-20-400|о; п{ел-
ких (10-30 мм) -20, редко до 38%.
, - [р авийньтй м атериал'на 48*60 0/9 состоит из'обломков среднего р а3}|ер а
(4-3 мм); мелкие (\_.4 мм) и крупнь|е (в-10 мм) сод€р>катея-трп6ли-
3ительно,в равнь|х количествах - 26-27 0|о.

Форма галек округлая |\л\4 уплощенно-изометричеокая, какой_либо
ориентировк|1 в т|х !располо)кении в породе не наблюдается. 1(рупньте
гальки в основном 'сло)кень| долеритами п 6азальтами, больтпей частью
карбонатизирован|нь!ми и хлорити3ированньтми; в подчиненном количе-
стве встр*ечаются долеритовь1е пор'фирить: и порфиритовь|е авги.говь1е
породь1. [алечньтй материал (размерой 30:60 мм\ ёостоит так)ке пре-
имущественно из обломков долеритов и базальтов. Б,стренаются о6лойктл
кремнисть1х пород (ло 10о/,). 3 подниненном количестве пр1.1сутствуюг
тальки нефелиновь:)( :€}|0Ё|{1Ф8' кварцевьтх порфиров,.карбонатизирован-'нь|х плагиокла3овых псрфиров, очень,редко кремнисто-хлор}{товь1х слан_
цев. .&1елкие гальки сл_о_)кены_долеритами и 6а|альтами (45-550[), крепт-
нисть1ми'породами (30-35%), мелкозернистьтми кварцево-полово1ппа-
товыми пе'счаниками (до 100/о ), кварт{итовь1ми песчаниками' кварцитами'
метаморфизованнь|ми песчаниками и ар!иллитам|4',ка>кдого' 2-3,|''.
| равийньтй материал состоит из 0ката'нньтх обломков'кварца, халцедона'
кремнисть1х пор0д и кварцито'в.

|1'редставляют интерес гальк-и грав€литистьтх туфопесчаников' содер-
8{атт(их обломки базальтов (ло 35-40о/'), плагиокйазов (до 300/9), квар-
ша (5-100/9), осно^вного вулканичес^ой |"ек'а (1-ый )]кисльтх и3'вер-
)кеннь1х пород (50/'), осадочнь1х пород (5-в7') та й"о'да отдельнь1е
ооломки пегматита. !,оли процента составляет ильп{енит; :таблюдаются
единич]ть|е зерна ортита.



(онг.померать1 сцементировань1 и3вестковистьтм неравномернозерни'
сть!м поли1!1иктовь1м песчаником с ба3альнь1м цемент0\'1. с поверхности
он}| сильно о}келе3нень!. ||.потньте их ра3ности ,по простиРа1|!''!о неред1(о

переходят в рь!хль|е галечники.
^ Б ншкттей течении р. Булгунняхтах в основании ра3ре3а отло'{ений

среднего лейаса наблюдаю'гся базальньте конгломератьт \{ощно'сть!о
2',0*2'2 м. ||о даннь1м ситового анал|1за' галечнь!й материал составляет
40-450|о, гравийнь|й 25-30010' песчано-алеврито-глинисть1й 25-350ь'
!(о4ичество крупнь1х (60-100 мм) гале1< изменяется от 15 до 320/о, с!еА-
них (30-60 йло)-от 35 до 420|о' мелких (10-30 мм)-от 33 до 

^507-о_ 
[ра''

вийн;й материал на 36-410/9 сло;кен 0бломка}1и крупного (8-10 -и.т;)

газмера' |1 на 45-51$ - обломкапли среднего (4-3 мм.) ра3мера.
Б подчиненяом ,количестве (12%) содер>катся мел1кие гравийнь1е 3ерна.

[ранулометрический состав конгломератов свидетельствует о доста-
точно ни3кой степени их сорти,ровки. крупнь1е уг.|[овато окатаннь1е галь-
ки слох(еньт преимущественно туфами основнь1х пор9д, 6азальтами и

долерито-базальтами. [алечньтй материал (размером.99;60 мм) состо'
ит из обломков туфов основного состава и ба3альто_в (50%), кремнисть1х
пород (30?о), песнаников (10%)' аргиллитов (57о)' ква,рцитовидчь1х
песчаников и кварцитов (5%). [рели мелких галек преобладают облот'{_

ки кре!\{нисть!х 'пород (600/0), туфов и базальтов (150/о), пестаников ;:

алеври1ов (15%), кварца' кварцитов и кварцитовиднь!х песчаников
(10у;). [равийньтй штатщиал представлен хоро1по окатаннь1ми о'блом;{а'
ш1и !кремнисть1х пород' ква,рца' кварцита' халцедон'а, кварцитовидньтк
песчаников. Б небольтпом количестве вст9ечаются и3вест11як|1, мраморьт'
аргиллить|. Б коттгломератах присутствуют редкие валунь! }1фелиновь1х
сиенитов' п,{раморов' зеленьтх эпидот-хлоритовь1х сланцев. (ементопт в

конгломератах являются фоофать1 ка'']ьция.
Б бассейне среднего и них(него течения р. Беенниме базальньте кон-

гломерать1' по даннь1м Б. Б. )(укова' сло}кень| долеритами }! туфаш|}1

основного и среднег0 состава (20-60%), песнаникаму-и алевролитами
(20-60-%), известнякам\4 и доломита1!1и (5-10%). 1(исльте эффузивьт
(в-:о%) содер>катся в составе конгломератов сред}1елейасовь!х отло-
)кений более восточнь:х участков. |1овсеместно в не3начите.пьном коли-
честве (не более 100/9) имеются гальки кремнисть1х пород, кварца' хал-
цедона и кварцитов.

@катанность галек долеритов и туфов плохая' как и в других рай5-
нах' хоро111о окатань1 гальки кремни'сть]х пород' кварца' халцедона-
кисль|х эффузивов. 1(рупнообломочнь1й ]шатериал сцеп{е1|тирован слаф
уплотненнь1п{и глинисть|ми квар цево-полево1п]]атовь!м и,пе,счаниками.' в'.'','"ее, в бассейне среднего течения р. |!ур (Бур), по данным
А. й. Бигшневского' базальньте линзовиднь1е прослои конгломератов сце-

ментировань1 и3весткФБ1{;€1Б1}1],1 не,равномер'но3ернистьтми ]1есчаника ми.
(онгломерать{ сло)кень| окатаннь1ми гальками квФца' кре}тнисть|х 1|,

гл],!нисть1х сланцев' кремнями' кварцевь11\,|и п'орф'ирами и аль6и"[о,фирам:т,

ре)ке известняками. Размер галек и3меняется от 1 до 4 см. Бо,цее кру]1-
нь1е гальки состоят и3 и3вестняков. Б бассейне р. !(елимяр' по севернот!1у
обрамлению Фленекского поднятия' галечньтт} материал в среднелейа'со-
вь|х конглс)мера'гах' 'по даннь1м Б. Ё. Бойцеховского' представлен квар-
цем, ят|]мой, микроква'рцитом, креп{н:!{стой породой, арг!1ллитом' алевро-
литом, кварцево-полево1ппатовь1ми !1 ;||Ф,|1}11!1]4ктовь1п'1и песчаниками'
кварцевь1\{ порфиром,'гранит-пор,фи'ром, альбитофиро}1.

|альки преим'щественно хорот;]о окатаньт' размер их до 5 см (т'то

наибольт1]ему и3мерению) , редко-до 10 см. галечньтй материал сце-
ментирован неравномерно3ерЁ!исть1м полимиктовьтм песчани|ком.

}1йнеральнйй состав конгломе1ратов довольно однообразен. для от-
ло;'1(ений Анабарского р айон а характерна эпидот-ильменитовая ассоциа'

|7о



ц1ля' содерх{ащая до в00/0 (от тя>келой фракцпп) ильменита и 5_20о|о
эпидота. Ёаибольтшее количес.тво ильменита отмечается в |плихах и3
крупно3ер'н.исть1х песчаников и из цемента конгломератов ни>кней
части разреза. 1акие минераль1' как гранат (альмандин), магне-
тит' хромит' при9утствуют в количе]тве от 2 до 15% ка:кдьтй, ставро-
лит - до 50/о.

|{а отде"пьнь1х участках (р. 9юэмпэ_1Фрэгэ) наблюдается обогаще-
ние 1шлиха'магнетитом (50%). Б районах среднего тече'ния р. }д>ки в
1шлиховьтх пробах среднелейасовь|х пород отмечается повь11пенное со-
дерх{ан]-{е 6ар*тта- (35-4о%, р. Булгкунняхтах)' хромита (10-20?0,
р. Борго-1окур). Б небольптих количествах (до |-20|о) встренаются
турмалиг1' циркон' рутил' сфен, моноклр1ннь]е пироксень! 

- 
авгит и в еди-

ничнь1х знаках 
- 

кианит, эгирин' монацит' роговая обманка и ортит.
0катанность минералов не3начительная' преобладают угловать1е 3ерна.
(тепень сортированности 1пл}1хового материала невь1сокая (размер зе-
реч от 0,1 до 2 мм). Бьтход тях<елой фракции и3меняется в 1|]ироких
пределах (от 0,7 до 6 ке|м3). .]!1аксимальное содер)кание тя>келой фрат<-
ции 1плиха отмечается 'в базальньтх слоях среднего лейаса баосейнов
среднего }| верхнего течения ре.к }д>ки, Борго-?окура, 1{юэмпэ-1Фрэгэ.
-|1роцентное соотно1цение магнитной, электромагнитной и немагнитной
фраткций более или менее г{остоянное. @сновная часть 1плиха сло)кена
электромапнитной фракцией (50-90%). €одер>ка]ние магнитной фрак-
ции и3меняется от 10 д' 25, редко до 50%; немагнитная фракция со-
ставляет лиш:ь 1-30/9.

!,ля: описанной гплихо-минералогттческо:} ассоциации характерно при_
сутствие м-и-нерало|в-спутников алмаза: пиропа' пикроильменита и хром_
дио!1с}|да. }]аибо"цее часто встречается пи)оп; форма зерен у него угло.
ватая, без каких-либо следов окатанности. Фбьтчно зерна минералов_
спутников алмаза крупнее зерен других !плихообразующих минералов.
Распространег]ие'1!1инералов-спутников алмаза по разрезу и по площад}1
неравномерное. Ё{аиболь1пая ионце}]трац].!я их наблю!ается в ко}тглоп'е-
ратах и грубозернисть1х породах гтихс:те|! част].1 разре3а среднего лейаса.
.}1ат<спш:а'тьное содерх{ан:+е (105-150 знат<ов) пир<!ттов отш:ечастся в от-
ло)}(ениях бассейнов рек 9тоэм::э-}Фоэгэ, .{имары, Борго-1окура, Бул-
гунняхтах. Фсновная масса п].1ропов имеет сиреневь:й, б.:'тедно-сйр.,ней*
и фиоле'говьтй цвета.-!е>ке встречаются ора1{}кевь1е п}1ропь|. |[ойазатель
преломлс[{ия 1/: |,737-1,754. у пиропов, окра1пеннь{х в оратт>кевьтй
цвет' светопреломдение {1ногда подни1![,ается до |,77о.

^ 
?езультать] из^учения состава га.цечного материа.т1а' лвоведенного

3. Б. Фсиповой (1963) из базальнь1х ни)кнеюрских горизонтов, по1{а3али'
что их состав неоднороден по прост]-{ра1-!ию и тес!|о свя3ан с располо-}ке!{]ть{ми поблизости-мест}:ь1ми породами. [алечньтй матер!1ал плохо
сортирован и окатан. }казанньте при3наки свидетельствуют о недалеком
переносе об,цомочного материала, об,разующего конглоп|'ерать!. |1есчано-
алевритовь!е породь| среднего лет-'гаса северной и вост/.)[{ной окраин €и_
бирской платформьт' особенно прибре>кно-п,1ор0ких и \!елковолньтх 6а-
ций, характери3уются достатонно 6лизким гранулометрическим и мине_
ралогическим составом 'с не3на1{ительнь]ми разл}|чиями, обусловле}1нь1}|1]
влиянием местнь|х источнико.в питания (пол:тмиктовьтй состав песчани_
ков- и алевролитов наблюдается только в бассейне ни}кнего течен:{я
р. Анабар)- 14сходя из эт0го' мож,но предполо}кить' что существова'1
какой-то общий источ]{ик сноса, поставлявлшир] облойочный йатериал 3юрский морской'бассейн.

Блияние |(уойкско-[алдьтнско1по поднятия как и|сточника сно|са четко
устанавливается и 1по даннь1м вь|хода тя>келой 'фра,кции, ,содер)кание ко-
торой !резко повь!т||ается в !породах' з!алегающих 6л'из,него, доститая 2-3, а иногда 100/о. |-{оисходит йак бы нал|о)кение рогов'ообма;;;;;;';';"'



циаци].| на о'бь]чную для юреких ]пород 3:!114АФ1Ф13}}Ф ассоциацию. }('ротле

того, вь1сокий :п!о{,ент вь]хода тя)келой фракции }|о)кет свидетельст'в.)_
вать об относительной б.ци3о'сти источни|1{а сноса и о ра3мь1ве комг1,пекса

и3вер;кеннь1х по1р'од. 7сходнь:шт материалоп,1 являлись осадо'чнь]е обра_
зоваг1ия синий'с'кого и перм1ск0го воз'раста'

|{рисутствие боль1шого количества валунно-галечного материала в

базальных гори3о]-|тах свидетельствует о расчлененност|{ рельефа бере-

гов и о 3начительн0й транспортирующей силе гидросети' вь1нос!|вшей в

г'торе бо.пьтпое ко.пичество обломочного }1атериала и продукть1 разп{ь|ва
кимберлитов. последнее подтвер)кдается распространен}1ем минера,пов-
спутн'ков в база.'1ьнь1х гори3о]1тах. спутн}'ки представлень] неокатан_
нь1}1}.1 зерна}1и п]1ропа' хро\1диопсида' 11икроильменита (разхте1эопг !'о
2 ,плс) .

|1рибре>кно_морские ус'товия с устойчивьт1!1,]1о.т10)кением берегово:!
зонь1 и интенсивная эро3ия водосборной площади, расп,ространен}1е
алш1а3ов и их спутников в ни;кнеюрских отло}кениях на огран}{чен|{о1{

территории, о,богащение'базальнь1х крупнооблоуоть11 пород п(ице_р^а-

.:айи тях<елой фракции - все это, по 1!1нени1о 3. Б' Фсиповой (1963)'
позволяет рассматривать дан1]ь|е породь1 как перспективнь1е в о'тноше-
нии россь]пъй алмаза. 1а'к ;как обломочньтй материа"т базальтть:х гори3о|'|_

тов не претерпел длитель}1ого переноса' мо)кно предполагать существо-
вание близко располо}кенньтх кореннь1х источников алп'|аза.

(!етвертшинь!е россыпш алма3ов

Б четвертичнь1х отло)кениях алмазь| найденьт в до,:1ина;{ рек оле}1е||
(рис. 36)' йэршимдэн, Беенчиме и куойка. наиболее алш1а3оносчь1 до-
линь1 двух последних рек, поэтому они рассматриваются более подробно.

Реки- Беенчиме и 1(уойка - левь1е притоки р. Ф.'тенек; длина их до-
.'|иньт 1в0-200 клс, 11]ирина 3-6 км, 11]ирина русе.1 60-120 1', глуби\1а
0,в-2 .'4' скорость течения 0,3-0,6 .за| сек в }(е'кень.

Ёих<нтае тёчения рек ра3в|{тьт 'в районе распространения |карбонатнь1х
пород ке\{брия; средние и верхние - располо}кень1 в поле развития пес-
чано-глин!1стьтх пород перми и юрь|'

1$Ё+ж {[?'1#
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Рис. 36. Река Фленек в среднем течени1{



Б долинах рек и3вестнь1 о'гло}кения первь!х трех надпойменньт:1 те1',"

рас, пойштьт и русла.
8тлол<ения третьей террась| имеются только в ни'(нем течени!1

р. |(уойки. Ёа цоколе вьтсотой 32-35 м ле>кат галечники мощность1о
0,6-1,2 л' перекрь|ть1е толщей песков и суглинков (5-6 л). Фни прел-
ставле!{ь] песчано-глини'сть||ми отло)кениями с крупной галькой в коли-
честве 60-6007о от,всей породь1.

Фтлох<ения второй терра'сь1 ра3вить| на всем протя}кении рек. Ёа
цоколе вьтсотой 16-22 м ле>кат галечники мощностью 0,6-1 м. [алечни'
ки перокрь1ть| песка]\,|и значительной мощности (от 0,2 дс1 $ у).

Фтлойен:ия пер'вой террась! ра3вить! как в долинах 'рек 1(уойки и
Беенниме, так |1 в долинах их притоков. .,|\4,ощность их в ни}кнем течени}1

рек и3меряется 5-6 л, в верхнем - 10-12 м. Руеловая ,фация аллю-
вия в ни}кнем течении рек представлена .щебенчато_галечниковьтм мате-
риалом' в верхней части 

- 
грубозернисть!ми песками с галькой, ще'бен-

кой с валунами. €редняя мощность'русловой фации перт39д надпоймен-
ной террась1 р' 1(уойки в них(нем течении не превь|1|]ает 0,75 м, в
среднем -2 м и в ,верхнем - 0,8 м. |1а р. Беенниме ,средняя мощность га-
лечников составляет Р ни)кнем 2,5 м, в среднем \,& м и в верхнем тече-
таии'\,5 м.

Фтло>кения поймьт ра3вить1 1пироко {как в долинах основнь|х рек' так
и в доли}|ах мног0численнь|х притоков. Б 'строении аллювия четко вь|-
ра'{еньт два гор||зонта: ни>кни[4 (0,7-2 л), слох<енньтй галечну1ками' и
верхнгтй (\-2 м) - суглинками и песками.

Русловьте отло)кения представлень| песками' глинамрт' галечника1!т}1
и щебенчато-галечниковь|м материалом. |1ески и глинь| ра3витьт в вер-
ховьях рек Беенниме и 1(уойк|4 |1 |1а их мелких притоках. [алечниковьте
образования при'сущи'бассейгту средних течений рек' а щебенчато-галеч-
нь|е - них(ним течениям рек.
' ||*р9|рафинеокий состав галечников довольно однообразен
(табл 69). Фснов}{3{ пт2;€€2 галек состоит из и3вестняков и доломитов

| а6ли ца 69

[[етрографинеский состав г|ш!ек а]|лювиальных отлохений
рк Беенниме и (уойки (в 0/6)

14звестняки
|]есчаники
|(ремний и
}алцедон

и доломить| кембрия
перми и юрь1

окремнелые породы

30

Ао 50
1о-2о
3-10

.(о 15
3-5

\

25

,(о 50
35

\
5-34

8
1

\

[о 60
20-30
6-20

4
1-10

5

8
\

36 [д, ,'|2|зо
ю ! ь-*о
5-1о! 5

Ао 10| 5
10110
2!.з
2\ \

с'1\:.\1я:л кеп:брия (30-60%), песнаников и и3вестняков порми и юры
(30_-ьоо7,), кремней и окремнель|х пород' халцедона' кварцита и кварца.
Фтмечаются существенньте колебания в содер>кании этих галек на от_
делынь|х участках. 1ак, для них(них течений рек Беенниме и куойки ха-
рактерно увел}[ченное содер)кан[ё [3о-1€1{ и3вестняков' доломитов и траг!_
п0в; для средних и верхних-,пермских песчаников и кремней.

Фсновньтпси минералами тях<елой фракции |плихов в ,рассматривае_
мом районе являются гранат и ильменит (табл. 70). Ёаибольгпие
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€редний
и

минеральный состав тя)!(елой фракции
русловых отлол<ений рек Беенниме и

|аблпца 70

|плихов пойменнь:х
(уойки (!/')

[{ойменные отложения

|,1льменит

циркон
}1агнетит

3тлидот

€фен

их содер)кания наблюдаются там' т'де размь|ваются алмазоноснь|е
базальт:ьте гор'и3онть1 юрь1. граната м]1ого такх(е и в средних течени;х рек
1(уойки и Беенчиме' в районе ра3мьтва пермских пород. ||овьт:пеннь:е со-
дер)кания пикроильменита ,отмечень! в ни}кних течениях этих ре;(' в
непосредственной ба1и3Ф€т!:1 от кимберлитовь|х тел.

Б распределении минералов-с[{утников алмаза отме!|ень[ следуюш{ие

3акономерт{ости. /

|!:ткроильменит обнару)кен почти во всех 1плихах. Бго содер>кангте
составляет от един!1чнь]_\ 3наков до 1-5% от веса тя)келой фоаткции.
3 средт:их и верхних течениях рек пр;кроильменит имеет мелкие раз1\1ерь{
и сильно окатанньте 3ер1}]а' в них(нем течении он <<све}кий>> и крупнь!х
ра3меров (2-4 мм).

[|ироп обнару)кен во всех ра3ново3ра'стньтх галечниковь{х отло}кен}1-
ях. наиболь1пее количество его отмечено в русле средн!-1х течений рек
Беенчиме и !(уой:<п. Размсрьт зерен его незначительнь{ (0,5_"2 лоло).

Б средних и верхн'их течениях рек пироп окатан' в ни}кних 
-,встречень{3ерна пиропа с келифитовой каймой, указьтвающей на не3начительньтй

перенос.
{,ромдиопсид встречается эпизодически во многих 1плихах. 3 ни>кнем

течении он имеет крупнь!е размерь1 (более 2 мло) ' в верхних - о]-| силь}1{)
окатан и отл'ичается мелкими ра3мерами.

Алмазьт найденьт во всех разновозрастнь1х четвертичнБ1[ |?,т1€т{1]!{{{6-

вых обра30ваниях. Ёа::большие 'содер)кания а"1мазов отмечень1 в сред-
них течениях рек Беенчиме и (уойки, где ра3мь1ваются ни)кнеюрскис|
алмазоносньте .конглом0рать!. €редние содер)кания алп.1:]|зов на р' куойке
во3растают в среднем течении в 1,5 раза г{о 'срав,нению с нижним те-
че1-]ием и в 8 раз по срав1{ени{о с верхним.

(реднттй вес алма3ов |7,6 ме' 11о встречаются 1кристалль| веоом от 1

до 376 л:е'
|1о форме кри'сталлов алмазь| ра,спределяются в следующих количе-

ствах: октаэдров 5-60/о, ромбодолекаэдров 90-95%. Алмазьт со сле-
дами }1еха]1ического и3носа встречаются в единичнь]х 3на]<ах.

Анализ имеющихся материалов говорит о том' что основнь1ми источ-
никами алмазов алл}овиальнь!х ,россь!пей рек (уойки и Беенч:тште явля-
ются юрские вторичнь|е |коллек'1'ора.

Б аллювии других рек' как ука3ь{валось, обнару)кень! ли1пь единич-
ньте алмазьт.

174

4в,2
оо"
5,6

1 ,85
0,2
0,3

53,3
35,9
7,0
4,0

3н.

о,4

60-70
20-4о
3-4

3н'

))

))

')

40-60
10-30

3н.

20
3н.

))

)

65
2{)

Ао 33
\2

Ао9
2-\$
6- 19

50

39
!

10
3н.

))

)

в2
20

7

8

3н

))

Рушэвые отложения



€ ре0тое-Фленекс тсшй ройон

€редне-Фленексктлй район вк.цючает бассейн средт{его течения р. Фле-
дек' верхнее течение рек ,&1оторнуньт и 1(уогас-}луйбут-&1оторчунь|.

Рат]он ,беден алмазоноснь]ми россьтпями. Бдининньге находки алма-
зов зафиксировань1 в четвертичЁБ11 ?а!,г!-}ФБиальнь|х отло}(ен1-!ях рек Фле-
нек, }кукит, Биректе, (уогас-}луйбут-.&1оторчунь| и в верхнем течеяии
р. .[4оторнуньт.

€пециальньтх исследований в этом районе авторьт не пров,одили. т{ет_

вертичнь1е отло)кения в основном опись1ваются по литературнь]м даннь|м.
8 предел4х рассматриваемой территории преимущественно развит

четвертичт|ьтй аллювий. Рьтхльте отло)кения других генетичес]ких т}{пов
игра]от подчи!1енную роль.

Река Фленек в своем среднем течении протекает среди песчанисть]х
и3вестг]яков и доломитов верхнего кембрия. ,(,олина реки хоро|по раз-
работана, 11]ирина ее от 3 до 6 км. |[1ироко ра3вить1 п,ойма и комплек]
низких террас со следующими относительнь|ми вьтсотап:{и: пойма - 8 м,
первая тероаса -- 12-\4 м| ъторая терраса - 25-30 м, третья терра-
са - 45-60 м и четвертая терраса - 70-30 м.

Ёаиболее др евн}1п,|и четвертичньт пт и обр азов а ниями являются отло)ке-
ния четвертой надпойменной терра,сь1' относящиеся к среднечетвертично-
му времени. |!о даннь1м Ф. Ф. Бракфогеля' эта терраса в изучен|'1о1\,1
отре3ке 'сохранилась в виде неболь1пого по ра31!1ерам оста1{ца в райотте
устья р. €опки, левого притока р. Фленек. 3десь, на вь|соте 70 -м, сохра-
нились }{аломощнь;е га''!ечнь1е отло'кения. [алька хоро1по окатана 1т

пр9дстав.цена и3вест}]яками (ло 70о|,) тт гранитами (ло 30%). }}4ме:отся
единичнь1е [альк'1 ггле:?'сов, кварцитов, кварца и траппов.

1ретья над;тойменная терраса так}ке сохранилась в виде реликтов
на отдельнь1х участках долинь!. 1ерраса эрозионно-аккумулятивная' вь1_
сота цоколя достигает 40-50 л от уреза водьт. Аллювий террась| и1!{еет
двучленное строение. Берхняя часть разреза представлена'сугли.нками'
а 1{и'{няя 

- 
галечниками. Б галечниках преобладают местнь1е карбона.г-

нь{е пор,одь!; кроме того' присутствуют гальк|1 кремня' кварца, кварц1{-
та, гнейса и т. д. .[{ощность аллювия этой террась1 не установлена' но'
по-види1\,1о1\,!у' она не дол)кна превьт1пать 6-8 м. Б тплихах из отлох<ений
ло)кков' дренирующих 1'ретью террасу р. Фленек, часто отмечаются
крупнь1е 3ер}1а пиропо,в. Бозраст третьей террась1 условно определяется
началом верхнечетвертичного вр0п,1ени.

Фтло>кения второй надпойменной террась! расг{ространеньт более :пи-
роко; с некоторь1ми перерь1вами они наблтодаются на протя)кении всей
долинь-!- р. Фленек. 1ерраса эрозионно-акку]\,|улятивная, цоколь ее 10-
13 л. А4еста\']и аллювий террасьт ра3мь|т и имеет не3начительную мощ-
ность. .&1аксимальная мощность аллювия не превь1гпает 3-----10 м. о6ьтч-
но сверху 3алегают суглинки и супеси с редкой галькой и щебенкой;
мощн0сть их 1-1,5 м. Русловая фация аллювия террась1 представлена
песка]\1и и галечниками п{ощностью до 4-6 м. [алечники состоят пре-
}1мущественно и3 галек местнь|х карбонатньтх пород (до 900/9). |альк:т
эк3отических пород (ло 10о/') представлень1 кварцем' кремнем' траппам]'1
и гнейсами.

|!9Рвая _терраса 
р. Фленек протяги'вается почти непрерь1вной полооой

по об^оим Фрегам реки; терра,са а,ккумулятивная' мощность аллювия
17-1в м. [|ойменная фаций 

-аллювия, 
мощностью'до 10-12 м' состоу\т

из торфяников' илов и суглинко9 т€ ,|11{,Р3Фт{(ами |1 прослоями льда. Ёизьт
ра3реза 'слагают галечники мощностью 5-6 м: в основной своеЁ: массе
они ,представленьт местнь1п.'и ка!;б6цд"*,'ми породами; в незначительао},1
количестве встречаются гальки кремня' кварца' кварцитов' гнейсов :д
траппов.
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||о р. Фленек пойменньте отлох(ения практически отсутствуют 1'1л]'1

ра3вить{ очень слабо; в русле реки имеются галечниковь1е косы' от-
1иели и острова_осередки; мощность руслового аллювия не превь!11]ает

0,5-\ ла'

Бо м,ногих,местах р. Флеттек установлена убогая ал1!1а3о!{осность рус-
лового аллювия.

в бассейне р. 1(уогас-9луйбут-&1оторнуньт Б. и. |1рокопнуком,
м. с. 1(острюковь{м, н. 14. 1(оролевой (1964) проведег1ь{ исследования
с целью вь1явить сохранность пиропа в 3ависимости от условий транс-
портировки рь1хль|х отло>кен|{й. 3тот вопрос ва)кен пр1{ и3учен!1и рос_
сьгпей, поэтому считаем целесообра3нь1м коротко осветить его.

Авторьт и3'чали пироп в кимберлитах, элювии и делювии' а та!(}ке

в отлол(ениях 'временнь1х и постояннь{х водотоков. Работы проводились
на трубке Аэрогеологичоская. 1(имберлит этой трубктт богат пироп]м.
Ф'н просле>кивается от кореннопо источника до руслового аллювия'

|[ироп в кимберлите трубки. Аз разлиннь]х частей]Руб'
., 

"_йуо'*'ьт 
2,5 м бьтли отобр ань.| ц проб 'плотнь|х кимберлитов..объе'м

!,'.д'{ пробь| с0ставлял 3_.Б л 1. |!осле легкого дробления п:туфов по-

родьт пироп осторо)кно и3влекали и и3учали,т1од бинокулярной лупой и

в тшлифах.
€одер>кание,пиропа в ,отдельных пробах и3меняется в пределах-500

1 100 зБрён на \0 л породьт в плотной массе. €реднее содер)кание в 27 про_

бах ,составляет 667 зерен. ||очти 'половина 3ерен имеет ра3\{ер от 1 дэ
4 лсллс,40--450[ -мецее | мм п 1,50/9 зерен -4-7 ,4'' в ]]оперечн}!ке.

Фтдельньте редкие зерна достигают 4 п 6 см в поперечнике.'йаибо.цеё 
тлироко распространен пироп оранх{евого цвета- (75-80у0

от обще|'о коли.!ества), показатель преломления которого-^|743. |!ироп
винно-красного цвета:€ ||Ф(д3?{?€лем,прело1!1ления |,734-|,737 составляет
0коло 3-150/о, пироп фиолетового цвета с пока3ателем 'преломления
|,7 48-1,767 составля ет |-20|о.' 

в кийберлите 3ер!{а пиро]1а особелно часто обладают округлой' оваль-

"'_Б'р}.л'й, ''ру"й'-упл6щенной 
и вь:тянуто-округлой форпсами Фко_

," э5::оьу!|; 
'!"|,оу",!'ьнь1е 

обломки содер)катся в количестве 5-60/о, и

только единичнь1е зерна имеют реликть| ромболодекаэдр}1чоского габи_
туса.

Б больтпинстве с.,:[учаев 3ерна пиропа разбить1 сетью трещинок' обь!ч-

но а)курнь|х' очень тонких' едва заметнь|' и (релко) 'более грубь:х; обь1ч_

но они заполнень1 вторичнь1ми минооалами, более мягкими' чем пироп.
}1а 100 зерен приходится ли1пь пять - д9сять нетрещиновать|х.

Больтшйнство зерен пиропа (в0-в7у0) покрьтто. келифитовой' как
||!3Б1{а19, многослойной оболочкой, толщина которой из'меняется от до_

'ёй 
милл'метра до \ мм| чем интенси,внее 113мене11 пироп, тем оболоч!т(а

толще. |1оверхность 3ере11 п!1ропа поч1и всегда ре3орби'рова,на или кор'

родирована. Ёа ней наблюдаются скульптурьт матировки' а так)ке скуль-
птурь1 11]ероховатая' пр'изматическая' паутинная и о-плавленна-я' описан_

"",Ё 
, работах А. А. (ухаренко 4 А. п. Бобриевина. Ёами дополнительно

вь|делень| скул ьптур ь1 пир а мидок |'{ ;п'!Р131!1 &114ческая'
€кульптура т|ирамидок проявляется на поверхности 3ерен пиро-па в

*'дЁ р,,"'"йя ,.б'',1ших островерхих пирамидок' разделе1{нь|х неболь_

1[и\{г у|лублениям14 илу! примь1кающих одна к другой в виде цепочки
сгла)кеннь1х вер1пин.

|1ризптатинеская 0кульптура характери3уется. развитием на пове-рх-

ност:т зере1{ неболь|пих вь|тянуть1х при3мочек' параллельно 3аходящих
одна 3а другую. 3та скульптура напоминает 11асечку на напильнике.
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Аауаболее часто встречается пироп 'со скульптурой матировки и !пе-
роховатой. ]{з 1000 зерен скульптуру матировки ймеют ь+7, -"|"1й'-т{' - 393, паутинную 

--29, оп'а"л?!ти' - |з- .йу';;;уъу л,ирамадок -11 и призматинескую*7.
|1ироп в элБвии кимоеР{р1 тов. [1[лиховьте пробьт из элю-ьия отб*лра.ц}1сь 

-равномерно по всей трубке;;;'ъ;; 6,б-;_Б ;;йместах пробьт бьтли отобраньт чере3 йа>кдьте 1ь см по вертикали'начиная с глубиньт 2,7 м. Б связи с тем' что в элювии около +09'' 
'о""й]3анимает лед, объем пробьт при промь{вке 1плиха увеличивался до 14-15 л. 

^€одеР](^а^ние 
пиропа "''''"йй неско'ько вь|1пе' чем в кимбер-лите: 250_1500 зерен на 1плих. €удя по цв !р1о1*, ?р".,"" содер)ка-ние составляют 916 зерен. }величёние количества пиропа связано' по_видимоп4у' с распадом части трещиноватьтх зерен на более 

'"'*й*кусочки.
€оотно:ление 3ере}| г,|о крупности по ,сравнепию с пиропом и3 ки}1_берлита несколько изменяется. €одерх<ание средних зерен (от у {о ц'.+см)

умень|пается от 30-до 200|9, более крупньтх 6:1 мй|:о} 0,5 
'ло 

0,20|,''остальнь|е 3ерна предста,вляют осколки размером ,мейее т ,'|.-й""6"Ё",-ление 3ерен пиропа по цвету такое )<е' как и в плотно* .'*о"р'й""! й_пре)кнему много оран'<евого пиропа - 75-в00|0.Б элювии количество округлых зерен сни}кается до 26-2в0ь; коли-чество угловато_окоугль1х зерен увеличивается 
^о 

47-50оь; 
'Ё11',{]'.'-!Р'| 

, лр едставля ют остр оугольньте осколки. }величен ие угловато-округ_лых 3орен и остр'оугольнь|х осколков прои3о|пло, по_видимому' 3а счет
ра3ру|пения трещиновать1х округль1х з-ерен псл возде;:тйвием выветри_Бания. |!о 'сравнению с плотнь1м кимбфлито;;-'-й;;; уп1ень|паетсяпроцент трещиновать|х 3ерен: _из 100 зерен литпь 46-53 с трещинка,ми(подсчеть1 т!рои3водились по 12 пробам). -_ _-

--^_Р"" зерна округлой формь:^ '*'ай'.',, копифитовой оболонкой,часть _ односторонней. Б угловато-округль1х 3ернах оболочка 1!аходи-лась ли1пь на части округленнь|х поверхностей.'
Ёа поверхности 3ерен пиропа из элювия, как \4 в кимберлите' наб'-1ю_да}отся различнь1е скульптурь1. ./{и:пь на отдельнь|х 3ернах рисун0|(

н.Ё"*"'', 
несколько'огла>кен' особенно скульпщрь] й'р''"д'* и при3-

|1 ироп в делювии. [1лиховьте пробьт объемом !0 л от6ирал1.|сьи3 двух делей с глубиньл 0,3 -лт нерез ка>кдьте !0 ;;;;йая от трубки.Б общей слох<ностй бьтл, о"об^р 
""['-5з 

пробьт. €одер>кание 'пиропа в них
3?#з:т 3.н.3' 

зерен на 10 ,, 'породы' среднее.одер>кание^по :з фо-
Разубох<еЁное содер}кание пиропа в делюв'т4|1 по сравне1{ию с элю-вием свя3ано 'с привносом значительной массь1 тонкозер!истого материа_ла со склонов. ||оеоб0'|адают 3еона оа3мером. до \ мм Б д"'*,."р" (от 80ло 86о/'), от 1 д' ц й,?";;;ы1;-]в%:; ^'"#,"#',ичнь1е 

3ернаимеют 5-6 мм в по'перечнике. €реф .'р',, и3 делювия отмечень! оран-

Ё'?""Ё'11"';?17о 
), вйнно-'рас"ые св-:5% , 

-; 
,|;;ъ;;"Ё",," (в-2|у0)

}г':овато-о*0,"ч:-':рна пиропа в делювии преобладают' составляядо 53-62оБ о''йч-е19 йличества 3ерен; остроугольнь|х осколков 20-230Б' |{оличество округль|х зерен ,снийается до 1-в%. 3начительно уве-
;жж#1ержа'ние 

монолитных (без 
"р.щ'"|1"р"й""""1?:о 3ерен 67'мо_

8'20 тшлихах обнарух<ень1 ок^ругл-ь|е 3ерна с келифитовой об'олочко!}.€одерх<ание их не превьтл.пает в-:ь 3ерен на 1плих. 9,щ* всего кели_фитовая оболочка неполностью покрь|вает зерна. Ёа поверхности бо.:ть_1пинства округльтх зерен мо}кно на6людать скульптурь|' на которь|х 3а_метнь| следь| |1стъ|ран\4я * рисушок скульптурьт обьтчно сглах(ен.
12 заказ м 68|8 
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|1 ироп в аллювии врем-еннь1 х водотоков. Ёа юго-вос.
точно:!1 склоне кимберлитов'ой трубки 'берет начало руней протя}кев'
ностью '|,6 км. Бодоток бывает только в период сильнь!х дождей и после
,гаяния -,е,.'. Аллювий представлен плохо отсортированнь1м щебенчато-
глинисть{м материалом. Фбломки кимберлита в аллюв[{и не встречень{'

й! ''',".1, о"обрано 16 тплиховьтх проб чере3 ках{д^ьпе 100 -м. 
(одер-

}кание пиропа и3меняется в 1пироких пределах-от 83 до 413 зерен на

10 л лородь:- 
пре6оладают 3ерна пир'опов ра3мером менее | млс; 3-12о10 3ерен

имеют размерь1 от 1 до 2 мм,2-3-миллиметровь1е 3ерна встречаются-Р^94-

[Ё.'ор5"й",','й ,"р'' составляет 60-в0%, винно-красць:й-6-13.0/о,
фй''-"'''й!й - 15-30 у0. |!реобладают }|.цов1т-о,'кругль1е зерна (до

Ёц,ь); количество цель!х округль|х зерен 0,5-2,50|о; остальнь|е 3ерна -
остроугольнь:е обломки. 1{оличество трещин'овать]х 3ерен ре3ко сокра-

щается: в 1плихе на 100 3ерен пи1ропа попадается пять-1песть трещино-

вать{х.
|1оверхность зерен пиропа аллювия несколько более истерта' что 0с')_

6енно з1ме',о на-3ернах со скульптурам9, однако у больгпинства це_

.ць!х зерен скульптура сохранилась почти ое3 изменени1{'

|{очти во вссх пробах (за исклюнением двух' .взять1х,в среднеш1 тече-

ттии) встречаются зёрна 'с келифитовой оболочкой'
}велйчение ко,цичества г;иропа вниз по тет]ению реки, по-вид!!мошту'

связано € }3€о'|1,1{1€Ёием расхода водьт' а следовательно' и с более интэ1{-

сивнь!ш1 вь|носом посчано-глинистого матер'иала' в ре3ультате чего про-

исходит обогащение аллювия пиропом. .9

|{ироп в русло'вом ал,люв'':,4и реки' ра3мь1 ваю1цеи
([,$бёр'"'о!'ую трубку. [|о шпногочисленньтм де;|яп1 и ручейкам,
атак'кевре3ультате.плоскостногосмь1ва1!1атериалра3ру1пе]{ияи3ким-
берлитовой т$убки поступает в аллювий основной реки' кот0рая в ме_

}кень и}1еет 1пирину 20-60 м, глубину 0,2-1 '', скорость течения

0,6 м| сек, расход водьт 4-5 л'3|сек. Б а,плювий пироп поступает осво-_

бох<денньтм от вмещаюшей породь1; в'русле обл'омки ким|берлита не об-

нару)кеньт.'|1"р', и3учался в ,1шлихах; 10-литровьте пробьт от6ирали нерез |-2 км

", 
,ерхни* побочней перекатов' где отмечались на'иболь1пие содер)кания

пиро'йа. Бсего отобрано \37 тллихов. 
-^ 14зунение ' 'рф'л'."ческих 

особенностей пиропа на 150_киломе-

тровом отрезке'реки по3'волило устан'овить следующую 3а'кономерность'
' Б непосредст}енной близости от трубки (первьте ки'1юметрь1) солеР-

}кание пиропа во всех про,бах составляет не менее 200-300 3ерен, а в не-

которь!х 1400-1580.- 
€релнее содер)ка]]ие по 43 пробам -г1а этом участке составило 587 зе_

р.". Б*,", по течению устаъ!о^в^лено постепенное умень1пение содерч11пй
!йр'"'. 1ак, на расс'оянии 20 км среднее содер>кание и3меряется 100-
120 з,накам.,1, а |1-а расстоянии 65 км и более 10-15 3наков на 11]лих--_-!,ово.пьно 

бьтстро и3меняются и ра3мерь1 3ерен. 9-близп трубки-мак_
сийльнБе размерь1 зерен пиропа составляют |-2,5 мм' у|х не более

бо-+оч,; рЁзмер* остальной ча,сти зерен 1\4енее | лсм. Бниз по течению

реки размер зеРен 3аметно умень1паетёя: на ра,сстоянии пр].1мерно 20 к:с

Б' 
'руо*, 

Ё""рёне"о не более 1-3'/' 3ерен ра3мером |-2'5 мм, а еще

нерез 10-20 км они совер1пенно исче3ают.'Ёа всем п,ро'гя)кении реки попадаю'тся цветовьте разности пиропа'

отмечав1пи€€я Б :([йберлйте, однако их процентнь1е с'оотно'1[]ения и3ме_

няются по \{ере ул''е'"" от'трубки. Ёа рассто^янии 6-15 к'| от трубки
содер)кание оран)кевого пиропа сни>кается до 600/9, тогда как в кимбер-

лите'его бьтло 600/о. Фтно'си1ельное еодер;кание ф_иолетового пиропа уве'
,й.'",,.,." от 24'до 29}9, винно-красного - от 22 до 55%. Бниз по реке
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количество ора'н)кевого пиропа еще более умень1пается. такая 3акон0-
мерность просле)кена 1{а расстоя\1и|1 40 км от трубки. Бниз по 'гечению

реки пиропа мало' й процетттнФё '€Ф9111Ф11]ен|{е цветовь1х разностей мо>кег
бьтть слунайльтм. }становленная 3акономер'ность свя3ана' по-видимому'
с том' что пироп оранх{евого цвета менее устойнив по сравнен]{ю с пиро-
пом винно-краоного 'и фиолетового цветов.

€равнивая зерна пирог{а на ра3ном удалении от трубки, видно, ч'го
при аллювиальном переносе ,он сильно меняет 'свою форму - истирается
и подверга€1[9 !3,0(?..:1ь1вани1о по трещинам' окать1вается. Фкругль1е 3ер-
на пиропа' которь|е в основно]!! встречаются в кимберлите в непосред_
ственйой'близости от трубки, в аллювии составляют литпь 5-60/9' а че_

рез 30-40 км ону| совер1пенно отсутствуют. !гловато-округ.ць]е- зерна
6лиз трубки соста,вляют 90-93 %, остроугольнь1е обломки - 3-40|о.
Бниз ,по течению ребра о'скол1(ов все более 'сгла)киваются' и на расстоя-
нии 10-15 к'' остроугольнь1х обломков ух{е не наблюдается' встреча-
ются ли|1]ь зерна с отдельньтми острь|ми гранями. [[оследттее ука3ь1вает
на то' 9?Ф |||611;€{,одит раскол у)ке окатаннь|х 3ерен. Ёа расстоянии 30-
35 км попадаются первь1е (два-три 3ерна на тплг:х) хоро1по окатаннь1е
зерна пиропа' и3 которь|х некоторь|е сохраняют еше форму бьтвтпего
обломка. Ёа ра,сстоянии 100-120 км от трубки содерх(ание хоро1шо ока-
таннь!х 3ерен достигает 16-20о70.

||ри удалении от кимберлитсвой трубки 3аметно ре3кое сокращение
трещиновать|х 3ерен. Ёепосредственно около трубки их 4-60|о' далее
наблюдается постепенное умень1пег|ие' и нерез 35-50 км о1{и совер1пен-
но отсутствуют.

3ерен с келифитов,ой обо.почкой в аллю.в\4п да}ке в }|епосредственной
близости от трубки 'очень мал,о. Б 26 пробах общее содерх(ание пиропа
составляет 10 000 зна'ков; и3 нр1х литпь 123 3ерна имеют :<елифитовую
оболонку. 3ерна пиропа с оболочкой встрененьт ли1пь в единичнь1х коли-
чествах в отдельнь1х 1плихах' отобранньтх не далее || км от трубки.

}4зменение поверхности поль1& нерасколоть1х 3ерен отчетливо просле-
х<ивается вн!'3 по течению реки. |!ри переносе зерен на расстояние да)ке'
в 3-4 км от трубки на многих и3 них заметнь1 следь1 механического по-
вре)кдения - вьтбоиньт' следь] вь|кро:||енности, неболь1пие вь|кольт. Фдг:а-
ко скульптурь1 еще хоро1по ра3личи}!ь|. Ёа расстоян|ту| в-10 км на-
блюдаются_ёледьт сгла)кивания скульптур (особенно скульптур ппра-
мидок и при3мочек), хотя рисунок их еще четко различается. |{ри ула-
лении на 20-30 км от трубки все 11еровности на поворхн0ст:.т зерен (пи-
рамидки' г{ризмочки' бугорки, 11]ероховатость) сгла)кень]' ]]а некоторь]х
3ернах вмосто скульптур наблюдается 3еркально-гладкая ]{0верхность.
Ёа расстоянии более 40 км от трубки зерен ,со скульптурами не встре-
чено.

[4з приведеннь1х даннь1х мо}кно сделать следу}ощие вь1водь1.
1. Ёаиболее ярким признакоп! близости кимберлитового тела являют-

ся 3ерна пиропа с хели,фитовой ,оболочкой, поскольку последние в про_
цеосе трансп0ртировки наиболее легко истираются. 3ерна с такой обо_
лочкой встречак)тся в русле не далее || км от местополо)кения тр\лбки.

2. |1аличие 3ерен пиропа со окульптур'нь|1!1Р1 г10верхностя\{и такх{е
говорит о близости кимберлг:тов.'Б элювии и делювии скуль!1турьт сохра_
няются без изменения. Бо временнь1х водотоках и 'в русловь|х отло.?{(ениях

рек наблюдается неко1 орая сгла}кенность скульптур уже на протях(ени|'}
первь|х в-10 км п лол\тое их исче3новение на расстоятхии 40 км о)1 кооен_
ного источни.ка'

3. Ёаличие округльтх трещино,вать|х зерен пиропа свидетельствует о
близости .кимберлитовь1х тел. ||олное ра3ру1шение 3ерен пиропа с ще-
щинами происход1.|т на расстоянии 35-50 км от кимберлитовой трубки.
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4. 1(оличество пирогта в русле реки' размь|вающей трубку, умень|цает--
ея равномерно по мере удаления от нее. Ёа ра'сстояний 50-60 км влия'
ние кимборлитовой трубки на состав ;!}сл0вь1х отло)кений у}ке не ска3ь|'
вается. 3десь содер)к|ание пиропа и3меряется ли|шь единичнь1ми 3на_
ками'

5. Б кимберлитовь1х трубках встречаются наиболее крупнь1е зерна
пиропа. Б результате физинеского,вь|ветр|\ван|тя в элювии- происходит

ра3ру{1!ение зерен пиропа по трещи'нам. 3тот п'роцеос еще более усили_
вается в делювии. Б аллюви'и и3мельчение 3ерен происходит 3а счет
11ст14р ання и дробления.

6. Ёаименее устойнив к и3носу в аллювии 'пироп оранх(евого цвета'
что подтверх(дается более равномернь|м умень1шением его содер}кания
вни3 по течению реки по отно!]!ению к другим'ра3н0видностям-

7. Б кимберлйте п,реобладают 3ерна пиропа округлой форштьт. Б ал_

.цювии [1 дедювии количество их ре3ко сокращается 3а счет раско-

.ца округль|х трещиновать!х зерен. Б русле первичнь|е округль|е 3ерна
встречаются только на расстоя|1ии до 40 км от трубки, п!ичем их стано-
вится все мень1|]е и мень1пе вниз по течению реки. 1аким обра3ом,
только обнару;кение 3ерен пиропа округлой формь: и в особенности с
келифитовой оболочкой мох<ет ука3ьтвать на близость кимберлитовь1х
тел. |!ри этом не следует сме1|]ивать их с округль|ми 3ернами, во3ник1пи_
ми в результате аллювиального износа.

Аймазьт. Б €редне-Фленекском районе преобладатот кристалль1
оомбододекаэдричоокого облика,'которь|е составляют 83,3у0 всех и3учен_
1тьтх кристалло! (Бартош.тинский, 1961). Фктаэдритеские кристалль| со'
ставляют литшь 4,8{6, остальнь!,е 11,9}9 приходятся на долю кри,сталло,]
переходного облр:ка. ||одавляющее боль1пинство (950/9) составляют мел-
киё кристалльт (класс -4+| мм).

8 е р хне- !т1 у н е кц 11. о л 
''{ 

0.3 оно с ны& р о {оош

Район вкпючает бассейн верхнего течения р' 1}1унь:' на отрезке о'г ее

верховья и до устья р. !,ос_1ерюхтээх. 3десь и3вестньт алмазоносньте
х{елезисть!е копгломерать1 третичного (?) возраста' четвертичнь|е рос-
сь1пи.

Алмавоносность о!селетшсть'х конеломе ратов

['елезистые рыхль]е отло}кения и конгломе-рать! в районе обнарух<е'
|'ь! в 1965 г. в нйх<нем течении р. }лах-!!1унь|. 3десь в глубоких воронко_
образньтх западинах 3алегают довольно мощнь:е (до 13 л) скопления
х(е'1езисть1х суглинков' глин' песков и конгломератов с ц:лькой и грави-
ем кремня' кварца' гематита. 1(онгломерать|' по..данньтм Б. }1. [аращука,
соде}х<ат гравий, галечн;ик и валунь1, в разной -степени сцементирован-
ньте 

_глинайи. 
Ё1а гальках и валунах часто наблюдаются х(еле3исть1е

корочки.'Разрез 
<<х(елезисгь|х конгло1!1ератов>> мо>кет бь:ть представлен в сле_

дующем виде (сни3у вверх):
]!1ощность' я

1. }1а карбонатных породах кембрийского во3раста ле}кат вязкие
тлинь! х{елтовато-серого, буровато->келтого и'(елтого цвета' которь|е
,р"!"',й,".' собой'древнюю.цору вь|ветривания 0'5-3' '). 

{он.''*ера', состоящий й6 гравия, гальки и вал^уно^в. Балуньт
концентрируются в ни)кней части разреза, состав;:яя 6-8$ общего
объема'пфльл. Бверх.по ра3резу крупность материала уменьтпается. Ба_
луньт прелставлень1 кварцитами, -|.адька и гравий _ кварцитами' кварце_
вь|ми песчаниками и кРемнями. [{емент копгломератов х{еле3исто-глини-
стьтй.
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йощность, я
|4з минералов тя)келой фрак-ции в конгломератах встречень! магнетит'2льменит' лимонит' гематит' в больтпом количестве _ пироп и оливин.
Алптазьт в <<)келезисть!х конгломератах> распределень1;_|еравн0мерно. Фниконцентриру|отся в виде гнезд' пр}|уроченнь!х к приплоти*овой насти раз_реза в п1естах скоп,:|ения валуяно_галеччикового таАтериала. Б верхних ча_стях^пщреза алп{азов мало; они рассеянь1 ;то всей тол]'1е отложенйй3. Разруш:енн-ь:е конгломераты, преврашеннь|е в тонкую вязкую глину'окрашенную в буро-красно_витпневьте |она. Б глинах "алм'й"" йо*а ,"найдено. .&1инераль:_спутпук|4 алма3а здесь наблюдаются .-_- .- :'-_ .

|1рактине,ское значение конгломератов в отно||:ении вь1явления в нихалмазов невелико. ||лощади развития <<)келезисть1х конгломератов>) не_
значитель!1ь!' содер}кание алма3ов в них низкое.

'|етвертшпнь[е россь!п'! алма3ов
3ти россьтпи приуроче}|ь| к аллювию р. }1уньт. Ёаиболее обогащеналма3ами аллювттй реки в ||епосредстветт::ой 6лизосту+ от кимберлитовь[хтел (10-15-километровой унасток). Бниз .' '.,.".' " ',,й"йй_;;;;;-нь] т-олько еди}{ичнь|е криеталль! алмаза.
Ёа рассшлатриваемом отрезке 1пирина долинь| Р. }1у:ть: изме}|яется в

|!р^еделах от 1 до 3 км, пуцр14на русй 10_50 м, глубийа реки в ме)кень0,2-0,5 л на перекатах, \--2 м яй плёсах.
Аллювий представлен отло}кениями русла' поймьг и двух надпойш:ен_

нь|х террас.
Фтлох<ения второй _террась1 

ра3вить| на всем протяжении !1и)кнеготечения участка реки. Б верхнем течении они встречень1 л||ш!ь в излучи-нах ре'ки;^терраса цокольная. Бьтсота цоколя от 6 до 10 л; мощностьаллювия 3-7 м.
|1овсеместно отмечается двучленное 'строение аллювия; ни)княя егочасть' мощностью \,2-2 м, представлена 

_щебенчато-.'ле,,'*'",'* 
й']териалом' верхняя 

- суглинка1ци' песками 14 [л|1нам11.
[1!ироко расп.ространень1 отлох{ения первой террасьт; они разв11ть] на

протя'*<ении всей длиньт по оф сторонь! русла рейй и встречаются в до-линах- некоторьтх п'ритоков. €тро^ецц-6 терра(-ь! эро3ионно-аккумулятиз-
ное. Бьтсота ее коренного цоколя 3-5 ло; мощность аллювия ст 3 до 5 л.г1а цоколе ле)кат галечники мощностью |-3 м.

|{ойменная фация представлена суглин(ами' глинами |1 илами. |!ой_ма а1ккумуля"г?\в|1ая| ее вь1сота тта р. А{уне составляе,г 5-.6 м, на прито-ках 2-3 л. Русловая фация поймь! сло)кена галечни,ками, мо]цность к0_торьтх на отдельнь1х участках меняется от 1 до 2 м. |\о$менная фацгаяалл]овия представ'1ена суглинками' глт{нами 1{ песками.
Б верхнем течении р. }1уньт русйовь," отло)кения представ.пеньт щебэн-ча1'о_галечниковьтм материалом; мощности руслового а.1"'1ювия }1еняют_ся в- 1широких преде.пах: от 0,5 до 7 м на притоках и от 2 до 4 м у;а

р. .&1уне.
€редний гранулометринеский состав разново3растнь1х аллювиальнь|х

отлох<ег:ий в общем однообразт:ьтйт. Фсновная 1!|асса ал.пюв]{я прецставле_на галечни'к'0воп,| и гра1вием' .цем.нти|р)0ваннь|ми гл'иной. валунБ" Бй"й,]\1ало.
|-[е'грографический сост9в грубообл,омочного }1атериала такх{е срав-нит9льч'о однообразньтй. Фсновная масса облоптков 

" 
Ё,'.* ]|редставленакембрийским и известняка ми и долом'ита ми. Бстрен,!,'-"' Ёд','ичн ая га'-1ь-ка-ра3ноцветнь1х кремней и кварца. Фкатаннос|ь груооо6''*'',,'.'-!,'-"ге'р|тала плохая' 3а исключениеп/г галек кремней 

" 'Ё'рц',_ ' 
гличающихсяхоротшей окатанностью.

Фсновньтми минералами тя>келой фракцитт являются ильметтит (63_65%), гранат (\2-т4о1,1, оарй{ [з-ьй).ы;;.;;;;;;;;;и в единичнь]х
' 

1в1
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про11ентах. встречень1 циРкон' рутил' лейкоксен, !к]14а]лтпт, эпидот' ставро_

лйт" с6ен, магнетит. Б распрёделении этих минералов закономерности

""'й;т;""Ё'жв _спутников ал м а3 а 
" ''''""" 

"обн ару>кень| пикр оильме-

ни'т' пироп' хромдиопсид.
!1икроильйенит найден во- всех 1плихах, отмь1ть|х из аллювия

р../!1унь:; на !|1елких притоках ее он встречается в €диничнь1к знаках и не

ь';Ё;;;;;]}{ Ё.'о'ль1шие концентрации его (ло 5о7' от общего веса

;;*""'йър'-цй.; отмечень1,в ,верхнем течении р. .[4у9ьт, на участке'про-
тя}ке1-1нос'1ью около |5 км, |1ач\4т1ая от района_'кип!берлит::",1:р-у:-"^т;
8низпотечениюсодер}каниепикроильменитаумень1пается(отдолеи
процента до единичньтх знаков)'
' |1ироп так)ке 1пироко расг1рост!_анен; однако он сконцентрирован в

р,аоБ [имберлито'** 'руоок. 
в [ь-:0 км ни>хе он Ёстренается в еди-

йичньтх 3ернах мелких ра3меров и сильно окатан'
'"'*;;й;;;;;;а"''рух<ен !олько в русле р. &1унь:' в районе кимберли_

товьтх трубок. 1--- ^-^._--А''йЁ"й 
Берхне-}1ун,ского района на алма3ь| бьтл опробован доволь_

"" ;;;;;;;;й.бй" обнарух<ены в отло}кени"1 1'-':]:Ррас и поймь1 реки
и в некоторь1х ее 

'р""'*Ё*. 
Разведан только русловой аллювий учас'гка'

примь1кающего к 'трубкам. 3ти россьтпи имеют очень ни3кое содеР

{'"'". Б оредаем по-разведочнь|м линиям содер}кание алмазов доста'
точно вь]дер)кан0. }{о в пределах одтлой и той )ке линии по отдельнь|м

'йр'оотк|й 
в содер)каний отмечается их больтлая изменчивость дах(е в

пределах од}1ого 1йг|2 Ф?;-1Ф8€Б!11'|'
' А'лмазь| мелкие и распределяются отдельнь!ми струями' в рас]]о-

ло}кении которь1х трулно установить какую-либо 3акономерность; их

;;;;й';; 11) й1"{[,эч{ алмазо1в отн0сится к октаэдриче1с1(ому га'би-

!!.?,6з,тъ -к ромбододекаэдрическому п |4,4о|1 -к алма3ам переход-

гтой формьт.
.[,.}я' мун ских р оссь{ г1ей 11г^1т5терно 3начительное количество осколков

(в,а;_,, 
_!!",ш','','','* 

(1в,5?0) й повре)кденнь1х (16,30/0) кристаллов

алма3ов.
||о прозрачност1{ и окраске алма3ов вь1деляются кристалль| чи'стои

"'д,'_(1Ёу0,, 
весьма пр-о-зранньте (27о|,)' вг1олне про3рач!1ь1е и непроз_

рачнь1е. Б россьтпйр.'йу,' много о}келезненнь|х алмазов (около 34%

Б] !..* 
"айде"",'* 

к1|исталлов) '
€равненйе алмазов из россыпей р. }1у1ьт и кимберлитовь1х 1€а1 Б 31Ф14

райойе ука3ь1вает на их полное сходство. 3то, в свою очередь' свидетель-

ствует о том, что верхнемунокие россь1г!и образовались за счет размьтва
местньтх трубок.

|! с тпо р ш я ф о р м ш ро в о!'ш я рыхль'х отп ло оп е нш {з

ш об розово,!'!'е ол''&тонос''ь'х россьопей

|1риведеттная вь1!'ше хара1(терис тика Анабарской о6ласти по|(азьтвает'

что проявления алмазоносности 'в ее пределах многочисленнь1. Фткрь:тьте

к настоящему времени }1есторо>т<дения составляют' в}|димо, неболь:пую

часть от об:цего количества во3мох(нь|х объектов'
Аля определения перспектив отдельньтх частей алмазоноеной областп

"-'б,'д"йболее 
глубокиЁт анал|13 геологической обстановки в ра3.пичньте

периодь1' начиная с наиболее древнего времени' в котором происходило
накопление алма3осодер)кащих по'род' т. е. с юрьт'

Ёапомнити, что в пермское время подавляющая часть террито-

ру1у| представляла собой невь1сокую. равнину' сло)кенную песчань!ми

аллювиально-о3ернь|ми отло)кениями, по которой -г{ротекали многочис-
леннь1е реки, начинающиеся на 3ападе в пределах Аьабарского массива'
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|1ри'впадении в -море' ра.сполагав|пееся восточнее' реки образовьт|вали
многоч1{сленнь!е дельтьт. 9ровень морского бассейна бьтл непостояннь1м'
и в отде'|ьнь1е моменть1 

'!{оре 
далеко отступало на север и восток' в пре-

дельт Берхоянской геосинклинали.
|1роявивтшаяся в начале триаса интенсив1!ая вулкаь|ическая деятель_

}1ость'существенно и3менила внутреннюю структуру геологических толщ.
!на,стки, где внедрение трапповьтх интру3ий бьтло осс,бенно интенсивнь!:!1
(1ц.уоЁткско-Аалдьтнское поднятие), оказались весьма >кесгкими и впо-
следствии бо,цее стойко сопротивлялись денудации.

Б среднелл триасе в свя3,и с интенсивнь1м поднятием !поверхно.сть су1п!{
бьтла сильно эрод}1рована. Ёа больгпей части площади пермские отло-
жения бьтли по"г::тостью смь!ть1.

Фпределенная консол|1дацт1'я платформьт п1осле энергичного проявле-
ния траппового маг1!1ати3ма и посл.едовав1пее затем общее поднятие тер-
ритории' видимо, и}1ели свя3ь с подъемом глубиняьтх маг\{атических
расплавов' которь|е иногда прорь1вались трубкап:и в3рь|ва. 3ьтбросьт
у']|ьтраосновнь1х пирокластов и образован:те трубок поо!.|сходили на
участках' располагающихся'вдоль зон крупньтх глу6;тнньтх раз.по}1ов.
||ервьтй участо!( св-я3ан с меридионально вьттянутоЁт зоной !2з;][Фш1ов,
ограничивающих восточгтьтй край Анабарского щита, второй - с 1(уойк-
ско-Аалдьтнокой: зоной ра3ло1{ов (,г1еонов и др., 1966). Ёа первогл учас'гке
вьтходьт кимберлитов располо>кились в поле раопространения карбона,г-
ньтх синий,ских (Анабарский район) и кем,брийских ('€р9дце-Фленекский
район) пород' на втором 

- 
среди траппов' туфов и пермских песчани1(()в.( юрскому времени подавляющая часть территории представляла

собой у}ке ре3ко расчлененное п.пато с глубокими рец}!ь1ми долинами.
3 юрский период ис"гория формирования рельефа и соответствующ].!х

ему роосьтпей 2.:1[:!33ФБ ,бьт''та ,более слох<ной. Б гета}!г_синет!1т0рс1кое
время с территории |!оиверхоянского прогиба в глубь платформьт транс_
грессировало море. .&1аксимум трансгрессии приходится на тоарский век.
}Фрским морем бьтли перекрьттьт трубки !(уол?кско-Аа.цдьтнского раг!она,
трубка Аэрогеолот !1ческая и тру6ки €редне-Фленекского р а|1она. 1рубки
(уонапского района, видит|/1о' ,не перекрь!ва.|тись и поставляли алмазь] в
прибре>кно-морские зоньт }орского моря.

8сновное направ.т1е11ие сноса алмазов про1.!сходило в се,верном напра!]-
лении' в районьт современнь1х бассейнов рек Беенчиме и (уойки, где тт

образовались главнь1е прибрех<но'морские рос,сь|пи алмазов.
}Фрское море регрессировало из боль:пей части рассматриваештой

территории в аалене. Б бассейне сов|ре}тенньтх рек 1(уойки и Беенчиште
0но оставалось вплоть до верхнеюрского 

- 
ни}кнеп,!елового врештени, на

что указь|вает' присутствие ксенолита с белемнитом этого возраста в
тР},бке Фбна>кенная (&1илагшев. [|ульгина, 1959).

€ ме..:тового времег1и на территории Анабарской алмазоносной о6ла'стп
устанавливаются континентальнь|е условия развития. Ф начале этого
периода у нас имеются очень скуднь1е .(3Ё!{|:1€, так как осадков почти не
сохранил0сь. Ёесколько более достоверг{ь1е сведения каса|отся отре3ка
времени начиная с плиоцена.

1ерритория р асс1у1атриваемой алмазоносн ой об ласти в плиоцен_р ан]{е-
четвертичньтй этап характери3овалась преобладанием восходящих дви-
'х<ений, которые в целом бьтли акт'ивнее, чем в с1!1ех(,нь1х о6ластях. |7аи-
6ольтпая интенсивность дви>кений наблтодала,сь в 1{ределах бассейнов
рек Больгпой и .&1алой }(уонапки. Фднако в бассейне р. &!алой (уонапки,
как ука3ь!вает А. А. €трелков (1965)' суп{ествовало птеридионально
вьттянутое по'них{ение' в котором происходило накопление аллювиальаь|х
образований. ,{,о;:ина р. 0ленек, во3ник1шая не п1оз|днее |1ачала неогена'
{'Ф)<!2Р9а12 свои очертания. Реки Анабар в ее современном виде не су_
ществовало, а р. Больтпая (уонапка протекала через |!олигайскую



котловину. |1рошесс поднятия территории в бассейне р. Фленек происхо-
дил настолько медленно' что р. Фленек успела образовать вре3аннь1е
меатн!р61. |!оэтому мох(но предп9ло)кить' что крупньтх перестроек ренной
сети в'это время не прои3от|{ло. .[|итшь р. .&1алая (уонапка бьтла прйтоком
р. Биректьт' впадающей в Фленек.

(имберлитовь|е те-ла ра'ссматриваемого района бьтли отпрепарирова-
нь| и ра3п,!ь1вали'сь. ||родуктьт размь|ва концен{рировались в аллювии
того |времени' он сейчас сох'ранился только на локальнь1х участках.

€;!е!не9етвертич}тое время характери3уется самарским оледенениеп!'
нало}кив1|]1|п1 ,отпечаток на форппирование отло)кений ът алма3нь|х рос-
сь:пей. ||о данньтшт €. А. 6трелкова (1965)' ледник занимал значитель-
ную часть Анабарского щита. Фднако в активной форме ледники вряд
ли могли далеко распространяться и' по-видимому' рассматриваемую
территорию не охвать|в али. 1 аяние ледникового покрова сопрово>кдалось
образованием при/1е.цн!.1ковь!х водоемов' разливов }1 потоков таль|х лед_
пи!{овь|х вод. Б этот период сформировал;{сь так назь1Баехтьте эй1т<скр:е
образованпя.

[лубина речньтх долин бьтла значительно мень1пе' чем в на,стоящее
время; их днища ра,сполагались на уровне четверть1х т{ пять|х террас.
[|етрографический и минеральнь:й состав аллюъ\4я указьтвает' что речная
сеть имела рисунок, близкпй |к современноп{у. 1аким с'бразом, области
ра3мь1ва алма3оноснь1х |пород бьтли близки к современнь1м.

|!осле самарского оледенения наступило мех(лодниковье' для которо-
го бьтла характерна ,бореальная тран,сгрессия. ||ос.педняя оказала суще-
ственное влияъ1ие на ход эк3огеннь1х процессов и на россь1пеобразование.Ёа этапе этой трансгрессии еформировалась третья надпойменная
терраса, вь1,сота которой несколько меняется на разнь1х участках рас-
сматриваемой области. 1ак, по р. Фленек она составляла 60_80 .1!|, |1о

р. (тотю:тгде 
-,10-50 м' по р. }кукит -40 м, по рекам Беенчиме и 1(уой_

ке-25-30 м, нто бь:ло обусловлено |влиянием рельефа, стока и поведе-
ния отдельных тектонических структур. €ушественнь[х перестроек реч-
ной сети в'рассматриваемьтй период не отмечалось. Б это время' по-види_
п{ому' 3аложились долинь| рек Беенчиме и 1(уойки; их водотоки
ра3мь|'вали ни)кнеюр|ские алмаз,оноснь]е сло,и' 3а счет которь|х и проис-
ходило обогащение отлох{ений третьей надпойменной террасьт.

Б последующий период и вплоть до настоящего времени территорт.]я
Ф'б,:]12ё11] испь|тьтвает тенденцию ,к поднятию, в ре3ультате чего образова-
лись вторая и первая цокольнь1е надпойменнь1е террась1' а 3атем и пой-
ма. Алмазоносно,сть ].|х }'становлена на реках }1алой (уонапке, Беегтчттпте
и 1{уойке.

?аким йразом, анал||з геологического ра3вития ра,ссматриваемор]
терр;ит'ор!ии ука3ь|вает на то' что ,на 'протя>кении от ме3о3оя 'и до насто'|-
щего времени ус"цовия для образования ал'ма3ньтх россьтпей не бьт,ли 6ла-
гоприятнь|ми. 3 то время пресэбладали де!{удационнь!е процессьт' в ре-
3ультате чего алт{а3ь! вьтносились 3а предельт о6ласти. Ё1еско,,_тько более
благоприятная обста'новка существовала в бассейнах рек 1(уойки, Беен-
чиме, уд)ки и в ни}кнем течении р. Анабар, где происход|тл11 значитель-
нь1е концентрации алма3ов.

мАРхА_тюнгскАя АлмА3оноснАя оБлАсть

3та обл асть охвать!вает территорию, располо;кенную ]у!ех{ду средаи!!1
течением р. .&1архи и средним и верхни\,{ течением р' 1юнг. € за'пада на
восток она простирается на 300-400 км, с юта на север - на 100_
200 км. ||л,ощадь ее около 60 000 кл2.

!в4
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Рис.37.1т:пичньтй харак1ер склонов мелк11х рек в ра:?оттах развит]{я ордов1]кск!1х
карбогтатньтх пород (бассейн верхнего тече}|ия р. ,\7!архи)

Фбласть располагается на северном и северо-западно\,1 ск,цонах в1.1-

люйской синекли3ь1. Б геологическоп{ с'троении области принимают уча-
сттте т<арбонатнь]е породь! сред|-тего и верхнего кембр|{я, ни;.!{него ордов'|-
ка''герригеннь]е юрские образования' <<водораздельнь1е га.'1ечники>> п,1е._1о-

вого-неогенового во3раста и глинисто_песчано-гале|]}{иковь!е образования
четвертич'ной системьт.

](ембрийские и ордовикские отло)кения прорваньт даЁт-
ками до.перитов (траппами). |(имберлитов не обнару>кено.

Фтло>л<ения среднего кемб,рия обна)кень1 в бассейне р. 1юнг; он|4 пре.]-
€1?Ба']€]{Б; ка'рбонатньтми отло)кениями ,силигирской свить1 (/1еоттов, 1962).
[1ородь; верхнего кембрия,слагают больш-тую насть .[4арха-тюнгского
ме}кдуречья и так)ке представлень; карбонатнь]ми отло;кения]\{и !1оц-
ность]о 350-500 л.

Б бассейне среднего течения р. А{архг: и3вестньт ни;кнеордов].1кс](р1е
образования двух ярусов: усть-1кутско'го и чуньокого. |]ородь1 пе'рвого
\,1ощностью 260 м сло)кень1 плитчать!\,1и и але'вр|-{товь!}4и извест,]]я1(а\|].!,
чередующимися с прослоями и линзами известняко8Б|} (ФЁ[а'1Фп1ератов'
обломо.тньтх оо.цитовь]х ,вФАФ!Фсо'|€вь|х 'извес'|няков и арги.'].'111тов
(рис. 37).

8тлох<ения чу}}ьского яруса пре.]'став.']ень1 о.'1.],он.]'1тчской св}1то,1, с"1о_

;кен}1ой песча}|исть1ми и ооли1'овь]}|11 }.1звестня1(а}1!{, до,.1о]11!1]'1з}1рованнь1-
}1}1 }|звестняка\'1и, доломитами ].1 1.]3вестняковь]м-!{ пссчан]1ка}|и. .\{ощ_
]тость свить1 300-3 10 л.

Ёа разптьттой поверхности кештбри:!ских и ордов}1кск1{х от.цох<ет'|иЁ1

залегают терригеннь]е отло'ке1{ия юрского возраста.
Ё и;ь: ня я юр а в,бассейне р. А{архи представлена конт}'Ё!е}112::|Б!Б]'

}1и поро.1а}1}1, относимь1]!|и к укугутсл<ой свите. Б основно:т она с'1о}ке:|а
песка^4}!, чере.]\,ющимися с алевро.цитап4и и песчанисть1].1:,1 глинап{]|' а
так}(е с конг.']о\1ератами общей п|ощностью около 50 ,у:. Ёа от'т1о)кен}1ях
ткугутскойт св]1ть! залегают морские 0садки' относи\,|ь{е к ни)кне\{\;
п"пинсбаху.

"Б 
бассейгте р. [юнг морские осадк[1 ,']е}кат }1епосредственно 1]а раз]!1ьт-

той поверхности кеп;брия. Разрез п"цинсбаха начинается база"пьньтпт
конглоп1ератоп1 п{оцностью 0,35 -и и заканч1{вается кососло!.1ст1э1\!]{ |!€8(а-
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ми дельтового типа. |!олная мощность отло>кений не превь!1пает |7 м-
3 бассейнах }1архи и ?юнга ра3вить| морскйе образования верхнего
плинсбаха, представленнь1е песками' алевролитами и аогиллитами; об-
щая мощность их 70-80 м.

.[|ито'фациальньтй переход о1' верхнеплинсбахских осадков к тоарски'}т
вь|ра>кен неясно. Ёи>кние гори3онть1 тоара от подстилающих слоев
плинсбахского яруса отличаются 3аметнь1м количество,м глинистьтх про_

слое'в' вь111]е по разрезу то?|Р& появляются пески и линзь! конгломерата.
Фбщая мощность отлох{ений тоарского яруса 30-40 м.

Фсадки аа"цена, мощностью 45-50 л, представлень| двумя пачкам}1
пород; т1у1>княя 

'13 
н|1х состоит из 20-метровой пачки песков аллювиально_

дельтового тпг|а:' верх1]яя - и3 аргиллитов' алевролитов' песков' о'гла-
гав|пихся в морском бассейне.

Байосские осадки в бассейне р. тюнг сло>кень1 песча'никами и аргил-
литами; в их основании 3алегают маломощньте (0'5 л) ко|нгломерать| и

гравийники. Ф:пр,обование на алма3ь1 пока3ало; от}рицательнь1е ре3уль-
тать1.

Бьттпе аргиллитьт постепенно переходят в пре:новоднь1е осадки якут-
ской свитьт. Б бассейне р. 1юнг Б. А. Бахрамеев к этой'свите отно-
сит толщу уплотненнь1х мелко3ернисть1х и алевритисть1х песчаЁиков
с г1р0сл,оями 'песча1ньтх ,глин и ли]г1за\1|4 'и3вестко',висть1х песчаников.
Б йновани п этой толщи фиксируетс я то|1киь. прослой гравия, с0стояш1ий

и3 мелкой кварцевой и кремне.воЁт гальки. }[иг;еральт тя'(елой фракцитт
представлень| эпидотом',роговой обманког] и 1руднь|м11 ]у!инерала1!1т{.

общ'" мощно'сть среднеюрских отло>кений в бассейне р. 1юнг соста3-

ляет 250 м.
Б бассейне р. А{архи к среднеюр[(}1'1\:[ Ф1"т1616ениям относятся две пач-

ки: них(няя, мощнос{ью 170 ''' представленная главнь!м образом песка-
ми с неболь|пим количеством конгломератов' и верхняя' мощностью
65 л, слох<енная алевритами с пластами бурого угля. |'ори3онть1 конгло-
мератов бьтли опробовань1-на алмазь|' но результать| о|(азались отрица_
тельнь|ми.

Б ер хнею р ские о б р а 3 о в а н и я }1арха-1юнгской алмазоносной
областисло}к'ень! |пачками ритмично" ч€редующихся светль|х песков'
песчаников' ал,вролитов' глин |и углей. Редко встречаются маломощ-
нь1е прослои конгломератов и галечников. (онгломерать1 в незначитель-
ном объеме опробовались на алма3ь|' но ре3ультать] отрицательнь!е'
9бщая \1ощность верхнеюрских отло)кений |50 м'

Б средних течениях }:1архи и 1юнга циР_ок-9 ра'спространень! водора^3_

дельнь1е галеч;ник}1; м.и' |-1'о""''*о'а,о.и. 1(ардоп]ольйева и др. (1963)

вь|деляют среди них следующие во3растнь1е и генетические типь!: 1_). ал_

л}овиаль1{ь1ё Ф1а-!ФжёЁ[я верхнемел|о1в0го - пале0генового воз'раста; 2) ал_

лювиальнь1е обра3ования хорьт вьтветриван1\я, аллювиальнь1е и озернь1е

отло)кения палоогенового во3раста; 3) аллювиальньте отлох(ения неоге_

;;;;; ББ.р'"''; 4) аллювиальньте отло)кения плиоцен-ни)кнеплейсто-

ценового во3раста; 5) аллювиальнь|е отло}кения них{неплейстоценового
возраста.

чет,е рти чнь1 е о 6 р аз о в а н и я п,редставлень1 аллювиальнь{ми
отлйенияйи; в боль!пинстве случаев они алма3оноснь|. 14х ха'рактери_

стика приведена при описании алма3оноснь!х россыпей'
[еойорфологичъское,строение о6ласти н'ес;о)кное. Рельеф однообра3-

ньтй, сгла'йнный. БолораЁлельнь1е вь1соть! достигают 400-450 м 14 ||о-

степенно с}!и)каются к долине Билюя до 100-120 л. водора3дель! пло_

ские, часто 3аболоченнь!е.
Фсновньте реки - &1арха и тюнг с их

характера'ра3мь|ваемь|х пород меняется
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притоками. Б зависимости от
и мор,фологический облик до-



]1ин. в районе ра3вития карбонатнь|х пород русла рок врезань1 на 3на-

чительн,ую глу6ину (до 80-120 м), ш!ирина крупяь1х долин достигает
4-5 км.3десЁ терьась! развить1 в виде отдельнь|х фрагментов. в районе
распрос.гранения мезозойских терригеннь1х пород реки имеют 1пирокие
террасированнь!е долинь{' а русла ре_к сильно меандрируют.

' !{,'ра..'атриваемом ]'"р".^е р' }4архи вь1деляют.Рйуу вьтсотой 6_
8 м .и йест, надпойменньтгтеррас: первая вь1сотой |2-|5 м)-вт9Рая-
20-25 л; третья -.40-.45 л; четвертая -60..-65 м| [|ятая -70-90 м и

!пестая - 90-105 л. Бверх по течению вь1'соть1 террас постепенно умень_
1|]аются. |1ойма реки аккумулятивная' а все надпойменные террась| -
эрозионно- аккумулятивнь|е.

Б долине р. 1юнг развитьт низкая и вь{сокая аккумулятивнь1е пои[{ьт

и четь1ре эро3ионно-аккумулятивнь1е надпойменнь|е террась1. |1ойпта

имеет ограниче}{ное распространение и появля'ется ли1пь на вь1пукль1х
частях ,.лу,'.. 8ьтсота её от 3 до 10 м' 11714ру|ъ\а 5_0-300 л. Бьтсотьт- тер_

рас следующие: первая 10-12 м, вторая 17-18 м, третья 22-25 лс,

четвертая 80-90 л.
Формьт долин более мелких притоков ра3нообра3нь|е' что 3ависит

от литологии ра3мь1ваемь1х пород и мощности воднь1х потоков. } рек,
3алох{еннь1х в карб,онатнь1х породах палео3оя, АФ.:1[11ЁБ1 у3кие' мощность
их аллювия не3начительна; в районах ра3вития рь1хль1х пород речнь1е
долинь1 очень 1пирокие.

Алмазоноснь|е районы !}1арха_1юнгской област|{

3 пределах этой области отчетливо вь!1деляются два а''1мазоноснь!х

района - 1юнгский и €редне-.&1архинский.

7 тонае кш{о ол100.3о,!о с ньс{о ройо то

Район включает бассейн верхнего и среднего течения 1юнга с его
притоками - реками 9имидикэн, Берхний, 0!е.(ний и Би:кн-ий €алакутьт,
Арга, Алин-(алаа, куду, (урунг_1Фрэх, юлегир, .[4астаах. Ёа рассматри-
в!емой территории уёта,но'влена алм а3оносность,прибре>кно-морских от-
ло)кений нйх<ней юрьт, аллювиальнь1х россьтпей четвертичного во3раста
и единич'нь|е находки алма3ов в аллю,вии многочисленнь|х рек и ручьев-
[еология и вещественнь|й состав при'бре>кно-морских отло>кений ни)кней
юрь| приводится ни)ке._ 

в. в. Алексеевь:м, в. и. Ёемец в долине р. 1юнг, в 40 км ни)ке устья
р. чимидикэн' алма3ьт бьтли найдень1 в прибре>кно-морских отло)кениях
ни}кней юрь1 (среднего лейаса). Ёами детально и3учались аналогичнь1е
отло)кения и в других местах этого района.

Ёа правом бё|:егу 1тонга, в 4 км вь|1]]е устья р' Алин-€алаа' юрские
0тло)кения (снизу Бверх) представлень1: 

мош{ность' л

1. }1елкозернисть!ми песчаниками серого цвета с косой слоистость!о;

2. йелкозернисть1е пески серого цвета с тонкими прослоями глинь|
темно-серого цвета

3. йелкозернисть!е пески с тонкими прослоями и лин3ами углисть!х
остатков. 8 вёрхней части гори3онта в песках наблюдается косая сло-
истость

4. |линистьле алевролить| с прослоями уплотненнь|х аргиллитов 
'1темно_бурой глины

5. |1ески мелкозернисть[е' темно-серь|е' с отдельнь!ми гальками |\

гравием кремниевого состава и с сантиметровь|ми пропластками плотной
глиньт. Б 4,0 л вьг:пе подо11]вьт слоя имеется прослой глинисто-галечного
материала толщиной 0'35 л. [альки хоро1по окатань1' часто покрь1ты тон-
кой темно_бурой коркой, форма их плоская. ||реобладают гальки ра3ме-

1,0-1,5

9

о

2,5
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ром' 1-2 сл, в-ст^речаются отдельнь1е гальки величиной 18 сл (по длиннойоси), толшино{а 3 см.- €остав их в основном кремнистыа, но йногй-]-га,"_
ка представлена карбонатнь|ми цородами. Б ве}хней частуа прослоя'галькап гравий составляют примерно -50о/9 объема породь:.

б. конгломер_ат_темно-серь|й, плотньтй. |-[емент известковисть|й. |аль-ки составляют 20-30оБ объема породь1; они представлень| песчаниками и

}1ощность' л

0,35

мощность' '
4

около 8

и3вестняками' реце .хорош! окатаннь!ми чернь1ми кремнями. [{реобладают
галъки от 1 до 3-4 см. Б цементе содер}катся остатки древесиньт. |(9ц_такт хонгломератов с песками и карбонатнь|м}[ породап,1й келтбрия нет_кий, ровньп!

Б 2 км ни)ке !по р. 1юнг слои' соответствующие верхней части описан_
|ого ра?Ре3а' начинаются песка'ми у самого уреза водь|' которьте на
вь|соте !0 м |1ад уровне'м водь| 3аменяются косослоистьтми песчан|4ка-
ми. этот разре3, оеадкоъ. юрц о. |(. 6мирновой (1961) пр'ини,мается 3а
стратотип плинсбаха Билюй'ской ,впадинь1 о]бщьй йощностьто около
|7 м.

3ьт:шеле>кащие отло}кения домера 6ьтли .в,скрь1тьт расчистка'ми в
двух-пяти разрезах. 8 основн,ом эти й0родь1 представлены аловритисть|_
ми посками' алевролитами у1 арпиллитами. в толще вст|речаются пла'сть! и
лин'3ы плотнь|х пееча!нисть!х и3вестняков и глин. Б ее основании 3алега-
ет слой конгло'мератов. Б' третьем ра3ре3е' по правому берегу р_ 1юн!,
обнах(аются (сверху вниз) :

1. |1лотнь:е алевритисть!е глинь! темно_серого цвета2.|]ески мелко3ернисть|е' пь1левать|е, |<варт{ево-полевошпатовь!е с
видимь|ми .нетпуйкам_и слюдь1. ||рисутствуют прослои плотных глин и ар_
гиллитов (до 15-20 сл) и кремнйстьге- галечники (2-5 см\

3. |1есчанисть|е галечники с тонкими прослоями'темно_серой глинь!.
Фбломочнь:й материал состоит из'хоро1по окатанного гравия и гальки
ра3мером от нескольких миллиметров до 2 см. ||реобладают га,пьки устой_чивь|х кремнисть|х пород' ре'{е - гальки известняков и траппов. йестами
конгломерат 3амещен песками. .:![ощность конгломератового слоя не
превь!!т|ает

4. [линистьте пески с тонкими лин3овиднь|мй прослойками галечников
5. |(онгломератьл, слабо сцементированнь:е гоЁубовато_серь]м й..*'*с тонкими прослоями темно-серь|х глин. [алька разлинной крупности _ от

1 до 10 сл. Бстренаются обломки траг!пов. Б конгломератах много рако_
:1! л9цских моллюсков; присутствует окаменелая древесина. |1ри опро_
бовании этих конгломератов бьтло найдено два кристалла алмаза

. 8^^раз-р-езах 4 и 5 вь|1пе слоя алевритистьтх глин 3алегает мощная
(до 30-35 л) толща пе0ков с отдельнь1ми |про6л6ям,и галечникоь. вёр{-
няя 'пачка 0садков домера обна>кается в районе пос' Антонов1ского' где
увеличивается число 'и мощность 'прослоев ]пеочанисть|,х и3,востняков и
ал,еврит0в. Алштазоно'с1нь1е 'отло,)кения 'к ,се,веру и северо-в,о,сто';(у ,, 

'п,'-санного участка вскрь]ть1 только горнь1'ми вьтработками. Ё!и>ке приводит-
'|$''11'\' о]пи}сан1ие.

}ч ас19* ма р 1ш р утн ь| й-- н и х(н ий располо>кен на водора3_
деле рек 9имидикэ'н 

-.[1индэ. 3десь, на склоне 9имидикэна, пройдено
несколько линий шурфов по }орским отло)кениям (рис. 33.)' Ёа абсо-
лютн,ой от}1етке ,около 205 м в шур'фе 979 в+скрьттьт йа'тотЁо сцет!{ентиро_
ваннь1е и3вестняки темно1сер0го цвета 'с ра,вномерно рассеянной гштри-
хоцтдной вкрагтленностью растительного детрита.

Аналогичнь1е известня'ки в,стречень1 в :пур_6ах 97| и 951 на а'б,солют_
}1ом ур0вне'окол,о 213 м: а;налогичнь] и3вестня,ки наблюдатот|ся в 1пурфа_{'
располо)кенньтх на абсолютной ,вь1соте около 226 м (тпурфьт 1эоо-
970) . 3алега|ние их линзов'идное или наклонное; этот гори3онт ,не в'скрь1т
11о в'сей линиу1, вследствие больтпой мощности толщи' перекрь:ваюфей
известняки
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Бьт[ше, в тшурфах 974 и 971,' вскрь|ть| конгломерать1 и галечн1|ки' Ра3_
мерь1 гальки от 0,5 до 3-5 сло; лрео6ладают мелкая галька и гравий в
0снов'1{0'м кремнистого состава; при,сутствует. щебенка и3вестня'ков.
Фкатанность галек хоро1пая в конгломератах' средняя и угловатая в'та-
лечни|ках. 1-[ементом их слу)кит слаб'о'глинистьтй матово-серьтй мелкозер-
нистьтй !пе,сок. .&1ощность 'сл,оя 'ко,нгломерата около 0,3 лр, галечни-
ков-\ м.

Ёа конгломератах залегает прослой песков мощностью о'коло 2 м'
[|ески средне3ерни|сть1е' светло.серь1е' с галькой ,кремня; они сменяются
плотнь|1ми глинами с плитчатой отдельностью' горизонтальнослоисть1ми'
матово"серой окраски. Б'скрьттая мощ1ность ,их по 1пурфу 977 составля-
ет около 5 м' 3 отдельньтх местах глинь! фациально замещень1 мелко-
средне3ернисть!ми песками с лин3ами углей в них<ней части.

|ипсометрически вь11ше вскрь|тьт песчанисть1е глиньт' в верхних ча-
стях постепенно переходящие'в глинисть1е пески. ||есок в отлох{ениях
тонкоз'ерни|сть|й, алевритистьтй, в о0новном ,полево1шпато!в0го ,состава.
[вет п'ород матово_серь:й, 'серо'вато-х<елтьтй. .]!1ощность их |5 м.

Берхним горизонтом 1орь| на гишсометриче10ком уровне около 235-
236 м являются рх(аво-х(елтьте супеси с обломками и3вестняков или
мергелей _ (возмох<но, фоофоритов) и с редкой галькой кре,мнистьтх
пород.

3бл,и;зи участка !!1арш:рутного - Ёи>кнего мор,ские отлох(ения юрь1
тац(е ,вскрь|ты на участках }тесном (ме>кдуреиье 1юнг_9имидикэн)
и_ ||оворотном (в !5 км вь|ше от уча|стка йартпрутного - Бшкнего)'.
Ёа унасгке }тесном юрские отлох(ения представлень1 почти исклю111и-
тельно то}ткозернистьтми |полими'ктовь1ми и кварцево;полево1ппато'вьт!ми
песками м0щностью 3,0 м' ||есок хоротпо отмь|т' почги не содер)кит гли-
ни1стого матер1иала. Б н'и>кней части ,песков отмФ!ались крупнозерни.сть1е
идеа,[:ьно отмь{ть|е бельте, чи,сто кварцевь!е пе'ски' близкие по разморам
3ерен к гравию' и сла;бо,песчанисть1е глиньт. Ба участке |1оворотном
раосматриваемьте отло'(ен'ия представлень| )келто{вато-серьт'ми средне-
зернистыми песками с редкой галькой кремнисть1х пород' очень редко
обнарух<ивается мелкогравийньтй материал (мощностью -0,7 м). 

-

Боль:пой объем поиоково_ра8ведочнь1х работ бьтл вьшполнен !{а пери_
ферии_областц распростр?нения юр0ких 

-отло>кений' 
па водора3делах

рек 1ю_н1г_ 1юнгкэн, Аалдьтн - 9:|{пм}|,т!1{(9[, 9имидикэн 
-$улаах_1Фрях и йунакан - }1уна. 3десь |ФР'€(тае отло}кен{ия '3алегают на 'п0верх-

ности водора]3делов ука|3аннь1х рек в виде 'полос' простирающихся вдоль
осевьц!]1ин:'-ж3}т:1";.кий. 

Базальнь:й горизошт юрь1 пр'едстав- }
лен 'конгд0мерата,ми и галечни'ками' 'вскрь|ть1ми по в,сем вь]работка'м и
в раз::ой степен|и вьпветрель[м:и '(р:и:с. 39) . в ]пурфе 902 гор'изонт ко1{г_
ломерато,галечников вскрь1т на глубине от 4'4 до 5,4 м. |\вет по'родьт
темно-серь|й, ,понти нерньтй. 1(онгломерать| сла|б,о разру[шень|; ,содер)ка-
ние гальки и гравия в них вь1сокое (60-70% объема породь:). Размер
галек пе- превь11пает 5-7 см| доля мелкой гальки и гравия от общей
массь1 обломочной части породь1 еоставляет 65-70оь.

'[альки' и гравий представлень| кремни!сть|ми !!от!о,цами ] редко в|стре_
чаются гальки неопределимь|х,вь1ветрель1х эффузивов. 9катанн,ость
гравия |-| галек средняя. Форма их обьтчно округлая. [емент состоит и3
тонкозернистого глинистого песка' очевидно' с примесью карбонатного
материа.па.

Б тпурфе 909 разрез юрь| состоит и3 п,ере,ме)кающихся 'слоев у! л14т\з'
представленнь!х глинами' галечниками, песками и аргиллитами; общая
мощно,сгь их около 1,5 м' [алечньте линзь1 с0стоят 6ольтцей частью и3
мелкого галечника и гра^вия'-но встречаются отдельнь1е крупнь|е гальки
и валунь| размером до 10-15 см. Фор'ма их уплощенная, лёпе:пкообраз-
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1{ая, с толщиной плиток 3-4 см. Р1зредка в!стречают1ся круп'нь|е галь'ки
округлой формь:. Ёа,блтодаются в-алунь1 пород тра'п'пов' кремн-ей и чер-
ного, очень'плотного кварцита. Балуньт кварцит0в и кремней хорошо
окатаньт. Фбломки тра,п,п,ов и аргиллитов имеют угловатую форму. 1!1ел-

кий галечник и гравий обьтчно состоят из крем'нисть1х пород' кварцитов
и вь1ветрель1х эффу3ивов. Фкатанно1сть их средняя.

€ледующим горизонтом юрь1 в разре3е -являются гл'иньт с хоро1по
вь|дер)к;нной мощн,остью-порядка 3-3,5 м. 3то слоисть|е 'породь| 

"

матойо-серого цвета, !с основнь1м ритмо'м мощностью 5-7 см,-обуслов_
леннь!!м присутствием прослоев мелкого песчаного материала. €одер>ка-
ние его 20-25010. 9асто присутствуют включения галыки и гравия_крем-
ней, кваршитов' кварца' и3редка ,силыно |вь]ветрель|х эффу3ивов. йногда
мелкий Ёра'вий образует скопления в виде гнезд ра3мером 1-1,5 сл.

т[лин* вверх по разрезу постепенно переходят в тонко3ерни'стьтй и

слабоглину1стйй песок. Б йих хоро1по вь1ра)кена слоистость. [вет поро-

дьт |в 'ни)кней ча|сти гори3онта 3еленовато-серьтй; вьт1пе о'н по;тепенно
становится р)кав,о-х{елть1м и 'переходит в <<валуннь1е супеси>>'

Ёа 'водо!а]зделе рек далдь1[- чимидикэн _(учас19к .[а;гернь1й) юр-
ские ,отлшкен,ия в,скрь1ть1 линиям|и 1пурфов 1, 2 и 2а. 3десь приводится
0пи1оан{ие только п.о л1ипиям 2 тц 2а (рис. 32)' та1к как линией 1 бьтла

вскрь1та литтпь неболь11]ая лин3а галечников на интервале 'глубиньт 4,7-
5,\ м'

т||о л;иниям ш!урфов 2 и 2а внизу ра3ре3а располагаются и3вестняки
с растительнь1м детритом (тлурфьт €16, 3|7 тц т. д.), ан2логичнь1е оп'и-

санньтм в ра'зре3е на водоразделе 1юнга и 1юнгкэна. они 3алегают в

виде отдельнь1х линз. Ёа_ одном уровне с и3'в0стняками (линия 2а,
шурф 654) в небольт1]о'м пони)кении плотика в'скрь|ть1 сильно уплотнен_
нйё }ескй, близкие к песчаникам; 'состав их полимиктовьтй' структура
мелко3ернистая' цвет }келтовато-серьтй.

Ёа размьттой поверхности юрских и кембрийск^их- и3вестняков зале_

гают галечники в виде отдельнь!х лин3 (п:урфьт 815 и 816), сменяясь
по,про1стиранию песчан'о_глинисть1м,и осадками. цвет по-родь1 темно_се-

оьтй.'[ранулометр{ический состав следующий: гальки - 50'/', гра'вия -
55%, ,""*й- 15%. Размер гальк]1 разнообразнь1й, в основном от 1 до
5 см. (о'став галь'ки и г'авия больтпей ча|стью кремнистьтй: кремни
черно_серо'го, ре')ке красноватого цвета' кварц молочно'белого цвета,
я|]]мь|, 0бломочный материал в редких случаях предста'влен песчан'ика-
ми и роговиками.

'|1е1чано_глини|стьте отлох(ения {с крупнь|ми галькам|и и валунами
вск0ь|ть1 'в 11]урфах 816 и 619 на иптервалах глубин, 'ооответственно'

ц7:в,у и 3,5-5,5 м' в их составе глинь| и пески занимают по 30}9,

гальки 35,|, п лед 5%. 9асто содерх(атся обломки траппов и и3вестня-
ков. |{рооб}адаюшдий ра]змер галек от 3 до \0-12 см. п9 другим ра3ре-
зам на этом )ке гори3онте и вь1ше него 3алегают слабо'гли}1и!стьте пе-

ски сер,ого, )келтовато-|серого' зеленовато]серого цвета' средне_ и мел;
ко3ернисть1е, полимиктовь1е''пл'отньте' горизонтальнослоисть|е с редкои
раосёянной кремнистой галькой и отдель[{ь1ми валунами песчаников'
тра,ппов и кварцитов. йощность ,песков не вь1дер}кана - от 1 до 2,5 м..Берхним.горизонтомюр,скихотло>кений'вскрь1ть1млолинии2на

у.'а""йе ,г1агерном, являются отлох(ения, подобнь]е 'о'писаннь1м по дру-
гим районам под на.3ванием <<валуннь1е супеси>>._

в 
"еверо-восточном 

направлении от-участка .[[агерного юрские отло-

х(ен{ия вскрь1ть[ на водора3деле рек 9ймидикэн-}улаах_1Ф_рях (уча_

;;;; с"ы!ьтй) и одним'шурфом на водоразделе рек }1уна - }1унакаан'
Б этих районах ]орские отло}кения распространень1 не1пирокими поло_

сами вдоль осевь1х ли'ний в'одоразделов. Разрез их представлен песками'
в которь]х встречаются отдельнь]е лин3ь] и прослои мелких галечников'
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[алечники отмечены в двух гори3онтах-базальном' залогающем в

основании разреза, и внутриформаци'онном. Фбщая мощность отло>ке-
ний на этом участке не превь]1п ает 5 м. .[1итология алмазоноснь1х
1орских отлох<ений,среднего и верхнето бассейна р. 1юнг довольно од_
нообразна. Ёаибольтпее развитие получили алевритьт, поски, глинь!,
аргиллить| и и3вестняки; галечн||к|| |т конгломерать| составляют только
неболь'тп'ие лин3ь1' прослои и' редко' пластьт.

(онгл ом ерат о- гал еч}1 и ки распр0странень1 в виде 6азаль-
ного гори3онта м'ощноетью около 0,3 м' залегающего на кембрийских
извостняках (унасток 1[|;иротньтй, разре3 1), или встр,еча'ются в ни)кних
горизог]тах отлох<ений верхнеплинсбахского во3раста. 3ти отло>кения
наи,более 1пир0ко ра3вить1 в пределах баосейна верхноготечения р. 1юнг
(унатстки Алек|сеевокий, .[{а;гернь|й, сне)кнь:й). 1(онгломератьт и галечни-
ки на участке Алексеевском наблюдаются да}ке в виде непрерь1вающе-
го,ся прослоя по всему ра3ре3у (линия 32), их мощность достигает
здесь 1'5 м. Аз аналу[3а гранулометрического со3тава грубообломочнь1х
отло}кений видно' что крупньте классь| в за'метноп{ количестве присутст-
вуют на участке Алексеевском (рис' 39). Ёаиболее вь1сокие содер)кания
вь1явлень1 в классах -25+ 16 и - |6+& мм (по 14,30/о), а такх<е в классе

-3+4 мм (19,4у0) - даннь1е семи а'нализов по 1пурфам 902-90в.
Ёа унастках }1артпрутнь{й - Ёи>кний и €ме>к}тьтй ра'звитьт менее круп-
но0бл'омочнь1'е породь|

€оста,в галькй и гравия довольно ра3нообра'зен (табл. 71). ||реоб-
ладающая их ча'сть сло)кена кремнисть1ми порода'ми: крем'нями |1'

окремнель|ми и3вестняками (48-80% ), кварцем и кварцитами
(1-6о7'); обломки местнь1х пород так}ке с^одер)катся в 3аметном коли-
честве (серьте и3вестняки кем'брия -5-26о|о). Б составе обломков при-

1аблица 7\

[!етрографинеский состав грубообломояного материала
конгломерато-галечников нижней юры бассейна р. 1понг (в о/')

по даняым
8. Б. Алек.

сеева и
8. 14. Ёе-

мец

по данным
Б. и. про-
копчука и
3. .]!1. 14з-
раилева

](ремни и окремнель|е и3вестняки
1(варц

во

6
5
6

й

4в-66
4-9
1-6
,_)7
5-26

\
1-2
Бд.

))

))

сутствуют галька |\ гравий кисль|х эффузивньтх пород' ортофиров, пор_

фиров и гранитоидов; последние в коренном залега|нии в этом районе
неи3вестнь1. Фкатанность грубообломочного материала о'бь1чно хорошая
и средняя. |{лохо окатан материал местнь1х пород.

|(оличество цементирующей массь|'конгломерато-галечников и3ме-
няется от 20 до 60$ от общего объема породь1; она представлена разно-
зернисть1м песчань|м материалом' часто с прип{есью алевритово-глини-
стой фракции. состав цемента характери3уется богать1м комплексом ми-
нералов тя>келой фракшии (табл. 72).
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'[ а6 лица 72

|}1инеральнь:й состав тяжелых фракций алмазсодер'(ащих -грубообломочных отложений морской юры 6ассейна р. 1юнг
(по материалам Б. 3. Алексеева, 8. 14. Ёемеш)

1[арш
Ёнх<н
9ими

/1агерный (

,[,аалдын_

Алексеевск

рек 1юнг _

}частки детальных работ ! #{|ж*;

!!!ь
г!н

;![
х|=

!
н

с

:

эЁ
(;хооФз
;оа{

!
-чэ9 БФ

о:,аЁ
о

Б

ь
о
!

н

оо
фно к

о
о
5

ь

Ф
Б
Ф

д
Б

а
р

н

6

оа

ц
Ёо

ох

ч!
* !!

Ё=!Ёв

[11иротньгй (левый борт

цолинь! р. 1юнги, в 35_
46 кл нп>ке правого при-
гока р. 9имидикэн)

'аршрутный
нх<ний (водора3дел рек
имиликэн _ .[|инде)

|алечники
)
)
))

))

)
)
)

)
)
))

| ,',' | ,,,
| ьэ ,ц| тэ,о

|оо,л | з,т
!73.о ! 4.5
[ьо,о ! дс,в
!дь.о ! ь.ь
!вз.о [ ь.о
| цл''а| лз 'т

|эу,:| у,',
!60.2! 5,3

5,2
2,в
6,1
4,5

0,5
216
9,7

6,8
4,6
7,9

6,0
2,0

,о9

13 ,5
18 ,6,,
2'Ф

10 ,8

514
10 ,3
10 .6

он'

:
3н.

;
1,6

3|.

)
0,4

3н.

:

;
2,в

3н.

)
0,6

3н.

:

]о|
3н.

).
2,4

3,0
1,0
3н'

13,5
23,0
2,5

8,2
4в,8
в,2

18,0

зн.

5,2

3н.

))

)

5н.

)
))

)

1,0
3я.

)

3н.

)
)
)
)
)
))

)

))

5,7
3н.

3нзн

^,_ ! )
0,5 ! )

::21 ;

т!':
0,7 | зн'

.". | ))

з,з | т,т
2.в ! |.о

;
)
)

3н.

))

))

))

3н.

3н.

3н.

))

))

)

3н.

1,0
3н.

о,2
3н.

0,6
0,3

1 3н.

4 3н.

2 3н. 3,9

)

€реднее
ый (водораздел рек
ын_9имидикэн)

|алечники
)
)

61 ,3

45,0
39 ,7
38,2

Ф:Ф

27,в
оо '
35,7

2'7
4,\
2.4

913

3н.

4,9
7.1

0,5
3н.

)
2.4

0'8
3н.

)
)

1,6

1,4
7,1

5'8
3н.

7'4
3н.

0'2

))

)

\'4
3н.

)

3н.

2'7
31{.

)

3н.

0,7
3н.

)

3н.

3н.

)
))

)

0,0!

;. ;.
10 зн

)

)
)

13,7

0,3
0,2
,\.

€реднее
сеевский (водораздел
1юнг _ 1юшгкаэн)

|алечники
)).

)
)
))

))

4\ ,0
51 ,9
61 ,9
64,0
63,4
3в,6
45,2

.з{ .9

''о
2в,9
25,8
29,5
39,1
13.5

3 2

9,3
4,8
8,0
4,3
4'$
4,5

3,9
0,9
7,4
0,6
3н'

5,8
8,3

0,9

+
3н.

)
))

0,3

)

3я.

1,6
3н.

))

)

1,0
1,3

3н.

1,4
11,6
21,4

0,

+
3н

))

)
)

4

3,\

3н.

1,6
1,1
3н-

)
)
)

3н.

)
,'
)
)
)

)

)
1,4
3н'

1,4
3в'
3.4

>

))

)
)
))

))

0.3

3н.

3н.

зн.

3н.

))

)
)
))

))

3н.

1, 63н

23"

3!{.

4,5

3н.

зн.

7,7

,:,

€реднее
(онг

54,7

53,9
28,4

25,0

6,0
3,9

2,8
!,2

3н.

)

0'3
0'7

6'1
3'9

0,5 0,5
3н.

)

)

1,3
3н.

3н. )

)

))

1 3н,

)

)) \1'в
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€ юга на север относительное количество магнетита в 1шлихах посте:пенно увеличивается от 6,6 (уиа:сток 11[иротньтй) до 31,9% 1у,'."йла-
1едный)' относительное количество эпидота, наоборот, уменьшается от9,7 (унасток 11!иротньту)ло э'во1, 1у"а!йк }'';;;;;#;;а]. э'' по3воля-ет хотя бьт в'есьма прибли>кенн9 судить оо оо'!"'"! ;;;;; даннь|х мине-
ралов: п{агнет}{т поступад из областей распространения пород трапповой
форма'ции, которьте располо)кен,'.е,ер,,е.;' ;,;й;,'^,й!". 

', поступализ южнь|х областей.

_ Б конгломератах и гра'велитах |сосредоточено основное количествопарагенетических спутников алма'3а-йиропа до 20 3наков 1на {о_7отмьттой тп;оРоАь!).
|]есчань1е породь| (пески, ,песчаники и алевритьт) слагаютпочти весь оа3оез алма3|содерх{а'щих отло>кений н'и)кне# юр* бассейна

р. 1юнга. й'щ"'.', отдель-
?абли ца 73

|ранулометщнески_й состав песчаных пород
участка ||!иротного (в /6)

нь1х горизонтов этих пород
(нап-ример, песков на участ-ке 11|иротном) составляет
иногда около 30-35 м.

9асто песчаньте породь|
имеют серь1е и теп{но-серь|е
цвета' а на участках, распо-
ло)кеннь!х севернее' цвет их
становится ,(елтовато-се-
рь1м' - р>каво-}(елть1м, редко
гол убо в а то.3€"{€Ё Б1 1\{.

|{ородьт часто полимик_
товь1е' кварцево-полево1ппа-
товь1е. Б некоторьтх случаях

Ёомер
образца

(ласс к!упности, лл

0,7
0,3
0,3
0,6
4,3
1,3

в ни3ах разре3ов юрь| на-
олюдаются небольтпие лин3ь1 бельтх, чисто кварцевь|х песков. }{ередко впесках встречаются отдельнь1е галька и гравйй креп{нисть]х пород илиих прослои.

'Б породах часто на'блюдается косая' в меньтпс!й степени гори3он-тальная слоисто(сть' которая обусловлена разной 3ерни'стостью' ин'огдаперемех(аемостью |слоев ра3ного цвета или тонкими прослойк'й" у.'й-стого о'статка.
Б подавляющем больтпин,стве случаев пески представлень1 алеврити_сть!ми и мелко3ернисть1ми ра3ностями. €реднезернисть1е !тески и пе1сча-нисть{е 

^1{::Р_'',, распространень1 менее 11],ироко (та6л. 73).
' 1!о средним да'ннь]м обработки тя}кель|х фракций -ести образцов,которь]е бьтли ото'брань! из а-леврити1стБ!)( т}.! у9д;149вернисть!х пе'сков ра3-р-:у-11>кней юрь1-участка [1!иротного, мох{но говор'ить об эпидр11д|-
ф]4оол-ильменитовой ассоциации в минеральном составе терригеннь1хпород.

Б других участках' 'по даннь]м анализа 1плихов' эпидот и моноклин_ньте ам'ф'иболь| |соста.вляют |первьтй десяток процентов от общего весаминерал,ов тя>келой фракции.
|!ородьт, вь1деляемь1е под названием <<валунньте супеси>)' являют,сяверхним гори3онтом юрь1 и 32Ё'}{1\:{&1Фт в бассейне р. 1юнг' вь11пе устьяр. 9имидикэн, наи'более вьтсокие гипсометрическиеуровни. б;;;;-ь;;горнь1ми вьтработками в у'ча'стках А/['артпрутньтй 

-"Ёих<ни*, А;ъ;ъъъ;-ский и.[{агерньтй. Фбьтчно йх мощность сос!йвля ет \-2 л. п'род!';;;й
рх{аво-х(елтьтй цвет. [ля них характерно пр,и|сутств'ие 3на'читель'ного ко-личества валуноподобньлх и остроугольньтх 'о'бломков пород, а. такх{е
уплотненнь1х и угловать|х комочко.в глин.

Фбломки п'ород так)ке {представлень1 тра,п|пами' и3вестняками и' ред-'ко' галька;{и'крем'ней'и ква.рцито1в' нер авномерн,0 р а,с|сея;[{нь1м'и по ра3ре_

м-6
м-'2
м-2\
м-2в
м-34
м-42

18 
'в724,в

59,6
28,9
5,4,,,

46,7
4| ,5
33,4
51,9
0,9

ю.8

34,6
33 ,6
7,7

1в,6
80,4
27 ,7

{! 3аказ }т[я 6818
193



3у. су11есчаньт}] материад с'осто]ит 'и3 медко3ер{вистого пескз {19__Р?:)
п0л!им,и1ктоБФ?Ф €9с],,Ба пестрой окра,оки. Фстальнук: часть цементирую_

щей массьт составляют 'кристалли;ки гип'са и карб'онатнь!х минералов'

А1инеральнь1й состав тя)кель|х фра'кций валуннь1х 'сугл'и1{ко1в 1{е отлича_

ется от ми}1ераль}1ого'состава бол,ее них(них гФ!:1{3о'нтоБ }6т!ь1.

Алмазоносность прибре)кно-морских юрских отло)кений бас_

сейна ;. 1'',. установлена на участках !-[1иротном, Алексеевско'м |4 ла-
геоном. Б другйх местах' несмотря на значифельньтй объем опробования'
а!мазьт не о6нару>кень1. минераль1-спутники алма3ов вь1явле!{ь1 во мно-

гих местах при опробован14у|,конгломератовь1х и галечниковь{х лин3 и

прослоев. |!рйнем-1таиболь1]]ее количество их найдено в конгломератах'
приуроченнь1х к базальнь!м слоям.
^ А|'ал'з геологического строе|1ия' ]1итологических особенностей, ми-

нерального состава галечниковь1х и конгломератовь1х прослоек ;[Б!1А€_

тель'ствует о т0м' что ни)кнеюрские отлох(ения бесперспективнь1 в от}1'о-

11]ении вь1явления алмазоноснь|х россь1пей промь11шленного 3начения'

Ёаи6олее благоприятнь1е ф ации (конгломер ато-га,,1ечни5оРь1е) з аним ают

среди ни}кнеюрс'ких отло)кений неб'ольтшую часть (0'05%)'
Б н'етвертичнь1х отл'о)кениях алма3ь; найдень| в аллювии 1юнга и

его многочислен}{ь!х 1прито{ков. 14зще-ние алма3оно1сно!сти 1проводил'о'сь|

!ьБ'Б{'м, Б. Б. |1]вец6вьтм и в. и. Ёемец. Ёаиболее-детально изучен

отое3ок долинь1 р. тюнг от уча!стка Фктябрьского (ъ 545 км от устья

;:"т;;;л-;;'ь':""-р. 3ападньтй 1юнг, где аллювий'представлен обра-

1о'.,ия*и 'русла' поймьт и четь!рех надпоймен}{ь1х террас'
,Фтло>кеййя нетвертой террась1 ра3витьт ли1пь в среднем течении

р. 1юнга; о,ни ма"цойощнь! (1,2-1,6 л) , располагаются 631дцца;м}1 в

йзлунинах рек и представлены галечниками' сцементированнь1ми гли-

нисто!!песчаньтм материалом. Б составе галек прин'имают участие ра3_

ноцветнь|е крем|ни и кварц; местньтх пород мало'- 
А'".''""й'третьей те'рась' сохранил'ся от ра3мь1ва в долинах рек

1юнга и чимидикэна. Б'йр"д"'^' ?юнга аллювий ра3вит наи|более .ш'и-

роко в ее средн,ем течени', в верхнем-он встречается ли|шь в и3лучи_

"ах ре* в виде отдельнь1х фрагментов'
Аллювий в средне]!1 течении имеет -четкое двучленное строение. Ёи>к-

няя часть ра3ре3а (мошностью 0,5-1,5 л)- представлена галечниками'

;6-;;; ]*ъщностьй з-4 ,) - песками. ,!3 верхнем течении р. 1юнги

мощность галечников достигает 2-3 м; перекрь1вающие их отдо)кенця

ппел'ставлень| глинами'и глини'сть'ми песками'--'-[,"116*'й 
третьей террась1 р. 9'имидикэ'н сохранился только в ее ни)*(-

не1!г течении.'Фн прелётавлён щебенчато-1галечниковь1м материалом'

мощн'ость котор.ого колеблется в ,пределах \,2-3 л. }1ощность перекрь1:

вающих сугли}1ков \-2 м'
Фтл,шкения вт,орой терра|сь1 распростра1{€}{ь1 Б2}4тболее !широко в до-

л1инах 1юнга и 9ймидикэна почти на всем их протя)кенци' а так)ке в

долинах их круг1нь1х притоков. Аллювий' развить]й в долинах рек на

!й'й'д" карбонатньтх порол кем]брия, 3аметно отличает'ся от аллювия

вдолинахрек'ра3вить1хсредипесчан.о-глини|сть1хРрскихобразо,ваний.
Б'первом слунаё мощность аллюв',1я не превь11пает 3-4 ,'', БФ Б[Ф!Ф1!1 -
6-|0 м'

||ри это'м увеличение мощно:ти аллювия происходит за счет поимен_

ной фации, слох{енной мепкозер'нисть!ми .""'1}_1_'_ Р-}т:вая фация ал_

,1о""}' в 
'б'"" 

случаях представлена галечниками; в районах, где-раз-

вить1 плотньте карбо,натнь!е 'породь1 палео3оя, гальки отличаются более

крупнь1ми ра3мерам'и (3-в см) и меньтпей окатанностью'
'"Фтлоя<ения первой террась1 ра3вить! в долинах почти всех рек; в,

сред11вм течении р. 1юнг:{ 6ни сло)кень1 песками' и ли1пь иногда в ни'3ах

!а'3!е3а 'появля1отся маломощньте (Ао 1 л) галенники' Б верхнем тече_
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нии 'этой р_еки и в долинах остальнь|х рек аллювий имеет двучленное'стрсение. Ёихгние (0,5_2,6 л) гор'из,онть1 его представлень| галечника-
ми' верхние (4-8 л) -'песками и_супесями; со,став аллювия 3ави|сит отлитологии ра3мь|ваемь1х пород.

'Фтло>кения нивкой и вьтёокой пой'м развить1 повсем0стно. -&!!ощность
отлох<ений ББ1;(,(;ц61} поймьт до|стигает 7_-\1 м, низкой 4-7 м' Б основа-нии аллювия залегают галечники мощностью 0,5-6 л; сверху они пере-
крьцьт' эуглинками' супесями 14 гл'1нами.

Русловьте отло)кения и3учень| наиболее детально' так как они почти
везде опробованьт на алма3ы. Б русле р. 1юнги л' у."," р. ни>кн,ита са_
лакут аллювий !представлен галечниками' них{е-песками. Рус'тойаллювий притоков р. 1юнг на площади ра,3в|4тия кар;бонатньтх пород
!тредставлен щобенчато_галечнь|м и га;
в|1т и я ю р ских тер р!и генн ь| х о о р а з !в а;#':1ъ 

"т3]3|# 
" #?};Ё-}!3|,] 

- 
ЁЁ! _

нулометрический ,со'став русл'ового аллювия среднего течеЁия р. },Ё."
приведен в та'бл. 74.

| аблица 74
|ранулометрический состав рус.,'|овых отлоя<ений р. 1юнгот устья р. 9имидикэн д0 пос. 9гулятцы (Ё о/')

:\г, !

сбпазша!
классы крупности, '''

10

18

10

20

22

26

28

30

31

.14

35

}1есто взятия образ:ц

(оса них<е верхних
поргов
|(оса у горь: |(иси-
лер_}тахтара
(оса ниже горы 1(и_
силер-}тахтара . .

(оса у устья ручья
Фт-1Фрях

39,8

19,9

36 ,8

38,0

27,2

29,4

21,8

30,7

32,5

2в,8

23,9

ю,т

31 ,6

35,3

37,4.

40,7
37,4

26,6

19,3

{1,9

28,1

17 ,3

15,3

21 ,2

17 ,в

24,9

25,4
24,2

29,3

6,9

0,9

8'3

3,9

в,1

5,5

1!,7

о,7

5,5

2,7

7,5

7,6

7,1

0:Ф

6,5
8,8

12,2

2! ,6

314

4,о

5,8

8,2

4,7

2,9

4,1

4,6
2о,5

20,7

9,1

8,9

6'3

8,2

3,9

1,7

о,7

2,1

7,1

1,4

0,4

0,5

6,0

3,9

1,3

4,4

о,7
0,5

1,2

014

0,3

1в,7
8,2

4,9
6,3

8'8

0,5
0,1

0,2{,0

|1о петрографическому составу ал]!1а3оноснь!х русловь]х отло)кений
вь1деляются две |кр)пнь|е площади. [ля перрой, вй/юнающей севернуючасть терр|1т'ор|1|| 1юнгского района, характерна галька местнь1х по-
|':ё.,- ":."_.^::"у' -доломить|' долерить1' песчаники' для второй (ю;к,'''/.] кварц' кварцит' разноцветнь|е кремни и гранитоидь1.

д[инеральнь1е ассоциации территориально соЁпадают с петрографи-ческими- !,ля минерального со66ава русловь!х отло>кений -';;-;Ё;;г{ре0блацание ильменита' составляющёго в тя)келой фр'|ц'" 1плиха от50 до 82% (табл. 7Ф. ь подчиненно; количестве "'*'д"..";;;;ы;

+:о 
| - о--ь| _з1э' 

|-э+л |-л+о':] -05+и

13*



(1--160/о), гранат (2-9о|ф, {пи|р'0ксен (4-20о/о, циркон (1-4'/')'
Ёа отдельньтх уча,стках русла в большлем количестве встр'ечаетс{,''/|}{й:6_

нит; в них(нем течении р. 1{'имидикзн |содер}ка1{ие его иногда достшгает
30-50у0. !,есятьте доли процента составляют рутил' диетен' эпид0т'

1абли ц|' 75

1}1инеральный состав русловых отложений р' 1тонг ]^а.у^ч9:тке ни'(е устья'
р. 1{имийкэн (в ка|,со3| класса (_0,50+ц10)

3
оюо

=

а0

34
5в

/у1кю взятия образца

1ук
(оса на крутом пово-
роте
1(оса в верхней насти
крутого поворота ниже
неболь:пого Ф€1!Ф3?: .

|(оса правого берега
у устья р. Ажактонит
1(оса левого берега
(оса у пос. }гулятць:

25'|2в 0,221

оР
Б
Ф

Ф'
цо,

!|
!Ао
!Ё3!Ф_!ю! | ь-

=' !Ф*
Ф ! :$Ё
1 ! оли](- |цф=

ФА
#__ Ё

,41

,21

,12

!
{0

18

19

2о

22

2в

28

30

31

)

0,

,01

,103

0,042

0",016

0,020

0,152

0,0{7

0,040

0,176
0 ,973

'07р

,4о|

,07:

,!\4

0,

10,

0,

0,

,
4,
\

,067

,423 {,

0

Б виде единичнь1х 3наков содерх{атся 1ппинель' амфибол, ставролит'
турмалин' корунд' анат1аз'и 3олото.
" 3начифел|нБ разнооб'разнее ми]неральнь1е ассоциа'ции ь ю)кной ча'сти

терри;ории. 3деёь, кр,оме :|!€!€,9}1:с,/1ё[нь1х минералов, 'о6нару)кены хро-

м.й|, сфен, апатит' аната3. }величиваются так)ке ,содер)кания граната
(альмандина)' пироксена и циркона.' 

9тобьт получить представление о весовь1х сФ.|1,€!)к?Ёт!!ях основнь1х

минералов тя)келой фракшии этой провинции' в среднем течении

]тон| бьтли отобраньт специальнь!е пробь1 из ра3-личнь!х участков русла.
Б результат; шлихового опробования на боль1пой площал14 6ь|ли

получень1материаль1пораспределениюминерало-в.|спутниковалма3+._ 
'й,"*роильменит 

найдеЁ почъи повсеместно; наиб0ль1шие его концент-

рации (ло |_2о1. от веса тя)келой фракции) отмече1{ы в среднем тече_

;;; 
'. 

й''д**'' и в бассейне вер;.;его тече^ния р. 1юнга на 40_кило-

метръвом отре3ке 361п!8 устья р. 9имиди.кэн. 3десь- пикроильменит в'сю-

ду отличается ср авнител!но крупньтми р а3мер ам].{ |\ 

--| ^мм). 
Ёа осталь-

н'6* 
'"рри'ории 

ьн'встречен в виде единичнь|х мел'ких хоро|||о оката'ннь1х

3ерен.
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||и,ропа в аллювиальнь|х отлох(ениях немно1'0; сред,ние содер)кания
его измеряются 2-34 знаками на 10 л аллюв|тя. .[|окальньте повь|тпен-
нь{е:концентрации ||;|[|о[1 о,бнару>кень| в среднем течении р. 9шмидвкэн,
ц верхнем тече}1ии р. 1юнг, в устье р. Аалдьтн, на €реднем €алакуте.
|!ироп в основном мелкий (ло \ мм), хор'о1|]о окатаннь1й. .[!ишь в'верх_
нем течении р. чимидикэн встречен пироп крупнь1х ра3м1еров (2-'4 мм),
пл,охо 'окатагтньтй. 3ти находки позволили вь|]ска3ать предпФо]Ф}(€[|{ё Ф

во3м0}к'но|сти наличия там ким!б'ерлитов.
{ромдиоп,сид в редких 3ернах встречен в верхнем тече}{ии р. 1тонга

и в бассейне р. ({имидикэн. 3ерна мелкие' хоро1ш'о окатан1нь!е.
. Алма'зьт найденьт в незна'чительнь!х количествах. Рекоторое 1повь|-

!шенное 'содер)кание алма3ов отмечено в.них{,нем теченил р. ъ{имидикэн,
в устьях !,алдьтна и €реднего 6алакута. 3ти унастки рек характери3у-
ются благоп,риятнь1ми гидродинамич0скими условиями; они'находятся в
районах, где ра3мь1ваются или недавно ра3мывались ни}кнеюрские отло_
жения.

,|1,овьт':пенное о0дер}кание алмазов совпадает с более вьтсокими кон-
центрациями циркона и гр.а}{атов (альмандина), наи;более устойч'ивь!х.к длительной трашспортиров1€ и неоднократному переотлох(епито. |1ри-
вед€}1нь1е данные свидетельствуют о том' что обогащение аллювия про-
исх'одило 3а 'счет размь1ва более древних проме)куточнь1х колл€кторов
(юрских отлохсений), а не в ре3'ультате ра3мь|ва ,кимберлитовьпх тру6ок.

Алмазьт 1тонгского района по своей морфологии отличаются от ал-
мазов других район'ов. .{ацце всего о]ни п1:едставляют собой кристалль|
яснослоистого ламинарн,ого слох(ения. Б 1юнгском районе Фкт63.||[ы ,со;

ставля}от ^26,|о|о' алма3ь1 переходнь1х форм- 10,30/о,- ромболол&аэа-
рь: _ 63,6}9

;3 россь:пях р. тюнг наи,более распростране!1ь| округльте формьт кри-
сталлов, составляющие более 50о/9 всех об,нарух(еннь1х алмазов. Фни
представляют собой округлые ропгбододекаэАрьт с вь|пукль1'ми гранями.
Больтпин,ство и3 нйх отно'сится к алма3ам чистой водь1. €реди алма3ов
округль]х форм попадаются 'кри,сталль{ ис1ка)ке}1'ной формьт (|/3 9а,сть ал-
ма'зов). Б них наи'более ча'сто в,стреча.ются .кристалль{ удлиненнь|е.
[редний вес округль1х алма3ов 2,9 ме.

€ледующее место по степени распространенн0сти 3анимают алма3ь|
с блоковслй скульптурой (около \2о/о) . !,ля алмазов этого типа характер-
нь| вь1сокая степень прозрач,ности и ,сильньтй блеск. €редний вес их
2,4 ме.

Алм.ааьт 'с 3а|.н,о3и|стой п:триховкой составляют 60/6 от всех обнару-
)кеннь}х кристаллов; к ним относятся тонкослоисть|е алма3ь| ромбододе_
каэдрического габитуса' кристалльт обьтчно бесцветньт, но в них д0вольно
много дымчать1х. Алмазы чистой водь! редки. [редний вес алма3ов
2'7 ме'

Б роосьтпях баосейна р. 1юнг очень много обл'омков 3о]1й83ФБ. €'овер-
т1|энно цель|е ;ф!|4[12./|"т1Б1 ,€Ф€12Б,т19|61 |5-200|о, слогка поврех{де!{ные-
5$, обломаннь|е и расколоть|е-примерно 30о/9. Фколо половинь{ всех
алма'3ов -бесформеннь|е обломки и осколки' свидетельствующие о
транспортировке алма3ов на 3начительное расстоян,ие от их к0рен,нь|х
источников.

€ реФне- ||1 о рхшнс кш& ол'' о3онос1.ьай ройон

3тот 'район охваты;вает бассейн среднего течения ,р. &1архи (,см.
рис. 36). Б его пределах и3вестнь1 находки алмазов в <<водораздельнь1х
галечниках)> и четвертичнь1е аллювиальнь!е россь]пи.
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в о0ораз0е льнь!е еалечншкш

8 бассейне р. $архи они образовались в промех(уток време}{и от
верхнего мела до неоге[|а. 9етко вьтделяются три во'зрастнь1е группь1
отлох<ений: 1) верхнемеловь|е-палеогеновь1е; 2) палеогеновь!е |1

3) неогеновые.
Раосматрива€мь1е галечники верхнемелового 

- 
палеогенового возра-

ета по гене3ису относятся к аллювию; ал|ма3ь| приурочень| к слоям' :сло_
)кенньтм галечнико'вь|м материа'!1,бй] последние пер'еслаиваются с'песча-
}]ь|'м|и и песчано-глинистьтми прослоями. Б толше, мощностью от 7 до
!5 л, всгречается до 10-30 галечниковь|х прослоев. [рубообломочнь:й
матер'иал в основном состоит из гальки и гравия кремней' окремнель1х
пород и кварца' материал хоро1по окатан.

Алмазьт и их минераль|-'спшт{ики встречень1 'в незначительнь1х 1{Ф,т1[:

чествах во всех галечниковь1х'просл'оях. |1р;инем их боль:пие концентра_
ции приуроченьт к приплотиковь]м галечниковь1м прослоям. Б одном и
том ,(е галечниковом слое мин,ераль1-спутники алма3а (и, по-видим'ому,
алмазьт) ра0пределяются нера'вп0мерпо. Ёаи'большпие их конце}!трации
сосредоточе1!ь1 в местах'скопления грубооблом0чного материала. |!ро_
тях(енно,сть таких участков и3меряется м,етрами. Фни сменяются участ-
ка,ми' которьте алма3ов не содерх(ат.

м. и. ||лотниковой и дР. (1963) вь1делень1 локальньте участки <<во-

дора3дельнь1х галечников>> верхнемелового-палеоген'ового во3раст'а'
обогащеннь]х минералами-спутниками алмаза, имеющих <<све>кий>>

облик, }1а основании чего м. и' [|лотникова делает 3аключение о на_
]1|4чу1и в €релне-}1архинском районе еще не открьтть1х кимберлитовьтх
трубок. <<Бодораздельнь1е галечники>> палеогенов0го 8Ф3!8с1а распро-
странень! в верховьях р. |(онончан и на ме)кдуречье рек 1,\кээ и 9илии,
где они представлень1 элювиальнь|ми, аллювиальнь1ми и о3ернь|ми обра-
3ованиями. Б элювии гли'ни1стого 3остава алма3ь| и'их минераль[-сп}тн}1-
ки не установлень{.

Аллювиальнь1е и'о3'ер'нь1е образования на 500/9 представлены гравий-
но_галечнь|ми отло}кениями. ||есчаньте ;}{ |"|т}1[!{€1Б|е образования на не-
которь1х участках или перекрь1вают галечн,ики' или слагают прослои и

' лин1зь1 внутри них. [альки представлень! кремнями и окр'емнель1ми по-
родами (61-97оь) и кваршем (7,|-4\,3о/9). €рели галькича'сто при1сут-
ствуют кварцит, халцедон -,и сильновы'ветрель1е каолин!изированнь|е кис-
ль!е эффузивьт. Фкатанно,сть галек слабая и средняя.

А4шнёральт тя>келой фракции пре.!1ставлень1 ильменитом (67-вв%)'
цирконом (3-11 % )' альмандином (0'в-10% ) , лейкоксено,м (0'4-
2,50|о)' кианитом (0,2-5,6)

Алмазьт приуроче}ть| к грав'ийно-галечнь|м отл,ох(ениям' причем в
<(водора3дельнь1х галечниках>> этого во3раста отмечень1 наи'больтпие
концентрации алма3ов и их минералов-спутников' Б некоторь|х 1плихац
содер}кание пикр,оильмен'ита достигает 2100 зерен' а 'пиропа 150-200
зерен.

Ё ео г е н о в ь1 е <<водора3дельнь1е галечники>> 1пироко ра3вить1 на
ме)кдуречье рек конончана и ч|тл14ут; о'н'и залегают с ра3мь]в'ом на отл'о-
х(ениях юрь| ,и палеогена и образуют несколько поло'с, вь1тянуть1х в се_

веро-северо-западном направлении. [1о генези1су это аллювиальньте об_

разования древних рек. в ра3лич}1ь1х частях €редне-}1архинского рай'-
она транулометринеёкий состав их ра3ноо'бразньтй, в северо_31ц1$уой
ег0 части в них преобладает средняя и мелкая галька (40:-500|9) и
гравий (15-20%); содерх<ание песка' алеврита и глинь| г1е, превь11пает
400/о; к юго-востоку количество песка и глинь1 постепенно увеличивает-
ся до 70-75о|о.

|альки состоят в основном из кремней и окремнель|х пород' окатан_
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ность их плохая. 3 незначительнь|х количествах встречаются гальки
кварца' халцедо'на, кисль]х эффузивов' песчаников и долеритов.

йинераль: тях<елой фракции предста'вленьт ильменитом (74-85оь)'
ц1.!рконом (3-90/0), альмандином (3-5'/'). в долях процента встреча-
ются пироксен и эпидот' в единичнь1х зернах - лейкоксен, ставролит,
гроссуляр' лимонит, мо}[ацит |4 кианит.

}1инеральт-спутники алмаза представленьт'пиропом и пикроиль}1ен11_
том; последний 'отмечает'ся почти повсеместно, его содер}кание и3меня_
ется от един'ичнь1х зере'н до ть1сячи на 10 /} породь]; пиропа-до сотн]'{

знаков. 3еръта преип,1ущественно мел|к,ие (ло \ мм). Б <водораздельнь1х
галечниках>> неогенового возраста найденьт единичнь1е алмазь1.

|1риведеннь|е даннь1е по3воляют сделать вьтвод, что <<водора3дель_
нь]е галечн;]:1|1(],1>) Ё? алма3ь1 опробованьт недостато',чно. Фдна,ко нахох(де-
ние алмазов почти во всех местах опробования говорит о том, что Б
€редне-.&1архинскош1 районе могут бьтть обнарух<еньт ал}1азоноснь1е
россь1пи промьт1пленного значения' 11аи6олее перспективнь] в этом от_

но1пении алл}овиальньте образован1.1я палеогенового возраста.

Алмазонос178(|6 с1976ертшцнь|х отлоэюенцй

1еррасьт в средне}| течении р. А4архи подробно описаньт в работах
А. [|' Бобриевича ]' .1р. (1959), Б. €. 1рофимова (1961а), м. и. |1лотни_
т<овой, о. у|. (ар:опо.тьцевой и др. (1960), поэтому здесь дета;{ьно 11е

рас'сп,1агриваются. Фт:тетишл ли1пь, что алмазоно,сно'сть от,по>кений (осо-
бенно р1,с;товьт.х) среднего течег1ия р. &1архи обуслов"тена пе,ремь1во[1
<<водоразде'-1ьг1ь1х галечников>>. Б среднем течении реки практическтт11

Р::с. 40. Рел<а А(арха в устье р. (або. !{етвертая эроз1'гонно_аккуп[улят!1вная
терраса (фото Р. Ф. [алабала)

!]нтерес представ,']яют а.!]люв}.1й современного русла, по1]мь] и отло}ке!{}1я
первот:! тт второй надглойменнь1х террас.

€троен:те те!!а:с более или менее сходное (рис.40) ' 
1г1оэтому в каче-

стве пр1{}пера приводт.'}д характерньтй ра3ре3 первой террась1 района
3гтерАе;<ст<о|} г:з'т1.н:лньт р. А4архтт (по Р. Б. Белову).

А4ощность. лс

0,2
8,8

2.о

с небольтпт:пт ](о]111!тествотт{ песка 11 гл|1нь|
полип,!иктовь1т? песот< с гтебольгшипт количе
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4. ||есяано-гравийно-галечнь|е отло)кения серого
}{ис1ая, трапповая и кварцевая. Размер галек до 10
составляет 40о|9, гравяя 40о|6 н песк6 20оА

5. |{ло{рлк.,&1елкозернисть|е песк11 синева1о_серого

мФцность' д
цвета. [алька крем-'
см; соАер>1<^ние их

4.3
цвета' к)рско;о во3_

раста о'7

Бассейн р. ,\4архи в среднем и верхнем т0чении ра'еполагается в пе-
реходной 3'оне от окраинной части .[!ено-Билюйской_ ни3менности к 3о_
сточн,о-€и'бир,скому пло|скогорью'на площади ра3вития кар'бонатньтх
пород палео3,оя; в ни)кнем (настинно и среднем) течении долийа р.}1ар-

хи вступает в область пре-
иш1ущественного развит}|я
юрских отло>кений' предста-
вленнь1х них<ней континен-
тальной и морской толщами.
]акое различие в геологиче-
ском строении'бассейна реки
отрах{ается и на литологи-
ческих особенностях аллю-
вия'

Бещественньлй состав га-
лечников вь1соких (!1 и !) и
низкой (|) террас и русла
р. &1архи ра3личен' нто обус_
повлено и3менением ре}кима
реки в процессе ее развития
и особенностями ра3мь1вае-
мь!х пород. €одер>кание пес-

53,9
5,3
6,7
2,0

0,4
29,7

2,1

54,8
3,{
5,2
0,1

0,2
оо' /

2,9

в|,2
13,0
4'б
0,7

2,8
1,5

16,5

76,4
13,1
3,6
2,4

0,3
0,1

4,1

1аблица 76

|рануломещический состав галечников
террас среднего течения р. |}1архи (в ./,) .'

+16

-16{8
-8+4
-4+2
-2+\

-1+0,5
-0,5

25,7
15,0
72,7
11,0
8,1
7,6

19, 0

23,7
17 ,9
13,2
1о '7
6,8
7,3

20,4

2о '3
18,6
!.4,0
7,8
7,4

31 ,9

7,1
5,8
7'0
3,9
6,7

69,5

чано-глинистых фракций умень1пается от вь!соких террас к ни3ким.
Б этом )к'е направлении увеличивается содер)!{ание крупной гальки и ва-
.пунов (та6л. 7€,).

Б алл-ювии терра|с р. мархи преобладают кремни' ква1рцить|' кварц и
траппь|. !,арактерно' что количоство галек т!а;|!||ФБ ре3ко увеличива'ется
в ни3кой террасе и русле (табл. 77).

\а6лица 77

||етрографинеский состав г:ш1ечников террас среднего
течения р. /}1архи (в /')

Аллювий
у] террась.1

(по в. Б. Белову) 1по |!1. },1. ||"тотни
ковой и др. )

Фкатанность распространеннь{х кремневь1х галек и3 <<водора3дель_
1{ь|х галечников>> палеоген-неогенового во3раста ни3кая' что говорит о
незначи1'ель:{ом пути их переноса. Б отло>кениях тпестой террась1 ока_
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}аннос3ь кремневь]х галек несколько вьт|пе' еще больтше она увеличива-ется в -алл.ювии ни3ких терра,с. 1а:кое поФ']едовательное увеличение сте-
пени окатанности галек одного состава в более молодь|х отлох(ениях
по сравнени]о с более древними отлох{ениями свидетельствует о6 их
переотло)кении.

Ёаблюдается и ра3лу1чие в минеральном составе отло>кений вь1соких
и ни3ких терра,с. |11естая терраса р. -&1архи характеризует1ся п,ироксен-
гранат-ильменитовой- ассоциацией'с преобладанием' в 

-ней 
ильмен,ита

(в среднем около 720ь) , не3начительнь!м содео)канием пир'*..'. (7ъ7' |и довольно ]{и3ким с'одер)ка,н,ием гра|ната (120|о). Боо,бще от вь1сок?|х
террас к низким закономерно умень1пает,ся'количеств,о ильменита и по-
вь!!пается содер}кание пироксен а (табл. 73) '

1абли.ца 78

/11инеральный сос'тав галечников тФрас среднего
течения р. /}!рхи (в /')

Аллювий ! АллювиЁ
|террасьт|мтеррась:

фшовой
аллювий

Аллювий
9| террасьт

(по в. Б. Белову) ! ,,' *.3;'['"''",-
!

1,1льменит

.&1агнетит
11,3
7,7
0,1
0,9

Р. зн.

))
7,в
0,4

12,7
14,4
0,3
2,5

Р. зн.

'))7о,5
0,5

оо"
5,6
0,9
2,в
2,5
1,0

47,9
5,8

71 ,8
1,9
3,6
4,1
4,7
2,1
3,0
8'8

Альмандин
[рссуляр

1{иркон

3пидот
|!ироксен
[роние

|(роме этих основнь!х минера,цов' в аллюв'ии террас р. мархи в еди_
:1:'1з| зернах установлень1 рутил' лейкоксен, хроййт, ставройит, амфи_
ооль!, турмалин, сфен, киану!|, алатит и п1{рит.

Ру_словьте отлол(ения этой реки в пределах 0бласти представлень|гравийно_песчан'о-галеч.ным материалом, сла''''щи* береговьле валь!'кось1' отм'ели и п'окрь|вающим дно русла реки. мощность галечников в
русле от не'скольких сантиметров до 6-в м; вн143 по течению реки она
увеличивается.

€троение'кос и отмелей обь1чно двучленное: верхний гори3онт шред_ставлен !пе'счан,о-глини|сть|ми обра3овациям,и, нй>кний-1равиано-га-
лечнь{м.и с примесью песка.

Б притоках р. мархи русловой аллювий более разнообразеп. 8 райо-нах ра3вития карбонатпь1х пород палео3оя он слох(ен ще6еннато-галеч-
никовь]|м й галечниковь|м материалом' а в местах' где ра3вить| терриген_
нь1е юр1ские образования' 

- галечниками (на перека6ах) и песчань|м!]
отлох(ениями (на плесах и косах).

^"^1-.-щ3:9|ые, 
пойменнь|е и русл]овь!е отло)кения на площади €р.дне-

/щархин'с'кого района бьтли 'опробованьт на алмазь1. Аллювий |еррас
алма]зоносен. |!овьттттенное содерх(ание алма3ов установлено в отло}1(е_ниях'первой и второй террас.'8ёли среднее содерх{ание алмазов по тер_
ра'совому аллювию принять з^а единицу' то среднее 'содерх{ание алмазовпо цервой террасе составит 2,1, по второй 

-- 
|,2, по т!етьей-0,9, по

нетвертой - 0,4 и [о ;[1ятой - 0,3.
1еррасовьте отл'ох<ёния-1притоков р. мархи бьтли опрйовань1 в не3на-чительнь!х объемах, и в боль:пинстБе и3 них бьтли Ёайденьт ал.ма3ь1.

Больтпие концептрацу1п 14х пр^иурочень1 к современнь1м руслам; среднее
содерйкание а"цмазов в них в 2,7 раза больтпе, чем в отло}кениях йервой
террась1.



3акон,омерности распределения алмазов более ил,и менее детально
вь1явлень| в русловь|х ро,ссь1пях р. !!1архи. 3низ по ее течению на ра'с_
стоянии 150_*160 км средний вес алма3ов в ро'ссь1пях умень1пается от
20,3 ме (в россьтпи 3акатная) до 6,8 ме (в россь|пи Фзерная)

€релний Бе€ 3./|1!13;3Фв в россь1;пях умень|пается постепен}!о' что ука'3ы_
вает на отсутствие привноса их притоками на рассматриваемом участке
реки.

||о да{нньтм А. [. Аьякова и др. (1961)' в роесьтпях р. йархи в рас'
пределении ал|мазов установлень1 следующие 3акономерности:

1. Ёа прямолинейньтх уча,стках долинь1 с симметричнь|м по'переч-
ць|м сечен1ием ал]!1а3ь! 3',€€[ ,Б€Ф0ББ1)( ;(31ё|Ф!}{й оса>кдаются в при,стре)1(-
невой и стрех(невой фациях горивонта руслового алл}овия.

2. Б елунае фуркашии русла б6льтлая ча,сть алмазов кон'центрирует-
ся в фации {прирусловой отмели, представленной островами-осередками.

3. Ёа 3акруглениях русла' а так)ке .пр'и смещении стержня 'потока
алма3ь1'-оса>кдаются 3 ,фации прирусловой отмели, наиболее типично
вь1ра>!(ег!ной на этих участках. 3десь крупнь1е алмазь| преимущественно
концентрируются в соб'ственнб русловом аллювии.

4. Ёаиболее вь1со!кое 1содер'(ан!ие отмечается в аллювии 1при|стре}к}1е-
вой и стрех<невой зон.

А л м а з ьт €редне-,&1архинского района изучались 3. Б. Бартотшин-
ским (1961); они 3анимают промех{уточное полох(ение ме)кду криста;_|-
лами Ботуобин,ской и Аалдьтн'окбй алмазоноснь1х ро,ссьгпей.

Алмазьт ок_таэдрического га,битуса составляют 33,19о, перехбдньте
формьт - 27,&0|о, ром,бододекаэдрьт - 34,\0|о.

|(ргт'сталльт октаэдр,и,чсекого габитуса пред|ста]влень1 многогра!!ника-
ми ра3л}тчного вида; в Ётих ,преобладают кристалль1 с ясно' вь]ра)кеннь]11
пластин'чать|мстроен,ием граней.

(ристалльт ром'бододекаэдрического габитуса весьма разнообразньт,
что обусловлено деформациями. €реди 11||х наблюдаются про3рачньте
кристалль| с отчетливо выра)кенной симметрией, с неяс,но вьтра>кенной
сиптметрией, !с протоп{агматическим'и,сколами,'глубокими каналами и

кавернами травления.
€'редний вес алма3ов в устье &1аркоки составляет 8,2 ме, в россь|пях

участка Берхний- 16,в м2' в ус1ье {аньи -2\,6 ме, на участке Фпьтт_
ньтй и } ;|1!;€. .&1альпкай - 4 ме'

Ёачало формированР{я алмазоноснь1х рь1хль]х отло>кений в &1арха-
1юн,пской обла;сти относится'к н:их<ней юре.

Ёачало м,орской трангрессии на ра;ссматриБаемой территории отно-
сится к плин,сбахскому веку' когда после 3ато|пления нйзкой денуда_
ционной равнинь1 море на3тупало на приподнятую расчлененную эрозией
с}ш}, слох(енную в о,сновном кем1брийскими породами. Берег мор'ского
бассейна бьтл пеустойчив. Б отл,ох(ениях того времени минералов-спут.
ников алма3ов] не о,бнарух<ено; видимо' это объя'сняется тем, что и в
данньтй участок моря продукть| размьтва трубок не поступал,и.

|!ериод развития морской трансгрессии охвать1вает верхнеплин,обах-
ское время и бёльтпую часть тоа,ра. Б верхнеплинсбахское время море
3начительно продвинулось на 3апад и северо-3апад' перекрь1вая поле
распространения даек и тра,ппов' о чем свидетельствуют галька и валу-
нь1 тра'п1п,оБ в ко'н'г'|омерато-галечн'иках' вскрь1тьтх в учас:т]ках Алокееев-
ско}л, лагерном, 2 ?2:1(}(€ м'инеральная а0ооциация тях<ел'о11 фракции
цемента обломочньтх пород' где'руднь|е минеральт составляют основную
часть минералов тя>келой фракции.
,п'



- Базальнь!е гори3онть| верхнего плинобаха алмазоноснь| и содерх(ат
б'ольтшое кол11че,ство 1парагенетических с1путников алмаза (унастки'[1!и_
ротньтй,,[{агерньтй). Бидимо, на'ступа1в1|]ее море п'еремьтв6ло аллювий
ре]к' размьтвав|п'их 'ким'берлито'вьте трубки' кото'рь1е бьтли располо}*(е!]ьт
с-евер0-запаАнее береговой п'олось1 'мФ:!скФгФ ба,ссейна в верхт!ем пл,]тнс_
бах,е.

3 тоарский век трансгрессия 1!1оря еще более распро'страняется на
|Фго-38з]13А. Б это время эро3и,онная деятельно1сть 6ьтла сла6ая. Б бас-
сейн посщпал т'олько алевритистьтй и песчаньтй материал' шереме)к|ав-
п;ий'ся'с глин'исть!ми горивонтами. Фтсутствие заметн0го размьтва кон-
тинента' видимо' не способствовало вьтсвобо>кдению алмазов и их пере-
отло}кению в этот век.

||ериод регрессии моря в 'описьтваемой обла'сти !а:€т}||?ёт позх(е'
чем в юго-западной окраине 3илюй,ской впадинь1; накопление морских
осадков здесь !продол)калось с перерь|вами до байос,ского времени.

'Бо второй половине тоара образовались толщи пресноводнь{х пес-
ков аллювиального ти'па; затем эти отло)кения смен,ились аллювиаль-
но-дельтовьтми образованиями мощностью до 20 м, отлагав1пимися в
первой полов'ине аалена.

,€о второй половинь1 и до конца аале|1а ,существовал устойн{вьтй
морской ре)ким. !!1ех<ду верхним ааленом и ,байооом, !по-видимому, бьтл
перерь1в в осадконак0плении' фиксирующийся слоем конгломе|ратов с
углями. €уля шо малой мощно|сти осадк0в' байо,оокое пторе суш6ств'ова_
ло недолго.

Ёих<е прцводятся краткие ,сведения об источниках сн0са в н'и)кнеюр-
ское время. Б предел,ах рассматриваемой о6ла'сти для минералогическо_
го состава песчано-алевритовь1х пород (}(оосовская, 1_[1утов, }1уравьев,
1960 г.) на протях{ении всего юрского времени бьтла характер'на эпидот-
ильменит-роговоо,бманковая ас!ооциация миЁералов' а в }ого-восточной
ча,сти Б,илюй'ской синеклизьт - циркон_гранатовая аосоциация с ' дисте-
ном и ставролитом.

.Фбразование этих ра3личньтх терригенно-минералогиче0ких а;€€Ф{!2_
ций в Билюйской синекли3е бьтло о6условлено существ,ованием серии
поднятий северо-в0сточного простирайия и наличйем древних вь1,ступов
к_ри1сталл|и'ческого фундамента-€унтарского' €редне_Билюй,окотго 14(итча'н'ского' уста,новленньтх в последние годьт (&!окгпаншев и др., |964).Б предел'ах "&1арха-1ю:+гской алмазоносной области о'сновнь1м мате-
риало1!т юрского осадконакопления €;'1):8}1л}| продукть1 ра3мь1ва карбо_
натнь1х пород палеозоя и терригеннь1х пород пермо-триаса' а так)ке' ви-
димо' переработанньтй аллювий рек, ра3мьтвав1пих древн'ие вь1ступь1
кристаллического фундамента в них(неюрское континентальное время.
[!о-видимому' терригенньте породь! пермо-тр'иа са '6ьули ра'звитьт по 1ого-
восточному склону Анабарской антеклизьт. об этом свидетельствует
петрографический со,став грубообломочного м,атериала базальньтх гори-
зонтов (в о-сдовн_ом верхнего плинсбаха) в бассейнах рек ,[{инде и 1Ёнг
(см. татбл. 77). !,орогшая и 0редняя окатанность гальки о6ъясняется не_
однократнь1м пероотло)кен'ием материала. Ёаряду с гальками местнь|х
т1ород 3десь так}ке характерно повь|1пенное количество гальки.кисль{х
и эффузив-нь|х ки:ль|х по-род. |1оставщиками этих обломков' видимо,
с"т1'ух(ил,и близле>кашие €редпе_'вилюй'окие и 1Фндюлюнские вьт]ступь| кри-
сталлического фундамента. Б наиболе€ ||!}{;||Ф/1,Ёять1х частях 

-€редне-

вилюй]скопо вь|ступа отсутствуют карбонатйьте палеозойские отло)кения
и них(няя ч-а^сть терригеннь|х ме3о30й|ских пород ([11тех, 1963). [лубина
3алеган'ия 10ндюлюнского кри'сталлического фундамента такх<е'6ьтла
невелика' '€ !{€},1 ,связано нал14чие в подо1пве юрьт бректий, сло>кеннь1х
почти совер1пенно,неоката'ннь:ми обломками пород архея (}1окш:анцев
и др., ]964).



}казанные поднятия примерно с-начала среднего карбона вплоть до
конца ни}кнего лейаса слух(или 'ист0чн,иками ]сноса. 9 составе размь|ва-
емь1х отло>кений бьтли, видимо' породь{, богатьте минералами эпидот-
цои3ита' Б 113т€1ЁФ€1и кр,и'сталлические сланць|. [лавньтми источниками
амфи'болов слу)кили биотит-амфибол'овьте гнейсьт и амфи,болить:. йсточ-
11иками руднь1х минералов м'огли бьтть породь1 трап]повой форма,ции и
обра:зования кристаллического фундамента.

!{а основан|4\4 а|1ал14за состава галечников для юх<ной и юго-в.о,сточ-
ной частей в'падиньт дока3ано по'ступление обломочного материала 3а
;счет разру|пения А!евни; к!|{;ст3лли9еских пор,од Байкало-'|]атом,ской
горной странь| (Арсеньев, 1955; "7_[ебедев, БерАиневская, |952). Ана_
логичного мнения о местонахо)кдении источников л|\та\1?1я юрских
по1род для северо!!в,о|сточт{ого,борта Билюйской си,некли3ь1 придер-

'(ивается 
3. Б. Фсипова (1963). Фднако эти предполох(ения ББ13Б|33.

ют сомнения. Фчень трудно допустить перенос терригенного матери-
ала в морско&1 бассейне на такие больгпие расстояния. (роме того,
в составе облопточного материала ттреобладают неоката}{нь]е гальки'
0сновнь]е )ке минераль| терригенной ассоциации имеют угловату1о
форму.

Ёа территории (и6ири в верхнем ;мелу бьтли 1|]ироко ра3вить| процес-
'сь! инт0ноивн0го вь1ветривания (Бахрамеев, |{ущар,овский, 1954). 3атем
дифференцированнь|е тектонические дви}кения в,о ]время верхн,его :!1еда -_
пале,огена привели ;к форм'ирова,н1ию алл}0вия врем'ен1}!ьтх пото|к0в. 3 свое
Бремя эти отло)кения '6ьули распространень] значительн,о |1!!{,Р€, на что
указь}вает присутствие их о'статко|в |на ,водора3деле 1юю':<ээна и 1юнга,
&1архи 'и Ёа,кь:на. Б'ременньте речнь1е пото'ки'.видимо'' !!!,Ф$$8(3,-|1,!| в ю)к.-
;ном направлении',о чем свидетельствует увел'ичение гртбозерпистост]{
отлоа<еттий 'к ,(ёв€Р} и умень1шение м0щности отлох{'ений к югу' а такх(е
на|клонь! галек и и3м0нение их петрографинеокого соста'ва. Ёа в,одораз_
деле }1архи и 1юнга в этих отл,о}кениях бьлл,и найдевь: парагенетические
0]||}т[}1;(и алма3а: пикр0ильменит до 2100 зерен на 10 л исхцдной пор'одь{
(принем п'реобладают 3ер'}{а ра3мером свь11пе -4+2 и -2*1 л;.лс) и 'п+':-

роп --до 40 зере,н 'на 10 л породьт._ 
<<'€вех<есть> 3ерен минералов"спутциков, их крупнь|е ра3мерь| позво-

лили м. !1. ||лотниковой (|{лотникова, (ардопольцева, 1963) сделать
вь1вод о том, что в бассейне сред}{его течения р' &1архи имеются еще
не обнару>кеннь1е трубки, которь1е в верхнем мелу - 

палеогеле только
начиналу1 !р азмь]ваться. |1оступление минер алов_спутников алма3а в это
время в о,сновн,ом ,|{Р|Ф|4;8хФА|1''1о' видимо, в районе бас'сейпа сред}{его те-
чен,ия р. тююкээн. Аополните,пьнь1м источником слу}кили предполага-
емь1е трубки верх('Бьев рек !,анньи и (онончаан.

Ёа наличие мест}{ь1х коренных источ}|иков бассейна верхнего и сред-
него течения р. тюнг ранее ука3ь1вали Б. €. 1рофимов, Б. 14. Ёемец,
Б. Б. €кульский и др. Фни считал,и, что ким|берлитовь1е трубки имеют!ся

и на водора3деле 1юнг-9имидикэн.
|1о имёющимся даннь1м, их во3раст, вероятно, доюрский (1э-1.);

во3мо'(но, что 3десь имеется не одна' а групла трубок, располо}кеннь1х в
зоне .&1арха-Билюйской флексурьт.

Б,олее благо'приятньте условия для вь1св'обох(дения алмаза и его
спутников наступили в палеогене.

1( моменту формирова!{ия палеогеновь1х отло>кений поверхность тер-

ритории ба'осейна верхнего течения р. 1юнга в ре3ультате конти11енталь-
ной ленулации бьтла достаточно вь|ровнена' и на ней начала образовьт_
ваться кора химического вь|ветривания, остатки которой в виде м.ало-
мощнь1х каолиновь1х глин, 3алегающих на верхнемеловых-палеогено_
вь!х стло}кениях, местами сохранились на водора3делах.
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- Б результате неравномерного поднятия района вслед за основной
эпохой корообразования усилилась интенсивность процессов денудации.
Ёачали формироваться речнь1е долиньт двух направлений_север-се_
веро-3ападного и северо-'восточного' что так}ке характерно и для :о-
временнь1х долин этого района. !казаннь|е реки переносили грубооо_
ломочнь:й материал' а это привело к преобладанию в разрезах грубо_
обломочньтх правийно_галечньтх отло>кений. 9силил'ся 1| !&3йБ1Б кимбер-
литовь|х трубок, создавтший оптимальнь!е усл|ов'ия для конце}{трации ал-
ма3а и его минерал'ов-|с1г{утни'ков.

|алеогеновь1е отло)ке[|[19, г1(2:( .пром,е)куточнь|е коллектора алмаза'
представляют наи,больгпий интерес, так как в них наблюдаются макси-
мальнь1е концентра'ции минералов-спутников алмаза.

Б неогене в ре3ультате продол}кающихся'поднятий всей территории
!'р,ои'3оп1ла 'перостр'о[6а реяной сети и, вероятно' бьтла нару1пена н(.-
- зсредственная связь р0к с ким1берл'итовьтм'и тр'фками. А4елкие зерна
-]утников алма3а поступали в ре3ультате пр,орь}ва более древних
:!Ф;!Ф,{,.

Б !!1арха-1юнтпской о'бла:сти, так )ке как и в сопредельнь|х алмазоно'с-
ньтх областях' в четверти,чн'ое время отмечаются три крупных эро3ион-
нь1х цикла:

1 ) раннечетвертинньтй (конеи третичного - начало четвертичного
периода) с резкой перестр'ойкой гилрогра,финеской сети и появлением
продольнь1х долин ,северо-восточного направления и террас вь1соких
уровней (9 и 91 терра'сьт);

2) ородненетвертичнь1й с продол>кающей'ся перестройкой гидрогра-
финеской сети в |пиротном направлении;

3) верхненетвертичнь!й,'пере>кива}ощий в настоящее время фазу ин-
тен,сивного ра3вития.

Б настоящее вреп{я в результате ука3аннь|х циклов эро3ии в ба'осейне
верхнего ].{ среднего течения р. 1юнга <<водора3дельнь1е галечники>> со_
вер1{]енн{) ра3мь1ть1; более верхн}!е гори3онгь! плинсбахского яруса юрь{
!1 содер)кащиеся в !{их алма3ь| сг1рое|{т|{ровань1 на более ни3кие уровни.
Б отдельньт'е цикль1 эро3'ии могли ра3мываться сами трубки, }таличие ко-
торь!х 3десь не вь1зь1вает 'сомнений.

Ёаи,более обогащеннь|ми алмазам|| и его спутни'ками являются уча-
стки ,современной ретной сети' где в 1основн,ом ра3мь|вали,сь пол'ось! рас-
,пространения древних !проме)куточнь1х коллекторов. 1аткими участками'
расподо'(еннь1ми в благоприятнь1х зонах нако'пления алмазов, являют-
ся: 1) участок 3а,падньтй, в 4-5 км вь1!ле устья ручья €редний €алакр;
2) унасток Алексеевский ,по 1юнгу, ни}ке устья р. Аалдьтн; 3) унастки
в 'среднем течении р. 9имидикэн'

Б ба'осейне р. ,\{архи размь!в <<водора3дельнь1х Ралечников>> играл
ре1шающую роль в обогащении алмазами аллювиальнь|х 'отло}кений
этой реки.

пРилвнскАя АлмА3оноснАя оБлАсть

3та область ра,сп|оло)кена в нижнем течении р. ,г1еньт, включая все ее
левоберех<ье на отре3ке от г{ос. )(иганска до устья р. 3екит. € севера
на юг она про,с"ирается на 350-400 км, с востока на 3апад-на 100-
150 км. Бе площадь со'ставляет около 45 000 км2. 3 ее предельт входят
ба'ссейнь: левь|х притоков р. .[{еньт: {,оруогтка, 1(юлёнке, !,ахна}л, &1отор-
11}'на, молодо, €юнг:оде и 3екит.

,|!риленская о6ла,сть расп,олагается на 3ападном крь1ле ||редверхо-
янского :трогиба. (раевьте разломь1} видимо' ограничивающие районь:
интен)сивного |прогибания' судя по геофизическим данньтм, располага-
ются внутри прогиба.



Фкраинная ча'сть платформьп бьтла вовлечена в зону о{п'ускания.
|]'о'ипдеющимся даннь]м (}1окйанцев и др., 1964; ./!,еонов, 

"|962: и др.),
мох(но считать' что начало прогибания восточной части платформьт 

-от-

носится к среднему палеозою. Б мелу край платформь1 претерпел ре3коепогру)кение.
'3 сщоении вне|пнего ,крьтла шрогиба, в пределах кото!рого ра|спола-гается..[!риленская алма3оно'сная-область' основную роль играет ме3о-

зойский структурный ярус. @1ц:969{[еся к нему отлох{ения 3алегают с
ре3ким угловь|м несогласием [а'1]0!Фдах них(непалеозойского яруса и
обнару>кивают вь1дер)канное пологоё падение на вост1ок. |!ологоЁ паде-
ние пла'стов осложняется немного'чи'сленнь|м'и 1пологими структурами.
имеющ!{ми форму брахискладок' и серией разрьтвных наруйе н'й' т",а
сбросов.

Б строении |!рилен'ской алмазоносной обла,сти участвуют образова-
ния архея' !протеро3,оя, кембрия, каменноугольной системь}, ,перм,и' триа_
са' юрь|' мела' нео|гена и четвертинной ,си'стемь1.

.&1етаморфические.|породь1 архея -в-ь|ходят на дневную поверхность в
виде пет1]ироких шолей в ба,осейне р. }1олодо (р. €талатбьтн). Фни относятся
1 :^чки1с](ой серии метамор'фи,ческих сланцев и песчаников (.[|еонов,
1962). Абсолютньтй возраст песчаника (1960 млн. лет) них<ней ча:ти
эекитской сери|и определе]{ А. А. (расильщиковь]м в 1964 г.

Б ер х н е'п р о т ер о з,о й'с ки е-,си н тайски е отл о}к е н ия вы
ходят на дневную поверхно'сть в них(нем течении р. -&1олодо. Б целопл
они представляют толщу терригенно-карбонатпь|х пород' образовавш:их_
ся Б условиях не глубоких' }1о обгпирньтх мФ!:611ц* баосейнов. }становле-
на отчетливая крупная ритмичн'ость в ,строении 1Фо111{!1, вь|ра)кающаяся
в 3акономерной 'смене терригеннь!х отло)кений кар,бонатными. Б ряде
случаев в основании терригеннь1х пачек отмечается ра3мьтв. ||одобное
цикличное строение протерозойской толщи п'о3волило подразделить ее
на ряд свит' ка)кдая и3 которь1х начинается комплексом терригеннь1х
осадков и 3авер1пается,карбонатнь|ми. Фтлох<ения син'ийского ком|плек-
са п,одра3делень1 на две серии-сюлоолий,скую и хорбусуонк0кую' от-
деленнь1е друг от друга перерь|вом в осадконако1плении. €олоолий'ская
серия отнесена к рттфею, хорбусуонкская - к венду.

Б о'сновани'и солоолийской сери:и 3алегает толща кварцевь|х-конгло_
мератов, гравелито_в^ _и песчаников' вь1деленнь1х в :€Б]|Б!Ё8{]?хскую свиту
мощностью около 200 м. Фтлох<ения серии бьтли опробованьт, чтобьт об_
нарух(ить в них алма3ь1 и минераль|-опутни'ки; результать1 ока3ались
отрицательнь1ми.

(ем,б р ийски е о т л о )к е н и я 1пироко ра'спростра!{ень| на 3а,паде
||релверхоянской областп; п,редставлень1 карбонатнь:ми и терригенно-
кар,бонатнь:ми породами общей [о]{[@|,?Бю 700-800 м. 3 их основании
3алегают гравелить1 с галькой кварца, аргилл|итов, и3вестня,ков. [раве-
лить] о!проб,овались на алма3ьт и их ,спутни]ки; ре3ультать| отрицатель-
нь|е.

1(аменноугольнь|е отлох(ен|ия распространень1 только в
пределах (ютюнгдинского пр,оги6а; онп подра3деляются на терриген_
ную' них(н:ою карбонатную' гипсоно,сную и верхню:о кар'бонатную тол-
щи. в основании тер'ригенной толп{'и 3алегает конгломерат мощно'стью
от 2-4 до 10-12 м. [алька состоит и3 и3ве:тняков' доломитов и терри-
геннь|х пор'од синийского и кембрийского во3раста |1 кварца. (онгло-
мерать| на алма3ь| бьтли опробованьт в ба,осейне р. (ютюнгде. Ёи алма-
3ов' ни их минералФв{|{}тгл!1ков 3десь не обнару>кено.

|{ер мские отл о х(ен|и я представлень1 серией континентальнь1х
образ,ований, 9алегающих на размьттой поверхности более древних по-
род; среди них преобладают рь|хль|е песчаники и пески; ре)ке в,стреча-
ются але3ролить1' аргиллить1' угли' галечники; по всей толще попадают-
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ся обломки минерализованной древесинь1. .&1естами !перм'ские отлох(ения
лех(ат на коре вь!ветр|иванпя. 3 основании толщи ча'сто отмечаются
конгломерать1 мощно,стью до 10 л, которь1е состоят главнь!м образом из
гальки кварца, кремней, кварцитов, песчаников, сланцев и долеритов.
8 ряле участко'в горизонть1 конгломератов бьтли о'пробованьт на алма-
3ь|' но их не оказал0сь. йз минера.|!Фв:ё||}19;[|ков в бассейне рек €тон-
гюде и (ютюнгде обнарух<ен только пир0п' он хоро1по окатан' что ука-
3ьтвает на неодн|ократное его переотло)кение.

1риа совь1е отл о)к ен ия имеют о'граниченное распространение
и встречаются ли1шь в ба,ссейне р. Буор-3екит; они представлень| песча-
н1иками 14 ар[илли"|ами морского гене3иса и конгломератовь1х слоев не
содер)кат. Б опробованнь1х песчаниках минералов-спутников алма3а не
обнару>кено.

1Фрские отло)кения распространеньт 1пироко' они содер)кат не-
сколько алмазоноснь]х горизонтов (ни>кнеюрских, келловейских и ни}кне-
вол>кских).

Ёй>кнеюр'ские отл1о)ке,ния от1н'осятся к синемюр-геттангс1ким нера3де-
леннь|м' плинсбахским и тоарским ярусам; представлень1 пРродами
песчано-глинистого состава с маломощць1ми пр1ослоями галечников и
конгломератов.

€реднеюрские отлох(ения имеют непрерьтвньтй ра3ре3; вь]деляются
аален,окий, байосский и батокий ярусь]. Ёи>княя ча,сть аален,окого яруса
предста1влена толщей темнь|х алевролитов м'ощностью 45_50 л. Бьттпе
'гипич}{о мор,ские отло)кения сменяются прибре)кно-морскими и ча'стично
континентальнь1ми. 3то 100-метровая толща косослои,сть1х светль1х пес_
ков и слабо сцементированнь1х песчаников. 1( 6айосскому ярусу отно-
сится толща пееков рь|}{евато-'{елтой о|кра|ски' залегающих вь|ше 0т1и-

саннь|х песков верхнего аалена. Батский ярус такх(е'подРа3деляется на
две части. Бнизу ле)кат очень характернь1е толщи чернь|х алевролитов с

фауной (мощность 40-50 м), верхняя часть яруса представлеца свет-
ль1ми песками и алевролитами.

3ерхнеюр'ские отло)кения относятся к келловейскому и вол}кскому
ярусам. (елловей'ские морокие отло)кения ]представлень! !пеоками, пес_
чан!иками с прослоями алевролитов и глин. 3тот ярус сильно ра3мьтт;
он сохранился ли[пь на севере |1риленской о,бла,сти. .&1аксимальная
м'ощность отлох<ений' уцелев!пих от ра3ру1шения, составляет |2-20 м.

Болхс'ский ярус залегает на размьттой поверхности батских отло}ке_
нмй или на келловее (север |!рилен'ской области). Б его о,сновании пов_
семостно просле)кен вь1дер'{анньтй пласт конгломерата ц4ли ра'3но3ерни-
сть|х глини;81Б[[ ||€[(ФБ.:€ [2.г|Б(Фй. 3то наи'более вь1дер)канньтй алмазньтй
гори3'онт. Бь::ше ле)кат пески и пл,отнь1е глинь! общей мощно,стью 160-
250 м.

мелов ая система слагает приплатформенное крь|ло проги1ба;

представлена толщей континентальнь!х косослоисть1х песков и сла'бо

уплотненнь|х песчаников. €реди песков отмечается ряд пачек с алевро-
ли2ам14' аргиллита1м}1 и углями. |1ески бьтли опробованьт на алма3ь|' но
алма3ов и минералов-спутников в них не обнару>кено.

Фтло>кен и я н еоген а представлень1 остатками покрова древних
аллювиальных накоплений, местами оохранив1пихся на левобере'{ье
р. .[!еньт, галечникам11 у1' в мегль'тпей мере, 1песками. |!о своему гене3и|су
это аллювиальнь!е отло}кения типа нак0плен:ий бьтстрьтх потоков' неод-
нократно меняв[ших русла и блух<дав1пих п,о тпирокой площади. Бслед-
ств.ие отсутствия прямой связи с современнь1п{и долинами нередко их
!1 а3ь1в а ют <<водор аздельнь1 м и гал ечникам и)>.

9етве р т ичнь| е отл о )кен и я перекрь1вают всю площадь,|1рел-
3ё|хФя[,с(9й алмазоносной области; однако знацительной мощно,сти они
.цостигают только в речнь1х долинах' где представлень! аллювием' и на



Б"цоских. в-од0ра3делах' где ,с'охра'нились 0воеобразнь1е л'о,кр'овнь1е отло-
)кения (эйкская свита).

Ёи:к:нечетвертичнь|е отло)кения представле'ньт остатками галечник'в
вьтсоких террас р. ,[!еньт. Бстренаются они отдельнь1ми пятнами мощ-
1{остью 3-10 м. |1о составу галечники 6лизки к галечникам неогена'
так как в значительной мере образовались за счет их ра3мь1ва. Аллювий
вь1соких террас р. ,[1еньт располо)кен на абсолютнь|х отметках |20-
\80 м. Б ни>кнем течении р. ,\{олодо к ни)кнечетвертичному во3расту от_
несе'нь1 четвертая |1 [1ятая террасы ,с относительнь|,ми вь1сотами 50-55
и 60-60 л. '}1'ощность аллювия не превь11пает 10 м; о|1 сло)кен галечни_
ком из кремней и окремнель|х пород с примесью кварца и шесчаников.

к среднечетвертичнь1м относятся отло'{ения, более молодь1е' чем
аллювит] древних вь|соких террас йеньт, и более древние' чем аллювиаль-
]{ь|е 1|акопления' непосредственно пред1пествующие верхг]ечетвертичному
(зьлрянскому) олеАенению. Б соответствии с унифицированной схемой
в состав среднечетвертичнь1х отлох<ений входят бестяхский и покровский
горизонть1. |1ервьтй представлен аллювиальной толщей доледниковой
террась1 р. ./!еттьт. А.плювий террась! сло)кен толщей косослоисть1х песков'
где в основан}ти имеется слой галечника преип1ущественно кварцево_
кремневого сос'гава.

|!окровский горизонт 'подразделяется [. Ф. .|[унгерсгаузеном }1а три
части.

( ни>кнему подгори3онту относятся отлох{ения времени максималь-
ного оледенения; к 3ападу от.[{енской доли'нь1 к нему отнесень! г0ри3он-
тальнослоисть!е супеси | кли[1ь|ями льда' 3анимающие больтпие площа_
ди на левобере>кье р. .[!еньт и залегающие в интервале вьтсот 110-
235 м' }1о,щно,сть супесей достигает 35 л.

|( этому )ке времени относятся и отло}кения обширной долиньт, Р38-
поло'кен{ноЁт западнее с0временной дол'иньт р. ,[!еньт, ме)кду устьями ре,к
.]-{инде и {оруонки. Б долине ра'звить1 аллювиальнь|е галечн:,4ки 14 пески
т1а неровн,ом волни'стом лох(е; мощность песков не превь!1|]ает 50 л. ||ер-
вичная аккумулятивная 'поверхность в ба'ссейне р. !,оруонки !пони)кает-
ся на север от 170 до 120 м.

€редний подгори.зонт представлен ме)кледниковь1м аллювием. Фн
сло}!(ен толщей галечников и серь{х песков с характерньтми прослоями
угольной кро'1шки. .&1ощность аллювия 5-10 м. [алечттпки и пески 3а-
легают на ,бестяхском горизонте и перекрь1ть1 м'ореной верхнего подго-
ри3онта покровского горизонта.

3 районе по'с. )(,и'ганска (;по даннь1м Б. Б. 1(олпа,кова) ме)кледни!ко-
вь{е отло}кения представлень| аллювием террас вьтсотой 60-60 и
25-36 м' Аллювий верхней террасы слох(ен рус/!овь1ми гале1|никами и
[есками. Берхняя часть аллювиальной ,свить1 затронута ра3мь1во'м.

&1ощн,ость сохранив1пихся отло>кений составляет около 15 л.
Аллювий террась1 вьпсотой 25-36 м представлен песками мощ-

ностью до 22 м. Берхний подгори3онт слох(ен чернь1ми мореннь1ми су-
песями (он развит только на левоберех(ье р' ,г|еньт) м,ощностью 5-\0 м.
Фни перекрь1ть1 темно-серь1ми песками аллювия.

[редненетвертичнь1е отло)кения по долинам левь1х притоков р. ./1еньт

представлень! аллювием третьей и четвертой террас. 3 долице р. &1оло-
до третья терраса сло)кена мощнь1м (до 30 м) аллювием и3 песков' в
основании которь!х залегают галечн|ики. €ходньтй характер имеет аллю-
вий этой террась{ и на других реках бас'сейна ,|!еньт. ||одобная песчаная
терра,са вь1явлена на р. Беенниме. Ёа р. Фленек, в области интенсивного
неотектонического поднятия' терра,сь! среднечетвертичнсго времени
представлень! аллювиальнь1ми галечни{ками; Бь1'сота террас достигает
\20-!40 м.
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['! ( нерасчле1|еннь|м средне-верхнечетвертичны'м образованиям (эйк-

ской свите) относятся отл1ох(ения !{а водора3дельнь|х лространствах' по-
лучив,111ие на3вания эйкской свитьт (.[|еонов и АР., 1961). Фна представ-
ляет зобой толщу темнь1х' преимущественно темно-серь1х илисть1х 'су-

глинков и глин с очень редкой галькой кремней и ква'рца. 3ти отлохсе-
ния спло|пнь1м чехл,ом покрь1вают огром'нь]е площади на водора3делах'
в верхних частях 'склонов долин и вь!оокие те!!а;сьт.

|[ри о6раз'ова11ии верхнечетвертичнь1х отло>кений 3 ||рилен,ской об-
ласти прои'сходили существеннь1е колебан{ия климата, привед1пие к оле_

денению. Б пределах |1риленской рав'нинь| разрез отло>кений начина_
ется аллювием межледниковой сь1ньтяхтахской террасьт; она имеет ни3-
кий коренной цоколь (3-10 л) и мошную (до 25 л) песнаную толщу.

Более высокие Ёат?!,€к1{й ;и якутский горизонть1 представлень! в ос_

новном ледниковьтми отло)кениям'и''перекрь1вающими правобере:кье
р. .[[еньт. }{а левом берегу р. .[1еньт морена и3вестна только в районе пос.
)(иганска, на остальной терргттории ледниковое время ознаменовалось
}|акоплением т0нких супесей. 3ти супеои мо)кно рассматривать в каче_
стве 0садков обтпирного слабопрот0чного баосейна, в которьтй !превра_
тилась р. .[|ена'в ре3ультате подпора ее ледником.

тБторая терраса пр'ослех(ен-а во 'мн,огих речнь1х долинах; время фор--
мирования ее аллювия было более продол)кительньтм во внеледниковой
области и более коротким в пределах ]'ерритории' подверг1пейся оледе-
нени1о. Аллювий второй террась1 представлен песчано_галечниковой тол_
щей. |алечник 3алегает в о,сновании толщи; его'м'ощность 3-5 л; вь1'1ше

залегают пески с'пр'ослоями и лин3ами гальки.
|1ервая терраса 1широко развита во всех речнь1х долинах; ее толща

представлена песками и галечник81!1'1',1, :||9 св'оему составу близкиш'ли к
аллювию второй терра'сь|; мощность ее 5-10 л.

€овременйьте о6разования представлень1 главнь|м образом поймен_
нь{м и русловьтм аллю,вием' в меньтпей 'степени 

- о3ернь1ми' ,болотнь:ми
я эол,овь1ми отло}{{ениями. Ф6ьтчно они тесно свя3ань1 с 'современнь|м
рельефом. .Р1ощность аллювия на крупнь!х реках 1^0-15 л' местами
2о м. бн слох<'ен русловым'и и пойменнь:ми фат{иями. @тмечается тесная
свя3ь аллювия с породами' размь|ваемьтми рекой' в том числе и с от_

ло}кениями четвертш1ш{ого во3раста. Фзернь:е,отлох(ения развить| по
берегам крупнь1х озер, эоловь|е 

- 
вдоль берегов крупнь|х рек- ..'&1 агм7тиче'ские пор одь1 в пределах рассматриваемой о6ласти

представлень| траппами и кимберлитами._ 
1раппь: слагают мощнь1е ![ла,стовь|е интрузии _(силльт), круп}|ь1е се--

кушйе тела и дайктт. Фни развитьт в бассейнс р. }1олодо, на оеталънй
пдощади ра,спространень1 только дайки. |1нтрузии залегают в кембрий_
ских и перм1ских ,отло}кениях. }{аиболее крупнь!е тела приурочень1 к ос-

нованию |пермских пород. ||о петрог'рафинескому ;оставу и'нтру3ивнь1е
тела 0днотип,нь|. [лавньтм образом это с1реднезернисть1е оливиновьте

долериты и долеритовьте порфирить1.
.(аек о,е"ь йного; они известттьт в бассейне рек ][олодо, €юнгюде,

}1уны, }1оторнунь:' протях(енность даек'составляет от нескольких соте}1

;;йь дс 10-20 'км, 
их мощность-Фт АФ./|ей метра до нескольких со-

тен'мет'ов. Больш:'ин.ство да'ек вертикальньте или крутопадаютт1ие. ||'о'

давляющая их часть ело}к0на нормальными долеритами-и габбро_доле_

р"..*'. ![естами в долеритах отмечаются 1плировьте о6особления лей-
кократового и пегматоидпого о6лика,

1(имберлитьт. Б области в настоящее-время и3вестньт 1шесть ким-
берлитовых трубок: .|\{олодо и |1риленская, хризолитовая, 9акмайа и др.
}1Ёрвая ,предЁтавляет собой тело овальной формь1' ра3мером 160х70 

'{.трубка |[рилен,ская прорьтвает ни}кнекембрийские обра3ования; ее раз-
#е: :оохв0 м. Ф6е труоки имеют довольно сложное (:тр'ооние. [ак, в
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трубке ,.&1ол'одо отмечается ее неодинаковьтй €Ф|€13:8] оп1 сло)ке1{'а ким_
берлитовой,брекн'ией и 6азальтичес|кими пор,ф,ир,о351ми ким,берлита|ми.
Б трубках в:тречень| разнообраз'ньте ксеноли{ь! : долеритьт, породьт'них(-
ней перми (уголь, обугл-е-нная древесина, песнаники), й3'вестняки и доло_
мить| синия и кембрия. йз ми'нералов-спутник0в ал'ма3а для этих трубок
характерно высокое содерх(ание,пикроильменита ( 1-3?''от'общего веоа
минералов тях<елой ФР1кшии1 . |{ироп, хромдиот1сутд и оливи,н в|стречают:
ся редки|ми з|наками.' Бозраст'ки'мберлитов |1,редверхоян,ской,области
по:лени'х(не-пермский' так как трубка .&1олодо 1пр0рь|вает ,ни)кнепермские
породьт' а }ризолитовая и 9акмайа - траппьт. Ёаличие больтл'ого коли-
11ества тра'ппо|в в ксенолитах такх(е мох{ет свидетельствовать об этом
в03ра'с'|'е. Бместе с тем при'сутствие пиропа в н1и)кнею]р]ских отлох(е!{иях
дает ос}1ова'ние для |су)кения во3растного и'нтервала' в котором могло
происходить внедрение кимберлитов' до триа]а - ни>кней юрьт.

Фпи'санньте тру6ки неалмазоно,сньт. Фднако и3учение алмазо|носности
близлех<ащих 0тложений (лревних и молодь1х), а так>ке характера ми-
нералов_спутников алмаза и самих алмазов ука3ь1вает на ]Ф, что
в этом районе, видимо' дол)кнь1 бьтть и алмазоноснь|е кимберлитовь1е
тела.

[ео м о р ф о л о г и ч е ско е ст р о е н и е территории неслох{ное.
9то денудащцонная равнина (местами плато), ле>ка,шая на ур,овнях от
100--150 до 300-350 л, достаточно интенсивно расчлененная сеть1о реч-
нь1х доли1н с аккумуляти'вно_эрозионнь1м рельефом. (олеба,ния вь]сот
небольш:ие,. в то время как речнь1е долинь1 ,глубоки и резко в'резаньт (на
100-150 л).

!!1орфология рельефа отра)кает особен'ности его ра3вития.,|[ло'ские
ме}кдурФ|ньте простран,ства в значительной степени свя3аньт с древней
денудационной поверхностью, которая формировалась в течение длитель-
ното времени (с конца мезозоя) и мо)кет рассматриваться как типич_
ная поверхность вь|равнивания. Фор,ц2 .речньтх долин образовалась в
четвертичное время в ре3ультате общего эпейрогенического п'однятия
странь1 и шо1следовав1пего за ним интенсивного эро3ионного среза. Ёео.
тектониче0кие дви}(енуця 6ьтли неодинаковь1 'по ам{плитуде в разньтх ча-
стях территории и имели колебательньтй характер' хотя и сохраняли
обшую тенденцию к лоднятию. Больтшую роль играют такие эк3огеннь1е
рельефообразующие процессь1' как плоскостная денудащия и эрозия'
влекущие за :обой ра3ру1пение алма3осодер)кащих пород и перемеще-
ние алма3ов.

€ другой сторонь1' с делювиальнь!ми процессами Ё3 :€(,т1@!1а[ и с реч-
ной аккумуляцией непосредственн,о свя3а'но образование р'о,ссь:пей.

€амостоятельнь1м и крупнь}м элементом рельефа оп'ись|ваемой тер_
ритории являются долинь1 рек .[!еньт, 3екита, А4олодо, €юнгюде, .&1отор-
чунь1 и }1уньт. Фни имеют четкие очертания и глу6око вьтрезань]. 1олько
при вьтходе их в долину р. леньт они по'степенно сливают'ся с ней.

Бсе крупньте долиньт террасиро'ваньт (Ао пяти террас).
Ёаи'б,олее ]вьтсоки,е тфрась! (ши>кненетвертинньте) с отпо'сительн'ой вьт-

сотой от 150 до 60-60 ,44 8Ф,ФтБ€1€твуют начально'му эта|пу ра'счле'нения
лревней поверхности вьтравнивания. 1еррась: 1пирокие; наиболь1шие
площади их развития приуроченьт к ни}кним течениям рек. Фбычно от-
мечаются две террась| с амплитудой вь]сот мех(ду ними в 20-40 м.

Бторой комплекс террас относится к первоЁт половине среднечетвер-
тичного времени; террась1 этого комплекса более у3кие. йх образова-
}:ию пред1шествовал глубокий эрозионгтьтй сре3' достигтпий почти совре-
менного уровня. Б связи с этим террась1 либо вообще не имеют цоколя'
луу6о их цоколь низкий. Бьтсота террас 60-40 .лт. Фбьтчно наблюдается
одна ил|\ две террась|.

1ретий комплекс ни3ких террас относится к верхнечетвертичнот\,1у
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времени. Б долинах отмечаются две или три террасьт с вь!сотами от 12-
15 до 30-35 м. \ак правило, вь1'соть| террас во3растают.в направлени}{
с_востока на 3апад. Ф,собенно |широка (2_8 км) вторая терраса.

€овременнь1е эро3ионно-аккумулятивньте формьт представленьт пой-
мой и русловьтми образбваниями. Больтпинство рек ип,1еет :пирокую пой-
м} (до 2-4 км) с двумя уровнями. Бьтсокая (до 10-14 м) ттойма залп-
вается не во все паводки и по форме является переходттой к террасе.
Ёизкая пойма (вьтсотой \,5-3 м) ра3вита во всех долинах' Б руслах
боль.тпинства рек имеется много 0стровов и береговьтх кос.

1(имберлитовь|е тела |!редверхоянской алма3он'о,сной области с три-
аса до настоящего времени срезань| на глубину 250-300 м. !'т|атертаал
ра3'мь1ва сконцентрирован в прибрех<номорских 3онах них{!не- и верхне-
|орского'моря и в аллювиальньтх образованиях верхне'неогенового и чет-
вертично{го'возр аста.

Алма3оносные районы [|риленской области ]:

||о геологическому строению и размещению алмазоноснь|х отлох{е-
,тлий эта область неоднородна. |1сходя из особенностей истории геологи-
ческого ра3ви"[ия' степени ал]!1азоносвое'!и и |\х перспективности' вь|де-
ляются четь1ре алмазоносньтх района: 3екитский, .&[олодо_€юнгюдин--
ский, }1оторнунский, }1унский.

? екштпскш|л 0.л'''о3о1',о сный ро{ьосс

3тот район включает бассе:?н верхнего течения р. 3екит с ее крупнь1_
ми притоками 1ас-3екит, €ололи, Буор-3екит и верхний (50-60 кл)
отре3ок р. 9екит. Ёа описьтваештой территории и3вестнь| только аллю-
виальнь1е (русловьте) россь|пи алма3ов' [|оэ,гопту рассмотрим строе}{и€
только аллювиальных толщ. Б районе аллювий представлен -образова-ниями русла, поймы и трех надпойменнь1х террас; '

Фтлох<ения третьей надпойменнол? террась| р. Буор 3екит (относи-
тельная вь1сота 30-40 м) 1пироко распрос,гране11ьт по левому берегу
рек1{, в ее среднем течении. Фни представлень] тонкозернисть|ми песка-
ми; ли1шь в основании ра3ре3а наблюдаются цепочки гальки |1 граепя.
.}'1ощность отло>кений 1 л'

3 долине н!1)кнего течения рек 1ас-3екит и €ололи и в долине
р. 3екит отло}кения террась| сохранились только на небольтпих площа-
дях; ра3ре3 их несколько отличен. Б основании повсеместно залега}от
галечники мощностью от 0,5 до 2 м, псрекрь]тьте суглинками и песками;
мощность последних 3-8 м.

^ о''"х."* БйБрои террась| ра3вить! в доли}!ах рек 3екит, Буор_
3екит, 1ас-3екит, в ни}кнем течении р. €о;-толи тт на йекоторь{х ее при_
токах. Ёа р. Буор_3екит отло)кения террасьт представленьт песками, на
е-е притоках 

- 
галёчникам!] и песками. Б долинах остальнь|х рек в осно_

вании ра3ре3а залегают галечники мощнсстью от 1 до 2 м., они перек-
Рь1ть{ песками и суглинками мощность1о на отдельнь1х участках от 2 до
7 м' 3 бассейне рек €ололи и 1ас-3екит в их составе находится до 30/о
щебенки и валунов.

Фтло>кения поймьт в бассейне р. Буор_3екит аналогичнь1 таковь1м
первой н!дпойменной террась!; мощность ёуглинко,в до 5-9 м.

Б бассейне остальнь|х рек в строении поЁ;мь1 так;*(е вьтделяются два
горизонта: галечниковьтй и песчано-суглинистьтй. Ёаибольт:пие мощно-
сти галечников установлень1 в бассейне рек 1ас-3екит, 6ололи и 3екит|'3-5 м). Ёа мелких притоках этих рек галечники маломощнь1 (0,6_-_
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|;,2' м). ||овсюду галечники перекрьтть| суглинками и песками_ мощно*
стью от 3 до 5 м.

|!о р' Буор-3екит русловь|е отло)*(ения представлень1 песками. [а-
лечники встречень| то'1ько в руслах ее левь|х притоков. Аллювий р. €о-
]1ол11 и верхнего течения р. 1ас-3екит валунно-галечниковь:й, в нип(нем
1'ечении р. 1ас_3екит-галечниковь:й, а на р. 3екит-галечно-песча-
ньтй. Б руслах рек распространень| кось| длиной от 20 до 2000 м' |11|1р|1'-

ной от 10 до 100 м, вьтсотой от 0,5 до 4 м. Ёаиболее вь|сокие кось| име-
ются в верхнем течении р. 1ас-3екит. |1етрографинеский состав галеч-
ного матер11'ала в районе довольно разттообразньтй.

Б бассейне р. Буор-3екит основная масса галек представлена песча-
ника1\1|{ юрь1 и перми' кремнями' кварцем' кристаллическими сланцами
архея' долеритами и гранитами.

Б ба'осейне р. 1ас-3екит и €ололи' кроме этих пород' отмечаются
гальки извест!1яков'и дол1о1митов синия и кем,бри'я.

[!етрографический состав грубообломот|ного материала мелких при-
токов 3ависит от литологии ра3мьтваемь|х пород' причем перенос пос-
ледних не превьт|пает 5-10 кл. ||овсеместно встречается галька крем-
пей и кварша.

]\4,инеральный состав террасовь|х и пойменнь|х отло)кений приведен
в табл. 79, из которой видно' что аллювиальнь1е отлох(ения бассейна
р. 3екит очень сходнь1 ме>кду собой по составу минералов фракции.

|аблица 79

€редний минеральный состав :ш|люви:ш|ьннх отлолсений бассейна р. 9екит
(в |о от веса тяжелой фракции :плихов)

р. Буор-3екит р. €ололи р. ?ас_3екит

}1тднерал
.,"'""1"

|

1!1
терраса

\7
Ёд. зп.

)) ))

)))
10

9
б-|
28
30

вд. зн.

0,5-1 ,

0,3
2,5
1,7

8,1
0,1
0,3
0,2,'
4,1

19

\1
\,\

вд. зн.

1,2
0,6
в,|
,

21

4о
вд. 3н.

0,5
2,1

12,в
1,0

6
1,2

вд. 3н.

0,6
0,3
о!

4,\
2о
+а
вд. 3н

0,3
4,2
2

\,\
2

7
0,9

вд.

0,3
о,2
3,1
4,2

о1

45
вд. 3[{.

0,2
3,6

12,7
1,3
\

\4
вд.3!!

0,1

0
вд.3н

о'2

0,7
\,$

9о

8
вд. 3н.

0,2
8д. эн.

4,{
1,1
2,1

0,1
0,1
6
2
1-

о9

52
0,2
0,1
1,3
0,1

'{

0,2
вд. зн

9.

4,2
2,5

о,2
0,2
4,3
0,3

!'** |

тер-
раса

1 те;
раса

}{иркон

[1ейкоксен
('ианит
||ироксетт
Роговая о6манка
3пидот

1итаномагнетит
|!ироп *

6
зн.

Бд. Бд.

216
0,9
2,3

0,1
1,6
4,2

'{

\

0,1
3,1
4,1
1,2
1-3

)),
3,2
4,3
2,1
,

)))
3,2
4,6
2,5
{-3

[

}1

+ 6одержание пиропа дается в зер1{ах на 10 л породьг (на шлих).

.)'1ишь в бассейне р. Буор-3екит наблюдается повь1!шенное содерн(ание
роговой обманки. Фтмечается сходнь|й минеральнь:й состав русловь{х и
пойменньтх отло>кений.

йз минералов-спутников алма3а в аллювии обнарух(еньт пироп и
пикроиль]\{енит. ||оследний установлен в боль1пинстве 1шлихФБ, 0|йБ{.
тых из русловь{х отло}кений средних и ни}(них течений рек €ололп и-[ас-3екит. €одер>кание его не3начительно-не превь11пает 1о/, от о6-
щего веса тя)келой фракшии 1шлихов. 3ерна довольно крупнь1х разме-
ров ( |-2 мм| и хорошо окатань1.
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3начительное количество пирог{а обнарух{ено в русловь|х отло)ке-
ниях них{него течения р. €ололи, среднего и них{него течения р. 1ас-3е-
кит; в руслах левь1х притоков р. Буор_3екит и в русле р. 3екит он
встречен в редких знаках в пределах наиболее обогащеннь1х участков
русла. €одерх<ание его измеряется единичньт1!1и знаками на 10 л алл1о'
ъия' [\и'уль в ни}кнем течении р. €ололи в ряде 1|]лихов отмечень1 со..
дерх{ания пиропа' измеряемь1е 20-30 зернами. |!оследние имеют круп..
нь|е размерь' (1-4 мм) и хоро1по окатань|. }становле;:ь1 следь1 даль.
ней транспортировки в виде вь1колов' вьтщербт:н и др.

Алштазьт найденьт только в русловь1х россь1пях при проведении мар-
!1]рутнь1х поисковь1х работ. Разведочньтх работ не проводилосв' поэто-
му о строении россь|пей у нас имеются литпь общие сведения.

Ёа р. 6ололи алмазоносен только 6_километровь:й приустьевьтй от
ое3ок русла. 3десь отло)кения представлень1 галечно-валуннь1м мате.
риалом' которьтй слагает прибрехсньте и 0стров{нь1е кось1' а так)ке ло)ке
русла. |1риброкньте кось| имеют разнообразнь|е размерьт' Аз них наибо-
лее крупнь|е достигают 40-120 м дл14нь|' 10-50 м \11ири11ь1 и 2-4 м вь''-
сотьг. |оловнь1е части кос сло)кень1 крупнь1м валунно-галеч1нико'вьтм мате.
риалом; средние 

- 
валунно-галечниковь]м и хвостовь|е 

- 
галечниковь1м.

3 вертикальном строении !(ос отмечепа дифференц11ация материала
по размерам. €цизу вверх крупность материала умень{пается. |1ерекатьт
с"|1ох(ень| валунно_галечньтм ]!1атериалом' |1ричем для последнего харак-
терно струйнатое располо}кение; в пр14стре}кневь{х 3онах потока скон-
центрирован валуннь|й материал, которьтй блих;е к берегам сменяется
валунно-галечнь1м. [1ирина струй 4-10 лц.

}1инеральт тя>келой фракции в основной своей массе концентриру-
ются в головнь|х частях струй, в местах скопления материала наиболь_
тшей крупности. .[,алее вни3 по течени}о количество тя'(ель1х минералов
умень1шается. Алмазьт найденьт только в головноЁ! части одной из струй.
Бли>ке к берегам материал в струях стан0вится более мелкообломоч_
нь{м' только у самого берега крупность его увелич}1вается 3а счет гра_
витационного привноса крупногльтбового материала с крутьтх склонов.

Б русле р. 1ас-3екит алмазь| найденьт в ни}кнем и средне}1 течении
реки. Русловь|е отло}(ения ни}кнего течения-галечниковь1е, среднего-
валунно.галеч}1иковь|е. Б них<нем течении аллювий в основном вь]сти-
лает л'о;1(е русла' (осьт немногючисленнь1 и не3начительнь,х ра3меро'в.
Б центральнь1х частях плёсовьтх лощин аллювий часто отсутствует.
Б строении хвостовь{х частей кос принимают участие пески. .[/1атериальт
ш]лихового опробования показали,'{то наиболее обогащень1 минерала_
ми тях<е.пой фракции верх}|ие побочни перекатов' примыкающие к при_
'стрех(невой ча;сти |п0т0ков' 14 центральнь|е части плёеовьтх лощин в
местах наимень1пей мощност\4 аллювия. Ё|а алмазьт бьтли опробованьт
все элементьт русла' кроме плёсовьтх лощин. Алмазьт найденьт ли1пь в
головньтх частях верхних побочней перекатов' в местах наибольтпей
в:онцентрации минералов тях(елой фракшии. Аналогичньте участки сла-
гают 6-80/о площади русла. Фколо 30-400/о отло>кений русла характе-
ризуются незначительной концентрацией минералов тях<елой фракции,
остальнь{е очень бедньт эт\4ми минералами.

Алмазоносность установлена ли11!ь в левьтх притоках р. Буор-9екит.
|{оследние представляют собой ручьи длиной 20-30 км |1 т11||ринор} 3-
15 л. [алечниковь:й материал слагает только перекать|; остальнь]е части
русла представленьт песками.

&1инераль:-спутники алма3а в 3начитель!{ь1х количествах обнару>ке-
нь| только в галечниковьтх отло)кениях; в песках они или совер1пенно не
встречаются' т4л|! присутствуют в сильно рассеянном виде. |алечниковьте
отло}кения составляют не более 50/9 от общей массь1 аллювия этих рек.

|1а 40-килоп{е'1'ровом о'гре3ке исследуемого участка верхнего течения
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р. 3екит алмазь| и их минеральт-спутники найдень| тольк0 в верхних
частях перекатов' сло)кеннь1х галечником.

Ёа уна,стках талечни'кового |русла аллювий имеет сло}к]ное строение.
8 разрезе отмечено чередование песчаньтх и галечниковь1х прослоев
(0,,-о,3 я). &1инераль1-спутник|1 алмаза и минераль1 тя>келой фракшии
приуроченьт к галечниковь1м просл9ям.' Ё'эекитском алма3оносном районе Б. |. [орп-тковь]}1' [. !(. Бидми'
ньтм-.[!обзинь1м, Б. 14. |1рокопнуком найдено 80 алмазов' Аз них 7,5о|ц

име}от форму октаэдров, в0% ромбододекаэдров и |2,50|о -пере-ходного типа (октаэдр-додекаэдр).
Фсновная масса алма3ов бесцветна, ли1шь единичнь|е кристалльт 'име'

ют х<елтьтй цвет или полупро3рачнь:. Б незначительнь|х количествах в
кристаллах встречаются включения графита. Алмазов с механическим
износом не найдено. €редний вес кристаллов равен 29 лсе.

Ёаттболее крупнь|е кристалль1 весом 60-119 ме о6нару}кень1 в бас-
сейг:е р. сололи.

Б среднем течении 1ас-3екита средний вес алмазов 34 ме, на рас'
сматриваемом отрезке р. 3екит 11-16 ме. 1акое закономернФ€ и3м€Ё8'
ние веса алп1азов с 3аг{ада на восток ука3ь1вает на то' что их первоисточ'
ники располагаются в западной части района.

|1ервоистонники аллювиальнь1х россьтпей района к настоящему вре_
мени еще не установлень1; ими могут бьтть юрские отло)кения и <<водо-

раздельнь|е галечники>>. Ёе исключена возмох{ность вь1явления кимбер_
литов в бассейне р. €ололи.

|1ерспективьт 3екитского райо,на в отно1пении россь1пной алмазонос-
ности еще не вь1ясненьт. ||о имеющимся материалам наиболь1пего вни'
ма|1ия заслух{ивают р. сололи и среднее течение р. 1ас-3екит' для к0]
торь1х характернь! 3начительнь{е 3апасьт аллювия' а так)ке сравнитель'
1{о вь]сокие содер)кания и крупнь!е алмазь1 хорошего качества.

]!{ о л о 0 о-€ то н ото 0 ш нс к ш(ъ о л !11 о 3 о 
''о 

с 
'' 

ьо й р о йо ш

Район включает бассейньт ни>кнего и среднего течен}1я р. }1олодо и
ее крупного правого притока р. €юнгюде. здесь известнь] находки ал_

мазов в прибре)кно-морских и дельтовь|х отлох(ениях ни>кнеюрского
возраста, 

_в 
йрибре>кно-морских отлох(ениях келловейского и ни)кне_

вол}кского времени, аллювиальньте россь1пи неогенового и четвертично-
го во3раста.

Алмазоносность нш3юне1орскцх пршбре'!сно-морск!1х отло'юеншй

в 1961 г. в бассейне ни}кнего течения р. !!1олодо (р. 1ит-}Фреге)

установлена алма3оносность базальньтх ни'{неюрских^ конгломератов
прибре>кно-п{орского гене3иса (||рокоптук, ?|зраилев, 1962)._ 

|(онг"томерать! 3алегают на эродированной поверхности пермских
континента.пьньтх отло)кений, представленнь{х неотсортированнь|ми ко_

сослоисть1ми песками с прослоями углей' глин и алевролитов. ||ласт
конгломератов характеризуется невь|дерх(анной ^\{ощностью, да>т{е Ё4
небольтлом протях(ении- (5-7 л) меняющейся от 0,2 до |,2 м.3 восточ_
ной части пласт представлен рь]хль!м г[есчаником' переполненнь]м мел-
кой галькой тт ракови!{ами двустворок. 1( западу песчаник постепенно
замещае1'ся рь|хльтм конгломератом' в котором гальки слабо сцементи_

ровань| >келтой глиной. |{ласт конгломерата имеет двучленное строен^ие.

|{и>княя часть его содер)кит не3начительное количество гальки (19-
[5%), в верхней части содер11(ание галечного материала достигает 60-
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|00/о. ||реобл.адают гальки хоро|цо окатаннь]е' округль1е и уплощенньте
{3_-4 см ;в'попереннитке).

||етрографический состав галек сравнительно однороден: преоб,1а-
дают кремни и пермские песчаники' редко встречаются кварц, халцедон
и порфирьт-

Фсновная ма'сса тя>келой-ф_рацции 1плихо'в состоит и3 ильменита, ра3-мерь| зерен которо1го равньт о,2-0,3 мм. Ёдинпннь1е 3ерна пикроильмени-
та достигают 018-2'2 мм. 3ерна пикроильменита сильно оката1нь|' что
свидетельствует о длительной их транспортировке. Б ряде 1плихов встре_
чается пироп - тле более двух-1пести 3наков на 10 л породь|. 3ерна йи_
ропа мелкие (0,7-1,1 у')' окатаннь1е, фиолетового, розовато-фиолето-вого и розового цвета. Б значительном количестве (5-100/9) в_тплихах
содер}кится альмандин. Ёеболь!шие проценть1 тя)келой фракшии |плихов
представ.цень1 цирконом' магне'1'итом' т}1таномагнетитом. Фстальньте м:т-
нераль1 (сфен,..турмалин' эпидот' ставролит' пироксен' !ппинель' марка-
зит' рутил, лейкоксен, к\1анит' барит, хлоритоид) присутствуют в виде
€диничнь1х 3наков или долей процента. &1инеральт представляют собой'1!1елкие' хоро1по окатаннь1е осколки кристаллов' претерпев1пих дальнюю
транспортировку.

Б конгломератах-.и в русловь1х отлох(ениях рек 6ьтли найденьт круп-
нь1е алма3ьт, средний вес которь1х составляет 30-40 ме.

|]одавляющее количество алма3ов представлено кристаллами ром_бододекаэдрического габитуса; октаэдров мало (15-20%); встреченьт
€диничнь1е кристалль] кубинеской формьт; по морфологи14 эту1 алма3ь1
сходнь| с алма3ами ?екитского района.

Б ни>кнеюрских прибре)кно_!1орских конгломератах алмазь{ найде_
нь| в трех участках' где они бьтли опробовань1. Фднако о более лпирокой
их алп{а3оносности свидетельствуют повсеместнь1е находки алма3ов в
ру9лах рек на участках' где ра3мь]ваются ни}кнеюрские базальнь|е слои-

€овокупность даннь1х по вещественному составу ни}кнеюрских алма-
зоноснь1х базальньтх слоев в рассматриваемом районе дает основание
полагать' что привнос алма3оносного материала происходил с заг|ада 

-из центрАльной части 1(уойкско-Аалдь|нского поднятия. |{опьттки сопо_
ставить объем ильменита и пиропа в россьтпях с тем объемом этих
ми'нералов, которьтй могли дать и3вестнь1е там кимберлитовь1е тела, при_
водят к вьтводу о ]{есоответствии ме)кду ними. [а>ке грубьте подсчеть1
пока3ь1вают' что кимберлитового материала в россь1пях в 30*50 раз
больтпе. |!оэт,ому м)о>кно предпол,о)кить' что в данн,ом рай)о,пе иштею?ся
€ц{,е неоткрьттьте кимберл,и1о,вь]е тела.

€ами россь]пи' приуроченнь1е к ни)кнеюрским базальньтм слоям' сла-
бо изунень: в. этом районе. Ёе установлена закономерность распределе-
ния алма3ов. |1оэтому о перспективности района мо)кно говорить только
предполо}{ительно. Б принципе здесь могут бьлть обнару>кйьт богатьте
прибре>кно-морские россьтг|и.

Алмазоносность н!1'!{не1орск!1х 0ельтовьсх отлоэюеннй

Алмазоносность ни)кнеюрских дельтовьтх конгломератов и галечни-
ков установлена л. м. йзраилевьтм (|1рокопнук, Азраилев, 1964) в
1962 г. в бассейне ни)кнего течения рек €юнгюде (реки !,арьтйалаах и
1{юскюрл>кан) ът &1олодо (р. Баарка). Расстояние мех(ду крайними тон-
ками находок &0-100 кл.

в долине р. Баар,ки грубокла,стичес'кие алма3он,ос,нь1е гори3онть|
слагают всю толщу плинсбаха, мощность которого равна |30-140 м.
Б них<ней его п0ловине преобладают маломощнь{е (0, 1-0,3 л), бьтстро
вь]клинивающиеся прослои и лин3ь] плотнь!х песчаников с гравием и
галькой. 3 вер':хах плинсбаха появляются более мощньте (ло |,5 лс)
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линзов}1днь|е горизонтьт песчань1х галечников }келто-охристого цвета.
|-|ротя>кенность линз достигает ]]ескольких десятков метров. ,Б более
мощнь1х лин3ах отчетливо видн;1 косая слоистость дельтового типа.
Р основании линз имеется больтпое ко./!ичес'|'во слабо окатанньтх облом-
ков и валунов размером до 0,3 ,па в поперечнике; в средних частях пре-
обладает галька размером 3_-5 см, а такх(е гравий. Берхние !|асти лин3
слох(ень1 в основном песчано-гравийньхм материалом с небольтпой при_:
месью гальки. |1о простиранию сорт]-1ровка обломочного материала бо-
лее или менее постоянная.

Б долине р. (юскюрдх(ан галечники встречень| тольк9 в средней и
верхней частях ра3реза плинс6аха, в интервале 60-125 .и вь]1пе по-
дойвьт ни>кней юрь1. |1о своему характеру галечниковь|е горизонть|
несколь|{о отлича]отся от описаннь1х в долине р. Баарки. Б целом они
слагают невь1дер}каннь|е по мощности линзь1 галечников и приуронёньт
к серь1м алевролитам. Б линзах хоро1по вь!рах{ена сортировка.материа-
ла' 

-Ёаиболео 
крупньте обломки приурочень1 к основанию линз' наибо-

лее ме.цкие - к их верхним частям.
Б долине р. {арыйалаах галечники встреченьт только в самь!х верх_

них гори3онтах плинсбаха, которь]е представлень1 то;]!ш{ей серь1х и >кел-

то-серь|х волнистослоисть]х глин с линзами галечниковь1х песчаников и

алевролитов. Ёа ка>кдьте 5 м ра3реза приходится от двух до пяти галеч_
никовь1х линз. |1о своему строению линзь| галечников ?}{а/|Ф[[!1ЁБ| .}|]{в*

зам, описаннь|м в долине !. 1(юскюрд}кан. Б наиболее мощнь|х и3 них
(до !,5 л) отменена гори3онтальная' ре}ке косая слоистость.

€оотнотпения грубообломочной и песчаной частей галечников с севе-

ра на юг закономерно изменяются. Б бассейне р.*Баарки галька состав-
}яет 75-800/6 обшего объема породь1 в лин3ах. Б долине- р. 1(юскюрл-
>кан 'количоство галеч'ного материа'[1а умень1па'ется до 60-70 у0 ' 3 8
бассейне р. {,арьтйалаах - до 40-550/о. Ф6ломочньтй материал, как пра-
вило' не сортирован.

[!етрографи,теский состав грубообломочного материала неоднороден.
Б долине р. Баарки галька представлена пермскими песчаниками' креп1-

нем' кварцем' кварцитом' халцедоном и чернь1ми битуминознь!ми изве_
стняками 1-{ сланцами ленского-амгинского яруса кембрия. Б бассейне

р. |(юскюрд)кан' в ни}кних частях ра3реза, в .составе гальки находятся
ни}кнеюрские и3вестняки, обломки окремнелой древесиньт. Б более вьт_

соких гор|{3онтах появляется больтшое количество галек серь!х кембрий-
ских и:-!]ве'ст1ня1{ов, отдельнь|е гальки 'песчани1к0в, домрит0в и углисть1х
сланце'в. [алечники из бассейна р. харь'йалаах характери3уются Бь1€Ф'

ким содерх(анием галек ра3ноцветнь1х кремней и юрских песчаников-
Б небольтпом количестве здесь встречается и галька битуминозных из_

вестняков кембрия' кварцитовь|х пе'счаников и халцедона.
1я>келая фракшия 1плихов на 30-в0% предст_авлена гранат0м ш

ильменитом. ё се"ера на юг (от р. Баарки- до р. харь1йалаах\^ холиче-
ство ильменита возраста.ет от |2 до 450|о; магнетита - от 0,8-4 до
о-зз у' ; титаномагнётита - от 0,6-2,3 до 4,5оБ; циркона - Ф1 0,9_
5,: % йБ 3_-6,50/о; рутила - до 0,5-1,80/о ] сни)кается количество грана-
та, эпидота и пироксена.'](ианит, 

ставр_олит, роговая обманка, лейкоксен, апатит' брукит, сил'
лиманит' турмалин' хлоритоид' монацит встречаются или в десять|х до-
лях процентов' или в единичнь1х знаках' или спорадически в отдельнь!х
*'"'.Ё*. 3верх по разрезу плинсбаха не отмечено каких-либо последо-

вательнь1х измененйй минерального состава тя>келой фракции галечни-
ков' которь|е бьтли бьт постояннь! для 6ассейнов всех рек'

8о всёх 1шлихах' отмь!ть|х из грубообломочнь1х (конгломератовь1х'
галечно-гравийньтх) горизонтов плинсбаха, обнарух<ен пироп' количест:
в0 которого увеличивается с севера на |ог.
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Ё
г ' Б г::лечпиках р. Баарки число 3ерен пиропа меняется от 2 до 23 зна_

*'"; ть-:о00/о всёх зерен пи'ропа обйару>кено- во фракции крупнее 1 лл'
Ё! ""у'рифо|*'ц"''"ь|х 

галечниках'плинс6аха, развить1х в бассет?не'

р. (юЁкБр!йа", содерх{ание пиро-па^повь|1пается до 5-43 знаков на,

1плих пр1.1 средних содерх<аниях 15-20 знаков. Б ни>кне:орских внутри-

формашионйьтх галечниках в ряде пунктов найденьт алмазь1' представ-
ляйщие собой кристалльт преимущественно ромбододекаэдрического и'
ре)ке' октаэдрического габитуса, Больтшинство алма3ов - осколки;'
кристалль1 со следами механического и3носа не встреченьт'_ 

Ёи>кнеюрские внутриформационнь1е алмазоноснь1е галечники пред-

ставляют собой прибре>кно-морские отло)кения дельтового типа'

,[ля них характернь1 линзовидное залегание' невь1дерх(анность в ра3ре-
зе по 11ростиранию и вертикали' косая слоистость. [альки наклонень] к
северу, что свидетельствует о дви)кении материала с севера на юг'

Б районе р. Баарки береговая л|1н1|я при образова[{ии дельтовьтх от-

.'1ох(е;ий не претерпевала ;зменений на всем протя>кении плинсбахского'
времени._ Б районе р' харь'йалаах устойчивая береговая линия устанавли"
вается только в конце плинсбахского времену!' и л|т|71ь в верхах ра3реза'
появляются линзь! галечников и конгломератов.

€уАя по вещественному составу, них(неюрские внутриформационнь|е
галечники формировал|1сь за счет размь1ва 1тород' окрух(ающих ни>кне_

:орский бассе!1н. б.'о',,'*, источниками алмазов могли бьтть кимбер-
литовь1е тела в среднем и верхнем течении р' ?!1олодо' (ами россь1пи
!|линсбахского яруса мало изуче1{ь1' и их перспективь1 до конца не
вь|ясненьт.

Алмазоносность прш6ре1!сно-морскшх базальнь!х конеломератов
келловешско2о во3раста

|{ервьте алш{азь1 в этих конгломератах бь|ли обнару)кеньт Б. Р1. |!ро-
копнуком (1964) в бассейне р' Бврагпка-сээнэ, где ране.е келловейские
отло)кения вообще пе бь1ли и3вестнь|. Б верховьях этой реки и}1еется
обнах{ение юрских пород' где на ра3мь1той поверхности песков^ веРхней
части 6ат?оссйого яруёа' залегает конгломерат мощностью 0,2-0,3 м-
0в перекрьтт толщей буровато-серь|х алевролитов' рь1хльтх' тонкоплит-
.|атьтх, с редкими гальками кремней. ][ощность алевролитов 0,3 л-
[1х сменяют средне3ернисть]е р)каво-бурь1е и серь|е пески такой х(е мощ-
ности. Ёа песок с размь1вом залега1от фаунистинески охарактеризован-
нь|е конглоп{ератьг них(неволжского яруса.

Фтлох<ения келловея с базальньтм конгломератом в основании уста-
новлень| в 1960 г. !Ф. 14. }1инаевой (вАгт) в бассейне р. Арьтлаах_
(ээнэ.

Алмазоноснь|е конгломерать1 келловея рь1хль|е; они содер)кат 60-
65% тальк|1' 1-30/о гравия' 30-350/0 алеврито-песчаного цемента.
Б конгломерате преобладают плохо окатаннь1е гальки. €остав их сле-
Аутощий: около 40о|6 из них представлень1 х<елтовато-бельтшти окремне-
ль!ми ||орода{\4и; 40-420[-креш|нями и окремнель1щ1.' известняками;
7 _,6.|, 

- песчаниками протерозойского во3раста ; 6-в % - песчаника1у11'г

ни}1(ней и средней юрь1.
€остав галек ука3ьтвает. на то' что их снос происходил с запада - с

территории Анабарской антеклизьт. Фб этом }ке свидетельствует и состав
}{инералов тях<елой фракции.

йз минералов-спутников алма3а найдень| пикроильменит и пироп..
|1ервьлЁ: обнарух<ен во всех пунктах опробования, второй так)ке во всех
1плиховь1х пробах с содерх(анием 10-15 зерен на 10 , дробленого конг-
ломерата. Фколо 35о/' зерен пиропа имеют размер от 1 до 2 мм, осталь-
нь|е_менее|мм.
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14зушеттие поверхности зерен' их окатанности' трещиноватости свиде_
тельствует о незначительном переносе' а следовательно' и о сравнитедь-
но небольш:ой улаленности коренного источника пиропа от современнь|х
вьтходов келловейских отло>кений. |]оследн11е' по-видимому' р1сполага_лись в пределах 1(уойкско-.[алдь1нского поднятия.

Алмазоносность пршб ре'юно-мор скшх отлооюенцй
ншэюне вопюскоео во3 раста

Б этих отло)кениях алмазь1 6ьтлта найдень! в базальньтх конгломера-
тах' которь1е вьтходят на дневную поверхность в пределах €юнгюде_&1о-
лодо-"т1енского ме}кдуречья. Фни обнарркеньт ъ 1959 г. ..''Б"'йи
3А[1а Р. А. Бидки,евь]м' л. м. Ёатап'ов!й, Б. и. ||р'окопнуком.

Бьтходьт опись1ваемь|х отлох(ений в пределах ||рйверхоянского про_
гиб4 протягиваются с юга на север полосой в 400 Ём.

-1(онгломератьт .[|ено-€юнгюдинского ме'(дуречья и на правоберел<ье
р. }1олодо залегают на. песчаниках и косослоисть1х песках б)тского яру-
са' а в северной части - на алевролитах и песчаниках келловейскоЁо
яруса.

Б ни>кней части рассматриваемой территории ни}кневол}кскттй 6а-
зальньтй горизонт имеет двучленное строение. Ёа размьттой поверхности
песков и лесчаников бата залегает слой песков мощностьто 0,2--0,3 м,
с-х_9ро1по окатанной галькой и гравием (колинество галек и гравия 20-
2^5!о). Бьттпе залегает крупногалечньтй 

' 
конгломерат мощноётью 0,2-

0,6 м' Б этом г!рослое средний ра3ш{ер галек 3-5 см. Бстренаются от-
дельньте валуньт диаме1'ром до 6-10 см. [алькп и валуньт в основном
имеют плоскую форму, хоро!по окатань|; они составляют около 70-_
800/9 от общего объема конгломератов. Б этом слое встречаются фосфо-
ритоБь1е стя)кения. 1(онгломератьт перекрь|ть1 песчаниками серого цвета
без галькрт

€евернее р. 1(ерюк (;приток р. &!!олодо) оп'и'сь|,ваемь:й гор,ц31цт пред-
ставлен песчаниками с галькой, которая составляет 30-350/о. Бще се-
вернее базальньтй ни'(невол)кский слой слох(ен просто песчаниками'
включающими редкую гальку.

|1етропрафический состав гал,ечного материала на отдельнь|х отрез-
ках различен. Ёа юге 1в со,ста1ве гальки преобладают ме'стньте ни>кне-

'среднеюр,с(}{€ :[€€!{?Ёикш (70-750/6 от о'бщего,чи'сла галек)' затем раз_
нс;цве.т[}ь1е кремни (1в-20%). Фнень Р9дко встречаются галь]ки халце_
дона' кварца, 1о(по'ков,ид}1ь1х по]род, долер,итов' кем,брийских }т ордови,к_
ских известняков и доломитов, кварцевьтх порфиров и гранитоидов.

Б ба'осейне'р. А{олодо в со3таве галек не о6йа!ух<ено кварцевьтх пор_
фиров, мень1пе становится кремней и юрских песчаников. Ёо значитель_
но увеличивается количество гальки битуминозньтх и3вестняков и сла}!_
цев ле!{ского и амгинского ярусов кембрия.

Рще севернее гальки и гравий представлень! только местнь!ми ни)кг1е-
и среднеюрскими песчаниками и кварцем; окатанность галечникового
материала хоро1пая.

,&1иг:еральньтй состав тях<елой фракции довольно однообразнь1й, но
с разнь|м количественнь1м соотно1|]ением основнь1.х минералов. [!о пре-
обладанию тех или иньтх минеральньтх ассоциаций на исследованной

"ерритории 
мо)кно вь|делить три различающихся ме){{ду собой

участка:- 
1. }Фх<ньтй участок' характеризующийся циркон-гранат-ильменито-

вой ассоциацией. €одер>кание ильменита в 1плихах в среднем состав-
ляет 60-700/9, т{и!кона 10-15%. Фстальнь1е минераль| присутствуют
в виде единичньтх зерен и долях процента. € юга на север на этом уча-
стке в содерх(ании ильменита и граната на6людаются определенньте из_

218



,̂
:
Ё

:

'!;
1\4енения. Ё|а крайнем юге' в бассейне р. &1эльбюттэх' отмечается посто'

'|нное 
количество этих минералов во всех 1плихах (ильменита 66-730]9'

траната 12-300/0). €еворнее соде1р}кание иль'мени1а и гра'ната и3ме-
няется в больтших пределах (ильменита от 45 до 98%, граната от 8 до
.300/о ).

2. }часток, включающий бассейн рек Биньткьт, €уорАах, (ерток,
Фнгкунах-}Фрех. Фн характеризуется пироксен-циркон-гранат-ильмени-
товой ассоциацией. €одерх<ание ильменита постепенно умень1пается от
'76о|о на юге до 2\о16 на севере' а с юга на север количество гранатов
!во3растает от 18 до 650/9, пи!оксена от | до 2,40|9, эпидота от 1 до 4,9оь.

3. €еверньтй унасток, отличающийся вьтсоким (44-56о10) содер>ка-
нием граната и низким (|4-20о10) содер>канием ильменита. Б отличие
от предь1дущих участков' в конгломератах отмечено повь11пенное содер-
}кание амфиболов' которь|е встречаются не во всех пробах.

Ёи>кневол>кские базальнь1е слои опробованьт на алма3ь| на всем
протя)кении их вь1ходов. Алмазьт обнару>кень1 только на ,[{ено-€юнгю-
динскоп{ ме}кдуречье. Ёа этой х(е территории вь|явлено 3начительное со-
дер)кание алма3ов в ручьях' которь|е ра3мь1вают верхнеюрские конгло-
мерать1. €редний вес алмазов равен примерно 3 ме. Алмазь1 представ-
ляют собой кристалльт округлого ромбододекаэдрического (55,10/о) и
,октаэдри.|еского (35,70/0) габитусов. 3стренаются кристалльт переходно-
го типа-от октаэдра к ромбододекаэдру (3'1%) и комбинационнь1е
'кристалльт ромбододекаэдра и ку6а (6,1'/'). Больтпинство кристаллов
'представ.пяет собой осколки или сколотьте кристалльт. Алмазь: бесцвет-
ньте. Боль:шинство алма3ов содер}кит включения. Фни представленьт гра-
фитом, гранатом и оливином. Алмазов со следами механического и3носа
не обнару>кено.

}4з минералов_спутников алмаза в них(невол}кских алмазоноснь|х
слоях найденьт пикроильменит' пироп и хромдиопсид.

|1икроильменит найден почти во всех пробах; форма его круглая'
ра3мер 1-3 мм, без следов длительной транспортировки.

€одер>кание пиропа закономерно умень1шается с юга на север - от
700 зерен на 10.4 породьт в бассейне р. &1юльбютээх до единичнь1х 3на-
ков в бассейне р. 3екит. |1ри этом имеется ряд участков с повь11пенны-
ми концентрациями пиропа. Б основном пироп присутствует в виде угло-
вать1х обломков неправильной формьт, редко - 

в виде округльтх' слегка
вь1тянуть1х и сплюснуть1х 3ерен. ||оверхность обломочков неровная.
Ёа некоторь1х округльтх зернах (на ./!ено-€юнгюдинском ме>кдуренье)
сохранились реликтьт келифитовьтх оболочек. .&1ногие 3ерна пиропа раз-
битьт трещинами; по цвету вь|деляются пиропь! оран}кевьте, фиолетовьте,
храснь1е' розовь1е и бледно->келть1е.

!,'ромди,опсид устано1влен в ряде м,е'ст среди отло>кений ре'к Фгоньор-
1Ф;рех, {ороннох, {,отугу-6асаргнгнаан и Бртеёх (,от одного до трех 3ерен
на 10 .,2 по!о[ьт).

Фливин кимберлитового происхо)кдения встречен в трех 1плихах в
бассейне р. |(ерюк (лва-нетьтре знака на 10 л дробленого конгломера-
та). Фн 'представляет собой угловать1е зерна )келтовато-3еленого
цвета.

Результатьт проведеннь|х исследований ни>кневол)кских базальньтх
{лоев приводят нас к вь1воду о том' что наиболее алма3оносньт конгло-
|}1ерать| на участке .[{ено_€юнгюдинского ме}кдуречья.

|!о минеральному составу спутников алмаза и особенностям алмазов
'ни}кневол>кские прибре}кно-морские слои существеннФ Ф1а'|]4921Фтся от
более древних алмазоносньтх образований, нто свидетельствует о нали-
чии других источников алма3а, которь!е т!итали более древние россь|пи.
3десь встречен пироп других цветовьтх разностей, пироп с келифитовой
каймой, хромдиопст,!д 11 олив\1|1.
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А./1.!1ов[.|а]ьнь!е россь!17[.| верхненеоееново2о во3р{!ста

Б пределах,\4о"'тодт-тнского района ал},1азоноснь1е россь|пи, связа ннь]е
с <<водора3де.|ьнь!}1]| галечн|4кап1и>> неогена' тянутся полосой 1{еридио_
нального направ.:]ения от среднего течения р. €юнгюде до бассейна
р. йолодо (рис. 4| ) . Бьлделяется несколько уровнет} водораздельнь1х
га':1е(|]-11!ков' соответств}ющих абсо,тютньтм отп{етка}1 100-110, 120-140.

Рис. 41. Рельеф поверхност|1, слох<енной <<водораздельЁБ]}1!1 [ 3а'|€!Ё]{1(а[11|>,

€релнее течение р. 6юнгюде

140-200.44 и свь]|пе 200 м. 1}1ощность эт1'1х га,печнцков 1{3\'1еняется от 0'5

до 4-10 м, |7о-в|1^и!!1о\,!у' в 3ав1|с1.1}|ост1| от степен11 11х со_\ран1{ост|{ от

размь]ва.' <Бодораздельнь!е галечники> представ'цяют собой отло}кения. где
собствен}1о галечник}1 чередуются с прослоями песка. Б друг:тх местах
они представлень1 только га.цечникап{и |4ли песками с галькой.

Б направлении с юга на север в <<водора3дельнь|х галечн111{ах>> ко.ци-

чество грубообломочного материала постепенно умень1пается. |1о рас-
пределе;;ю грубообломочного }1атериала и его составу в предедах об-
1цей площади' занятой галечниками' вь1деляются два участка'

||ервьтй включает бассейн р. €юнгюде, где гальк]'1 представлень1

разноцветнь1ш1и кремнями, превь1тпают:{ими 500/о ] здесь много гальки
кварша и известняков кембрия. Бстренается и галька чернь]х бтттумт-тноз-

нь1х сланцев кембрия, юрских песчаников и долеритов'
Бторой участок приурочен к бассейну ни)кнего и среднего течения

р. :}!ололло. 
"3десь га],кй чернь]х битуминозньтх сланцев резко преобла-

дают над гальками другого состава.
Б мттнеральном составе тя}кело[] $Ракшии отмечаются с}'!цествен!1ь1е

различия ме)кду этип{и участками. |ля первого характернь1 минер^а^лы

1"^""' й ц[р{о]'. |1ри этопт наиболь11]ее содер)кание кианита (16-20-7о
Б! й.", тя>кёлой фракшии) вь1явлено в галечниках, за;1ега}ощ!{х на бо-

лее вь!соких от'метках, тогда 1(ак содер)кание циркона увел!'1чивается в

отло)кен1,!яхнизкихтеррас'т.е.ме)кдусодер)кан14е\1кианитаицир!{она
наблюдается обратная зависимость.

]{ля тя>келой фракшии второго участка т]{пичньт вьтсокие содерх{ан1'1я
граната (40-60%), а так>ке пос'|'оянное присутствие п}{роксена и рого-
вой обптант<и. 1-1,иркона 3десь мало.

<<Бодораздельнь1е галечники>> опро6овались на 3о'1}123Б1. Ёайденньте
алма3ь{ по своему габитусу представлень1 октаэдраппи (43о/9), ромболо-
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декаэдрами (36%) и кристаллами переходного типа (169'). [арактер-
но' что почти все алма3ь1 представляют собой осколки или сколоть!е
кристалль1' Фкраска алмазов ра3лична. 1олько 24о|6 относятся к про-
3рачнь|м камням' однако и они содер)кат включения. Фстальньте
'[(ристалль1 нег{ро3рачньте. Б 26о|, алмазов наблюдаются следь| механи-
ческого и3носа. !,ва алмаза имеют почти округлую форму с еле наме_
ченнь1м1.| реликтами граней. |!оверхности остальнь1х кристаллов несут
на себе следь{ ударов в виде трещинок' вьтщербинок и царапин.
. Аз минералов-спутников алма3ов найдень: пикроильменит и пироп.
[1икроильменит присутствует почти во всех 1плихах. Фднако содер)кание

.€го никогда не превь|1шает \0|о тя>келой фракции. 3ерна его мелкие
(0,3-2 мм), хоролзо окатаннь1е. |!ироп встречен не во всех пробах.

Аа>ке в пробах, в которь1х найденьт алма3ьт' он не всегда присутствует.
[1овьттпенное содер)кание пиропа отмече}|о на .ме>кдуренье }1оторчуньт и
{юнгюде, где среднее содерх(ание пиропа составляет 8-10 зерен на |0 л
.галечников; максимальное х(е содерх(ание (120 зерен) отмечено в сред_
т{ем теченР1и г-:. €юнгюде. Б бассейне р. Баарки (ни>кнее течение р. ]!1о-
лодо) пироп встречается в количестве 6-8 знаков на 10, галечников.
Ёа оста"цьной пдощади он встречен в единичнь!х зернах. 3ерна пиропа
везде очень мелкие (ло \ мл}, сильно окатаннь1е' что указь1вает на дли-
тельную траспортировку и неоднократное переотло)кение.

[енезис галечников, а отстода и россьтпей алма3ов является доста_
точно сло)кнь|м. [алечники 

- 
аллювиальнь1е накопления' питав1пиеся

'за счет материала с близлех<ащих частей €ибирской. платформь1' в ос_
'шовн0м Располо}кеннь]х 3ападнее гра|ниць1 'галечн,иков. Фб этом свиде-
тельствует петрографический и минералогический соста'в отло>кений.
Алптазьт и его парагенетические спутники несут следьт значительного из_
Ётё[3' т{1Ф, 'по-в'|{димому' свя3ано только с пере0тло)к0нием их из к}рских
отлох<ений.

Алмазоноснью россь|пш четвертшцноео во3раста

Река /!1олодо является крупнь1м левьтм притоком .[1еньт. [лубина ее
на плёсах достигает 3-м, а на перекатах всего 0,4-0,5 м. 10-!ирпна русла
колеблется от 50 до 150-200 л. €корость течения в ме>кень 0,6-
$,3 яс| сет<. Р|з крупньтх притоков следует от}!етить реки €юнгюде, }сунку,
1иит-}Фрэгэ, &1уо'гдан, Баа,р1{, Аалдьтн, !,а,стаах и др. [11ир,ццд русел
этих рек 20-100 м, глу6ина на плёсах 1-2 м, на перекатах 0,2-0,3 м.
€корости течений в ме)кень 0,3-0,7 м| сек'

8 бассейне р. }1олодо 1пироко ра3вить| аллювиальньте образован1.|я,
.представленнь|е отло)кениями пяти террас, поймь: и русла.

Фтлох<ения пятой террась| встречаются отдельнь1ми пятнами в ни)к-
1|ем !| среднем тече!*ии рек /!1олодо и €юнгюде. Ёаиболее |широко они
ра3витьт в области распространения рьтхль|х пород перми и юрь|. [еоло-
-гическое строение этих отло)кений различно в ни}кнем и верхнем тече-
ни|{ реки и зависит от литологии ра3мь1ваемьтх пород. Б поле ра3вития
,}орских отло>кений ра3ре3 снизу начинается песчань1м галечником }кел-
'того цвета мощность}о 1-1,5 м. 3ыпуе залегают пески мощностью от 3
Ао5м.

Б поле ра3вития карбонатных пород кембрия на коренном цоколе'залегают глинисть|е галечники гря3но_коричневого цвета мощностью
'2 м. Размер гальки |-3 см, а содер)кание составляет около 300/9. [аль-
ка представлена преимущественно местнь|ми породами. Бстренаются
.единичнь|е хоро1|'о окатанньте валуны кварцита размером до \0 см в
диаметре.

3ти галечники перекрьттьт глиной гря3но_коричневого цвета' мощно_
стью 1,5-2 м, с линзами и прослоями льда.
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Фтло>кения нетвертой террась1 в 'долинах рек йолодо и €юнгюде
ра3вить| только в ни}кнем и среднем их течениях. Ёа р. !!1олодо от устья '

р. !сунку и до р.}1уогдан аллювий нетвертой террась1 просле)киваетс'г
почти беспрерь:вно' а в среднем течении он сохранился ли[пь небольтптт_
ми пятнами в круть|х излучинах реки. Б ни)кнем течении р. .&1олодо ал-
лювий тетвертой террась1 представлен песчань1ми отло}кениями моц{-
ностью около !5 м, тде прослои песка )келтого цвета' хоро1по отсортиро_
ванного' чередуются с песком и глиной тем!{о_коричневого цвета. ./!1еста-
ми в ,ра3резе {пе|сков м|о>кг1о, видеть [ай€{Ё;|!(й с ра|3мером галек \-6 см.
Ёа отдельнь1х участках в основании песков на6людалпсь прослои галеч-
ников мощностью до 3-5 м.

8 среднепт течении реки на коренном цоколе всегда ле>|(ат галечникш
мощностью от 3 до 4 м, лерекрьтть]е песками и суглинками такой >ке
мощности.

Фтло>кенття третьей террась1 наблюдаются в долинах р. }1олодо и'
€юнгюде, а такх{е в низовьях рек }сунку, .:{уогдан, Аалдьтн и -[аста_
ах. Б долине р' молодо, на отре3ке, сло)кенном юрскими породами'
они представлень| песчаной то.пщей, мощность которой достигает
30-35 *;. Б песке наблюдаются ]\1елкие линзь1 и тонкие прослои галеч_
ника и травийника, состоящего из кремней, кварца и битуминоз*
нь1х сланцев. Б среАнем и верхнем течении р. ?!1олодо и на ее прито'
ках' на цоколе лех!ат песча1]о-глинисть1е галечники мощностью от 1.

до3м.
Фтлохсения второй террасьт ра3вить| почти по всем рекам бассейна

р. !!1олодо. Бсюду галечники ле}кат на коренном цоколе мощностью 1-
2 м. 0нут перекрь{ть! пескат!,!и и суЁлинкайи мощностью 8:10 л:. Б вер.
ховьях р. А{олодо и на ее притоках' в пределах ра3вития кембрийских
пород, пойменная фация аллювия представлена суглинками, а русло-
вая 

-щебенчато-галечниковь1м 
материалом' г{ричем мощность поймен.

ной фации та1!1 составляет 4-5 м.
Фтлох<ения первой террась1 наблюдаются почти во всех речных доли-

нах бассейна р. &1олодо.
,'|итологический состав аллювиальнь|х отлох(ений первой террасы за-

вис|4т от ра3мь1ваемь1х пороА. ||о долинам' 3алох(еннь1м в рь1хль|х юр-
ских отлох{ениях' аллювий представлен песчано-галечниковьтми обра-
зованиями. Б основании разреза залегают песчано-глинисть1е галечник1т
темно_х{елтого цвета. [альки в них ра3ньте, некоторьте Аостигают 8 сл,
средние ра3п1ерь1 1,5-3 см. 3 поле ра3вития' кембрийских пород аллю'-
вий первой надпойменной террась| представлен аналогичньтми галёчн*т-
ками с прослоями глинь|. 8сюду галечники перекрьтть1 песками и суглин-
ками 1![ощностью от 2 до 5 м.

Фтло>кения поймьт ра3вить{ во всех долинах бассейна р. }1олодо и
гтаиболее !]]ироко 

- 
в долинах рек' ра3мьтвающих рь|хлъ|е юрские п

пермские породь1. 3десь пойменньте отло}кения представленьт суглинка-
ми и песками. Ёа отдельньтх отрезках в основании песков обнару>кеньт
галечни1(овьте прослои' мощность которь1х \-3 лс.

Б долинах рек' ра3мь1вающих палеозойские породь1' галечники обна-
ру}кень1 повсеместно. .&1ощность их составляет от 0,5 до 2,5 л. ||ерекрьт-
ть| они суглинками у1 глинами с прослоями торфа (рис. 42).

Фбшцая мощность аллювия поймьт р. &1олодо достигает 6-7 м, в до-
.пинах ее притоков-2-3 м.

Русловьте отложения слагают прибрех<ньте и осередковьте косьт и
дни|!1а :рек. }{а^ уча]стке р&3вития рь1хль1х }ФР,ских и пе!рм|с{ких пород рус-
ло'вой аллю'вий представлен 1песча]нь1ми и песчано-гале'ч.нико|вь1ми отль
}кениямт{. Б долинах' размь1вающих к9ц'брийс,кие пор'одь1' отло,к'е}|ия
представлоньт щебен;кой ,и галько'й местньтх кд;рбонатньтх п1ород' редкой

галыкой 1крем}тя и кварцита и валунами долерита, кварцита. ]
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Б долине р. Р[о,''годо' в них(нем течении косьт (Ао устья р. }сунку)
п'осчань1е, в-цреднем-галечн1ик)о]вь|е' а в верхнем-ще6енчато-га_
леч'никовте. !,лина кос от 30 д' 200Ф м, ширина 6т 3 до 200 м и вь1сота
от 0,5 до 3 м.

|ранулометр^итеский состав галечников разнь]х уровней бассейнов
рек !!1олодо и 6юнгюле отобра>кен в табл. 6о и в;. Б ""*'"* течении
в аллювии принимают участие гальки мелких ра3меров' гравий и песок'
в среднем и верхнем - щебеннато-галечниковь|й матерйаЁ и глина. €ре-
ди террасовь{х галечников наиболее крупнь1й материал характерен длянетвертог} террась{.

Ё _|г 57Аэ @3 %йч 7''''тАг [1л г-а7 Б*;1а ы@9
Р*тс. 42. Разрез ал'-,|юв!|альнь|х от,;:о>кений р. €юнгюде в ее среднем течени,[.1(по д1ннь!м разЁедни).

''_русло рекп|' 2_торф; 3_лед; 4_сутлинок; 5_супесь; 6_песш: 7-песчаво_галечнь!}т
материал; 8_галеш|ик; 9_ коРенные породь'

€остав галек аллювиальньтх отло>кений зависит в основном от лито_логии ра3мь!ваемьтх пород. Ёаряду с этим наблюдается постепенное
увеличение коли'чества галек кремня' кварца, окремнель1х оолитовь1х
и3вестняков от низких террас к более вь|соким. }1айсимАльное количест-во этих пор0д установлено в галечниках четвертой террасьт. Б аллювии
ни}|{него течения р. .{}1олодо такх(е наблюдается повййенное содер)ка-ние этих пород по отно1]]ению к веРхнему течению. €остав галечникамелких притоков непосредственно завис|4т от литологии размь|ваемьтхпород.

-.г}1илерал1ньтй состав террасовь|х и пойменньтх отло)кений приведен в,та6л' 82 и 83.
11о степени сохранности минералов в 1плихах

вьтделятотся три участка.
в бассейне р. |{олодо

Ёа нил<непд участке (от устья р. &1олодо и до устья р. €юнгюде) тя-
жт{" ..9Р3::т" лредставлена грйнатом (30-50% ), ил!мени''* (: :-
+|]"|о)' цирконоп{ и эпидотом.

Ё1а среднем уч^"'*9^(у.*.у устьями рек €юнгюде и Аалдьтн) иль_менит составляет 50-700ь тях<елой фракции, гранат присутствует в ко_личестве 4-\5о|о; в заметнь|х количествах встречаются пироксен и ро-говая обманка.
верхнем участке преобладает ильменит' установлено незначи-тельное содерж{.ание эг!идота' сфена, кианита и лейкоксена.

|'13 минералов-спутников алмаза наи6олее 1пироко распространенп1кроильп1енит. |[о имеющимся даннь|м' его содер}|{ание составляет от0,5 до 40:6 общего веса тях{елой фракции 1плихов. -&1аксимальное количе.
я"^:-:"1ч9ильменита отмечено в русловом аллювии рек !,алдь:н, 1иит-л('рэгэ и усунку и в верховьях р. .&1олодо. 3ерна еЁо имеют крупнь|е



1а6лица 80

1а6лица среднего гранулометрического состава русловой фации аллЁвия ра3ных у!овней 6ассейна р. /т1олопо (в %)

Рет<а 1т1олодо

-8+4 м1| 
| -++э м'<\ мм \>8 цм

нижнее течение среднее течение верхнФ течение

-2т1 .мм 
|<т 

л' 
|=в 

ля 
| -в+а лм 

| -++э мм 
| -э+т мм 

| 
<\ мм

7

8
о

4
5
6

1!1есто отложений

>в мм 
| -8 |-4 мм 

| -++>' мм 
| -э.т ''

9,)

43
4\
40
90
.)-

:39

18
10

1:)

6
18
12

6

6
15

!

9
6
4
9

4
4
7

4
\5
16
15

40
23

36
4,!,

29
3!
31

в2
61
54
50

60
60
50

\\
9

\7
22
13

10
10

4
4
9

8

5
10

2\
19

\7
16

15
20

24

;
20

10
24
19

;;
53

в4
61
58

14

9

6
,
5

9

5

\2
4
7

6
13

8

9
\\

притоки р. молодо, располо'(еннь1е на участке развцтня пермских и юр.*их п'р,д 
|

притоки р. молодо, раслоложеннь|е на участке развития пород кембрия

Ёижнее теченке верхнф теченне нижнее течение верхнее течение
}1есто

отложений

! терраса
у])
1!! )
|1 )
|)

-8+4]||м

13
28
18

16
,,

мм 1 м'| <\ м!1-4+2 !.-2+1

;
4в
31
2в
9,

24
2[

45
!о

10

8
14

0
15

17

\:з

\4
9

15

!)

12

{
1\

6

50
52

49

57

22
д+

\3
12

Ао
18
2в

2\

!2
9
6
7

3

7

6
о

57

48

50
52
60

9
и

5

8

6

7

6

4
2

4

5

5
4

5

7
2

3
о

9
3

1\
\2

9

!)

,)/

31

28

70

60
65

63
65

о
2
4

6
\



1а'блица 81

1аблица среднего гранулометрического состава руслорой фации аллювия
ра3ных уровней р. 6понгподе (в о/6)

место отложе1!иц

! терраса

|у)
11{ )
1! ))

[)
||ойма
Русло

3{1"
60-70115-20

25 ! +о

42 ! тв
40!:о
25!зо
39!+в

!

2о
7._8

5

до5
2

12

10
\5
20

31

до5
58

2о
20
5

10

5
10

10

';,
13

46
60
55
50
60

18
15
15
25

9
10

15
7

5

\\
5

5
5
6

16
5

6
13
4

верхнее течение
1!ритоки р' сюнгюде'

нижнее течение
1!рито{и р. сюнгюде'

среднее я верхнее течение

1!1есто отложений :!*!
н|*!5+!+! з
]|т|'

ч!ч
;!;
т!1

7
\2
10
5

! терраса

1у}
|[| )
11 )
1)

|{ойма
Русло

50
74
о/
75
7о

21

9
1{
15
18

14
6
4
5
о

8
2

4

7

9
{3
2

6

62

61
58

5
19

9
5

14
2\
13

2о

8
\\
1\

16

6
11

5

70
72
70
75

8
9
3

\5

6
4

1\
5

9
3

6
{0

размерь1 (2-8 мм1 и ли1пень| следов дальней транспортировки. Ёа ос-
та.цьной террит0рии пикроильменита мень1пе' 3ерна ег1о' значитель}{о
мельче' в нем отмечаются следь1 длительной транспортировки.

Б аллюврти бассейна р. }1олодо пиропа мало; да}ке в районе ра3мь!-
|ва кимберлит'овь!х трубок (бассейн Р. Аалдьтн) он солер}{ит3я в ъд].|_

ничнь|х 3Ё?(&)(; ,[1итпь в аллювии ни)кнего течения р. }1олодо и ее право-
го притока р. 1аган'вь1явлень1 повь|1пеннь!е содерх{ания пиропа' привне-
сенного из верхнеюрских конгломератов. ||овьт:шенное содерх{ание его
наблюдается и в аллювии рек Баарки, 1иит-1Фрэгэ и усунку, образуе-
1\{ом 3а счет ра3мь]'ва |0р'с1ких отло>ке,н'ий. Б бассейне верхнего течения
р. &1олодо п.ироп имеет све'х<ий о6лик, в среднем и ни)кнем течении он
хоро|по окатан и 3начительно мень1пих ра3меров.

!,ромдиопсид обнару}кен только в русловь1х отло)кениях в ни)кнем
течении рек молодо и 1аган. Бозмо>кно, что его источником явля1отся
верхнеюрские алмазоноснь1е конгломерать1; 3ерна мелкие (0,\-1 мм),
и3уп,|рудно-3еленого цвета' окатаннь1е. Бдиничньте све)кие зерна найде-
ньт [. Ф. .[,органовьтм и Б. Б. А{иноринь]м в |плихах и3 делювия в райо-
не трубки ][олодо.

Фтло>кения террас, русла и поймьт бьтли опробованьт на алма3ь{'.ко-
'торьте в разнь1х количествах найденьт почти всюду. |!о террасам и пой-
ме опробовательские работьт проведень! в не3начительном объетт1е,
од,нако (1олученнь1е дан|нь1е 1позволятот считать, что наиболь11]ее с0дер_
)кание алма3ов приурочено к вь1соким террасам' материал которь]х

15 3аказ ']\|р 6818
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1аблица сред1-гего минерального состава аллювия бассейна р. /!{олодо (в о/6)

Река |[олодо

у терраса 11/ терраса 1][ шрраса

1аблпца 82

Река молодо

"^*""" | ",","." | верхнее
тенение | тенение | текение

среднее
те!{еппе

верхнее
теченио

.[|ейкоксен
|(ианит

Роговая обманка
3пидот

€фн
[ематит, лимонит
.д{агнетит

,о
0'7

вд. зн.

0,1

,!.1,2

Ёд. вн.

21 ,5
57 ,3

Бд. зн.

Бд' зп.

3'Ф
0,9

1
9

,,
Ф14
0'1
0'{

:-
вд. зн.

213
|7 ,о
69,8
0,9
0,5

вд. зн.

)))
0'1

12

23

8,1
0'7

Бд. зн.

))
)) ))

4'4
вд. 9н.

7,4
28,2
43,2

вд. зн.

)))
)))
б'б
0,7
,1

\4

9,3
0,3
0'1

Ёд. зн.

))
вд. зц.

3,.8
56,5
\в,7
.0,2
2,4
о,4
5,0
5,0

':-
,-

8'9
0'6

Бд. зн.

))
1,6

гд. зн.

0,5
38,8
31 ,4

вд' зн.
)))
)) ))

{,0
0,1

:

'о

6,7
0,6
0,1

Ёд. зн.

)))
9,7

вд. зн.

))
57

29
Бд' зн.

))
)))
8,0
0,6

4в

5,3
0,8
0,1

вд. 9н.

))
10,3

вд. зн.

)) ))

62
18

вд. 3н.

)))
))
6'7
{,3
9

о9

6,1
\,\

вд. 3н.

0,1

;-
Бд' зн.

2,9
51 ,2
29,9
0,1
0,1

вд. зн'

0,6
6-12

8

5

0,6
0,1
0,3

1,[
0,4
4,8

оо',
44,3
0,7
2,8

вд. зн.

0,7

\6

6,3
0,5

вд. зн.

))

Бд. зн.
)!

,),,7

4! ,5
вд. зн.

)) ))

)))
8'3
1,7
,_

19

8,8
0,3

вд. зн'
)) ))

)))

Ёд. зн.

)))
58
12,3

Ёд' зн.

)) ))

)))
10,5
4,0
о

48

4,3
0,3

Ёд. зн.

)) ))

)))
10,9
1,2

вд. зн.

61

8'7
вд. 3н.

))
))
10,9
5,6
,_

Б

.-;'.',]_.;а,



Река }1олодо

| терраса

среднее
течение

(оконтание)

,,"!;[],!,.*''"-
даан

.&1инорл

|\иркош

3пидот
|,1льменит
|ранат

ния(яее
течение

верхнее
течениё

3,6
0,9

Бд. зн.

)))
))
9,3

вд. зн.

)))
67
9,6

вд. зн.

)))
))
5'9
5,1
-_

16

| терраса нижнее;
] тенение 

-

6,8
1,6
0,(

Ёд. зн'
3 

'11,2
вд. зц.

0,2
48,1
15,5
о,4
0,3
0,6
8,0
7,4

22

.р.*""* | верхнее
течение 

| течение пойма

€таврол

фен
|ематит, лимонит
йагветит

6,2
0,4

вд. зн.

))
"-б'!

Бд. зн.

1,6
53
21
0,1
0'1

Бд. зн.

ё'!

Ёд. зп.,-

0

4
0,9

Бд. зн.

))

1,\
вд. з||.

6,0
33,5
49,3
0,7
2,8

8д. зя.

7,в

б

'.)

4'4
0,6

вд. зн.

)))
))
4'8

вд. зн.

))
23,0
54,6
0'8

вд. зн.

))
4,4
4,6

1
35

3,9
0,7

вд. 9н.

))
)))
7,8

вд. зн.

)))
49
12 

'о
вд. 3н.

)) ))

)) ))

4,7
4,9

1
2\

4,9
о,7

вд. зн.

))

1,5
вд. 3н.

))
2в
49

Бд. зн.

0'1
Бд' зн.

3'5
0,7

'1
13

3,3
0'7
0,1
0'2

о'7
0,9

Бд. зн.

11 ,2
4в
0,2
0'3

вд. зн.

3,9
0,5

\\

2,в
Рд. зн.

))
)))
)))
10,0

8д. зн.

)))
в7 ,5
8,1

8д. зн.

))
))
3,1
7,7
,1

31

1,6
вд. зн.

)) ))

))
)))
12,4

гд. 3н.

)))
60 ,1

712

вд. 3н

)))
)) ))

2,3
в,2
6

Ё9

9.)

1,0
вд. 3н.

)))

1,2
8д' зн.

18

23,1
5!

й. зн.

)))
))
2,1
7,1
,\

о'

3,7 '
7,3

вд .зн.

)))

3,1
вд. зн.

1,9
19 ,7
64,2

вд. зн
0 

'1
вд. зн.

)Ф
7,6

9оЁ шлихов
с'!{

\!
}Ё!!
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| абли ца 85

у терраса 11 террас6

минерал

[иркон
Рутил

Барит

*,*'"" | 
","**""тевение 

| 
тенение

нижнее
течение

средт|ее
течение

]у
терраса нижнее

течение
шрхпее
течение

среднее
течение

16

1,6
0,4
0,5

0,1
вд. эн.

0,8
48,7
23 ,8
\\ ,2
А'ё
2,6
3,0
4'б

\2

9

4,2
о,7

вд. 3н.

))
в,2'
1,4

Бд. зн.

0,3
63,2
9,5
0,1
0,9
3'6
2,8
-о

16

1\
о1

Бд. зн.

0'6

о'2
вд. зя.

4,7
65
16

0,1
0,5
оо
3,1
6,0

)о

6

!1 ,2
3,4
0,1
3,4

4,в

7,о
42,7
11 ,9.
0,8

вд. зн.

4,9
3,6
.3 ,6
190

\1

13,2

',:
вд. 3н.

0,4

о,4
64,4

8
1,2

вд. зн.

4,2
4,2

15

вд. зв.

))
})

вд. 3н

\,2

77 'о
10,6
в4. зн.

)))
))
3,9
7,8

23

8,5
1,3

вд. зн

0,2
2,9

вд. 3н

)) ))

1,6
72,о
4,6
1'3
о,4
1,6
6,2
6,7
о

18

4,6
7,2

Бд. зн.

0,1
218

вд. зн.

)) ))

1,3
64,7
5,0
1,3
0,4
1,6
6,2
6,1
8

44

8,9
,)о

Ёд. зн

4,1

4,4

0;
52,0
13 ,5
1,0

Ёд. зн

2,5
7,4
7,0
4

7

4,9
1,7
0,1

вд. зн.

2,!
1,9

вд. эн.

0,3
49
,2

1,9
0,3
1,6
1,5
4,9

5

4,5
0,7
0,1

Ёд. зн

1,9
2,0

вд. зн

0,4
57
20,0
1,8
0,2
1,3

4\

1,0
0,5
0,1

вд' зн.

))
0'5
\\,5
Бд. зн.

59,4
7\ ,7
2,9

вд. зн.

))
7,2

9

9,0
1,6
0,1

Ёд. зн

3,1
7,2

0,2
61,0
10 ,3
0,,

0,3
8,1
4,о
']

31

6,8
3,1

вд. 3н'

0,8
,1

вд. зн.

0,4
51

15,5
0,4
0,3
0,6
7,5
7,4
,)9

29

216
вд. зн'

))
)))
)))

10,0
вд. зн.

)))
67 ,5
8,0

Бд. зн.
)))
))
3,0
7,7
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обра3овался за счет ра3мь!ва <<водораэдельнь1х га.печников)> и юрскиг
алм азоноснь|х ()тло)кений.

,(,етальнее и3ученьт русловьте россь|пи' причем установлено' что 3десь
алмазь1 накапливаются 3а счет перемьтва более вь1соких террас. 3лю-
виальнь]е и делювиальнь|е россь|пи неи3вестньт.

Ё рассматриваемом районе 3аполярья климатические условия в о6-
щем не спосо,бствуют процессам транспортировки алмазоносного мате-
р||ала. 3имой больтшинство рек промерзает до дна 14ли 14.меет крайтте
небольтшой сток. Ббльгпую часть летнего времени реки очень маловоднь1,.
поэтому грубообломочньтй материал в руслах неподви}кен. Расход водьг
ре3ко во3растает..во время весенних и летг1!|х г]аводков' когда происхо-
дит в основном транспортировка материала. Б соответствии с этим пе-
ренос последнего распространяется на не6о,:ьш:ие расстояния крайне
неравномерно. 9асто массь! рьтхлого материала' находящиеся в ру_сло-
вой зоне, сковань| мерзлотой и да)ке в паводки неподвих{нь|.

1акипп образом, суровьтй полярньтй климат сильно влияет на ход
формирования россьтпей и распределения алмазов в них.

€троение русловь1х россь:пей }1олодо-€юнгюдинского района имеет
мн0го общего во всех долинах. &1о>кно вьгделить три типа рек, отличаю-
щихся особенностями формирования россьтпей и закономерностям|{
распределения в них алма3ов.

|! ер вь:й тип включает мелкие реки, г{ротя)кенность доли,нь| ко-
торь1х не превь!!шает 20--30 км', для'них характерно непостоянство водо-
тока. 3начительньтй сток бьтвает во время дождей и снеготаяния' когда
образуются бурньте паводки. Б зависитиости от геологического' строения
местности мо)|(но вь]делить два подтипа рек.

1. Реки, текущие в пределах ра3вития плотнь1х (в основном карбо-
натнь:х) пород протерозоя и кембрия. .[[ля них характерен !-образный
поперенньтй профиль русла и щебенчато-галечниковь:й аллювий, сце-
ментированньтр] вязкой г.циной. Русла рек состоят |1з ряда глубоких уло*
вов (котловин), соединеннь!х у3кими протоками. 3 сухое время под3ем-
ньтй сток в протоках происходит под аллтовием. Б ни3овьях эти реки
и ручьи стан.овятся 1]]ире' сток 14х нормали3уется.

[уля по ре3ультатам оглробования на участках' где водотоки ра3мь]-'
вают алма3оноснь1е отлох(ения' мо}кно считать' что основная масса алма-
3ов сосредоточена в уловах, в которь|х наиболее энергично происходят
обработка и сортировка материа"ца и вь|нос песчано-глинисть]х частиц..
.Р1а4симальные концентрации алма3ов приурочень| }: центральной частв
улова. 1'ам, где уловь{ отсутствуют' алма3ь1 концентрируются в
пристрех{невой зоне потока. Блих<е к берегам отмечается разубох<и-
ва'ние за счет по,ступающей со склонов пустой породь1. (онцентрация
алма3ов во3растает вниз по течению рек' что объясняется увеличение1!{{
расходов водь] и соответствонно возрастанием интенсивности и продол_
}кительно'сти времен1и переработки алл|ов|тя п'отоком. Б отом )ке направ-

лении происходит }меньтттение уклона, что способствует оса)кдению ал-
мазов, прий!осимь|х с верховьев. Фбщее рас|пирение долинь| в ни3овьях.
ведет к удалению от кореннь1х берег'ов, что умень!пает поступлен|ие не_
алмазоносного материала с бортов долинь1 в русло. ||ришперами рек
этого подтипа могут слу)кить притоки €юн,гюде и ,}1олодо в их верхних
течениях.

2. Реки, залох(еннь1е в рь|хль1х (песнано-глинистьтх) отло)кениях
перми' юры и мела.

Б верховьях эти реки обьтчно представляют собой е!'ва вьтрах<оннь!е
водотоки' без четкого русла. 6клоньт долин очень плоские и постепенно'
переходятвплоскоеднище' порос1пее травой. Бесной после таяния снега
и лето1!1 после до)кдей водотоки блух<дают по долине' поросшей расти_
тельностью' и очень слабо эродируют. Б среднем течени'1 эти рек1{



ттредставляют собой чередующиеся о3ернь1е рас1пирен\],я и узкие прото-
ки. !,иаметр первьтх 2-6 м, 1]]|4рина в,горь|х 0,5-1 м. в протоках
йллювий сло)кен галечниками. Б этих участках и возникают повьт1пен-
нь1е концентрац}1и алма3ов. Б озерообра3нь1х рас1ширениях аллювий
-имеет сло'{ное строение. 1ак, в среднем течени!и р. }лахан_Фрусуока
(правьтй приток р. €юнгюде) установлено' что в нем наблюдается сле-
'4}юш{ая последовательн.ость накопления матё!:[1дд. Ёа плотике и3
т1лот'нь|х песчаников ле}кит слой галечника мощн,о'стью 0,2 м, вь1'|пе за-
легает слой песка (5 см)' 3атем снова галечник и т. д'

|[ртл мощности аллювия в \,2 м отмечено 11 галечниковь|х и 12 пес_
чань|х прослоев. [икли,тность в осадконакоплении' видимо' связана с
эпи3одическим привносом галечникового материала. |1оследний привно-
сился в эпохи' характеризовав|шиеся особенно больтшой энергией пото_
ха' например. в годь1 очень больтших весенних паводков. € привносом
грубообломочного материала связано обогащение алмазами. 1акая >ке

щикличность в строении аллювия озеровиднь!х котловин отмечена и по
другим рекам рассматриваемого подтипа.

Реки в ни}кнем течении сохраняют четковидное строение русел' од-
нако 1шири|та и длина проток постепенно во3растает' а в строении о3е-
ровиднь|х ра'сширений уп<е не на'блюдается вь11пеописанной цикличн,о-
сти. Б протоках появляются перекать|, слох{еннь1е галечниками; о3еро-
виднь1е рас|ширения переходят в вь1тянутьте плёсьт, сло)кенньте песча'нь1'м
материалом. Алмазьт преимущественно приурочень! к перекатам.

|1риплером рек этого подтипа могут слу)кить мелкие притоки .|1еньт,

ра3мь1вающие ни'{нев'олх(ские ал'ма3оноснь1е слои. !,анньте по русло_
вы'м роось1пям этих рек ука3ь|вают на два участка' в которь|х обогащон-
ность алмазами возрастает. ||ер|вьтй из'них, характеризующийся 5-
10-кратньтм обогащением алмазами по сравнению с размь!ваемь|м кон-
тломератом, приурочен к зоне ра3мь|ва них(невол)кскйх алмазоноснь1х
слоев. [11ирина этого у|а,стка в среднем достигает 10-15 кл.

Бторой участок обогащения связан с резким перегибом }тродоль1{ого
трофиля рек при вь|ходе их в долину р. ./1еньт. }часток обогащения
имеет несколько мень1пую длину (5-10 км) и степень ,обогащенности
(2-5-кратная). Б обоих участках алмазь1 приурочень] к отрезкам рек'
сло)1(еннь!м галечниками.

6ценивая о,бщие перспективь| русловь!х отл,ох(ений этого типа, мо)к-
н'о 3аключить' что в них намечаются две 3о11ь! конце}1трации алма3ов,
но практическая значимость их небольтшая. Раосчитьтвать на во3мох(-
ность вь1явления здесь крупнь]х ро'ось|пей нет оснований. 3то объясня_
€тся очень маль1ми 3апасам1и аллювия 'в реках.

Россьтпи подобного типа могу'г разрабатьтваться только с помощью
малой механи3ации. .[![естами отмечаются участки с ре3ко повь||шеннь1-
ши содерх(аниями алмаз,ов.

Бторой тип вклю.261 ;!€(14 !,астаах, [алдьтн, !,арьтйалах, (юс_
кюрд)кан, €ол,оли, 1ас-3екит; их длина 60-150 км, т11|1ри11а русел 60-
'||| м, мощно'сть русл'ового аллюв!ия |-2,5 м. 3имой реки на перекатах
промерзают до дна.

Ра1с1пределение алмаз.ов |по долинам рек в ]первую очередь контроли-
руется степенью '6ли3ости и типом перв,оисточников алмазов. €одер>ка_
ние алма3ов в участках неодинаковое. 3то объя,сняется тем' что обога_
|цение современного аллювия алма3ами происходит только на отдель-
чцх участках ]вблизи кореннь!х йсточников или вторичнь!х коллектороР,
а'затем россь|пи бьтстро разубо>киваются 3а счет поступления со скло-
нов 1боль11:ого количества гр.убообломочного пустого маториала. йнтен-
сивная эро3ионная деятельно'сть ,оовременнь1х водотоков ведет к боль-
лшой подв'их(но'сти россьтпей и их непостоянству. 3'этом )ке направлет1|411,
действует,невь!дер)канпая пульсиР у"ющая динамика водотоков' обуслов_
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лённая боль'гшой Разницей расходов вод1|ьтх ресурсов рек в ра3нь1е пе-

''"*";"ъ"#;е'благоприятнь|ми участкам'и' где россь1пи достаточно ста-
бильньт, являются районь1, в которь1х на'больгпих площадях происходит
ра3мь|в проме'(уточнь|х коллекторов алма3о'в (алмазоноснь1е горизонть|
юрь|' галечники неогена). 3лесь поступление алма3ов с бортов долиць|
компенсирует их вь1нос вни3 по реке.

6,оздается,обстановка, поддерх(|ивающая определенное ра,вновесие'
}1 'в таких местах могут образовьтваться 'относительно богатьте россь|'пи.
|!оследние формируются' как правило' там' где русла рек испь1ть|вают
существеннь!е перегибьт. ||'ри этом больтш0е значение имеют Ё€Фт0ктФг]!{.
ческие дви)!{ения.

|(осовьле роось!пи в руслах !рек втор,ого т[ш1а немн,ого'числецнь1 и не-
больш.лих размеров.

1рет!тй тйп включает реки сюнгюде и.][олодо, длина их более
300-ъ00 км, 11114р|411а русел 70-200 л' мощн'о'сть руслового аллю'вия от 1

до 6-8 м. 3 этйх рекй (,в зонах алма'3о'но,оного аллю'вия) наи'больтш;те

концентрации алма3ов приурочень1 к верхн]им по|бочня,м перекатов и

центра.||ьнь1м частям плёсовь:х лощин. Ёа распределение алма3ов боль_
.|||ое влиян|ие оказь1вают естественнь1е преградь| (острова, отмели'и ло-

роги). Ёапример, накопления алмазов вь|1ше остров'ов ооь!чно в о-
!0 раз преЁь:ппают средние их ко1{центрации на прямолинейньтх участ-
ках русел' л,и|ценных преград. €ух<енньте уча'стки русла' как правило'
бога,]е алма3ами' чем рас1|]иреннь|е. (осьт рас:матриваемь1х рек могут
бьтть подразделень! на ряд категорий или типов, различающих€9 пФ )(а-

ракгеру распределения алма3ов. Бьтделяются четь1ре_ ти.па кос' описание
которь|х приведено в работе Б. Р. .[1еонова и др. (1966).

Алмазьт баосейнов рет< &1олодо и сюнгюде отличаются как про-
центнь|м соотно[пением ф6рм кристаллов' так и средни1!1 весом. Аля ал'
ма3ов бассейна р. }1олол6 характерен довольно вьтсокий средний вес
кристаллов _12,6 ме, в 6акеййе р. €юнг:оде он рав€н 6-8 ме. Б бас-
сёйне р. йолодо !(!:},1:€[?й.[|Б1 октаэдр.ического габиту^са со'ставляют
3 1,5 у0, ромбододекаэ;рического - 58 0/9 

_ 

и^ пе-р ех^одного (о"д) - 1 0,5 0/о, а

в оасс?тане р. €юнгюде соответственно -2в,5' 49,3 и 22,2о|о.
.Фтмечаются некоторь1е 3акон,омерности в распределении алма3ов

по ра3мерам. 1ак, наиболее крупнь1о алма3ь1 наблюдаются в бассейне
срефего течения р. молодо, дальтше на север' восток и юг 'средний вес
алмаза постепенно умень1пается.

'|1ер'спективьт .&1олодинского района в отно1пении алмазоносности
полпостью не вьтяснень1.

Район верхнего и среднего течения р. молодо и верховья ее при-
токов _ Аалдьтна, .&1уогдана, 1ит_1Фрэгэ и усунку - перспективнь| в

отн,о1пении во3мо)кного вь1явления кореннь1х месторо}'<дений алмазов.
||редполагают' что 'в ким|берлитовь1х телах мох(ет бьтть повьт1пенное
содер}{(а'ние алм азов. Бозрас| кимберлитов' по-в!идим,ому, доюрский, так

как в ни)кнеюр,ских отло)кениях известнь1 находки. алмазов и 14х минера-
лов.с||}тников.

Результатьт детального и3учения прибре>кно-морских кон1гломера_
тов них{невол}кско'го во3раста ука1зь!вают на во3мох{ное вь1явле!{!ие в

районе .[[ено-€юнгюдинского мех(дуречья алмазоноснь1х ким6ерлитовь1х
трубок средне-верхнеюрского во3раста.

Ба,и,более пер.опективнь1 в 0тно,1шени|и вер'оятно1по-_вь1я|вления про_

мь111шленнь1х россышей это районь1 среднего течения 'р. ]!!!олодо, где уста_
'новлень1 повь!.1пеннь1е 'содер)кания алма'зов' и достаточнь1е 3апа'сь1 рус_
лов'ого аллювия.

|[рактинеский интерес представляют так)ке росс_ыпи ни)кних тече-
ний йевьхх притоков }1олодо, ,[|алдьтна, Баар'ки, 1ит-1Фрэгэ, 1[уо1дана и
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}сунку, но они имеют небольтшие запась1 аллювия. |1о другим рекам это-
го района отмечаются низ'кие содерх(ания алмазов.

||ерспектйвьт террасовьтх и пойменньтх отлох<ений в отношении
вь1явления алма3оносности пока не'выясненьт.

Б среднем течении р. €юнгюде и в ни}к'нем течении р. 1\4олодо
целесо'образно проводить поиски на <<водораздельнь1х га.цечн'иках>>.

мопорцунсюшй ройон

}та территщия включает ба,ссейн ни}кнего и среднего течения
р' !!1оторнуньт. 3десь и3вестньт 1Ф;'|Б}(Ф четвертичнь]е аллювиальнь1е рос-
сь|пи алп{а3ов' приуроченнь1е к долине р. &1оторнуньт' Бдиничнь|е находк[1
алмазов 'известнь| так)ке почти на в'сех ее притоках. Б них<нем течени|и
1пирина ее долинь! достигает 5-8 км, в среднем 0,8-2 юм. 1,1!ирина рус-
ла, соответственно' равна 120-200 и 100-120 м; глу,бина в ме)кець на
лерекат'ах -0,2-|,5 м, на плёсах -|-4 ,';т, скоро'сть течений 0,2 м| сек
на плёсах и 0,6-0,7 м|сек на 1перекатах.

Ёи>кнее течение реки находится на площади ра3вития песча{то-гли_
нисть{хотло>кений них<ней юрь|' среднее течение проходит среди ка}бо_
натньтх пород и кембрия; 3десь 1ор'ские образования 'сохранились толь-
ко на мех<дуречьях.

Аллтовиальнь1е 'отлох(ения 1пироко раз'витьт в бассейне реки и п|ред_
ставлень| о,садками русла' п,оймьт и ляти надп,ойменнь1х террас.

0тло>кения пятой террасьт встречаются в ни}|(нем тече,нии р. .:}1отор_
чуньт вплотьдо устья р. Фттох.Б среднем течении реки 'он.и распр0стра_
нень1 только в пределах крупнь1х излучин. Ёаи'более з'ападньтй участок,
где в,стречен аллювий пятой террась!, располо)кен 'в 10 км вь11|пе устья
р. -&1оторнунакаан' 1ерраса цокольная; вь1сота цоколя в нижнем течении
48-53 л''в среднем 50-55 

'',' 
на цоколе лех<ат песчано-глинисть1е галеч-

н|1ку\, [алечники )келтовато-серого цвета общей мощностью !,5-4,5 м-
9 'ни>к:нем течении этой реки галечники перекрьтть! суглинками, в сред_
:н€й 

-'|!90(а1!1и, 
мощн'о'сть {п'фвь1х от 4 до 10 л, вторь1х от 0,2 Ао \'5 м.

Фтлох<ения нетвертой террась| сохранились отдельнь{ми о'станцам.и
на все}1 и3учаемом 0трезке долинь1 до устья р. Бюгэр_}Фрэх. 3десь тер-
ра,са эро3ионно-аккумулятивЁая с вьтсотой корен}{ого цоколя в ни}кнем
течении 36-40 л' в среднем 40-46 м' |1а цо4коле ле>кат галечники мощ-
ностью 1,5-3 л''перекрь1ть1е супеся.ми и суглинками; в ни)кнем течении
их мощность равна 2-.6 м, в среднем 0,3-2 м.

Фтло>кения третьей террасьт развитьт по всей долине р. .&1оторнуньт,
1ерраса так}ке эро3ионн'о-аккумулятивная' вь1сота ее цо'коля в ни}кнем
течении |4-1&м, в среднем 28-32л.Босновании аллювиа./!ьнь1х отло_
:кений ле)кат |'алечники мощност;,ю от 0,9 до 2,3 м. [алечн].|ки перекрь|ть|
суглинками }] песками, мощность которь1х составляет от 1 до 3,5 м. Ёи>ке
устья р. €уорлаах мощность суглинков увеличивается до 8-12 м.

Фтло>кония второй террась! распространень1 в долине 'р. }1оторнуньт
от устья до верховьев' а так}ке в долинах ее пр'итоков Бтогер-}8рээх и
!\{оторнуканаана. 1ерраса эрозионно-аккумулятивная с высотой цоколя
в ни)кнем течепии р. йоторнуньт 3-9 ,4{, 3 с!€.(ттем и'вер.х'нем |0-'14 м.
Ёа п'ритоках р. моторчунь1 вь|сота цоколя 3-5 м.

Разрез отло>кений этой террась1 так)ке начинается с галечников мощ-
постью от 1 до 2,5 м. Ёа мелких притоках русл,овая фация аллювия шРед-
ставлона щебенчато-галечнь|м. материалом. [алечники г1ерекрь1ть| су-
|'л'инками мощностью 1-4 м.

Фтлох<ения пер'вой террась| разв|ить! в долине р. А{оторнунь| и почти
на в'сех ее мелких прито,ках. 1ерраса характери3уется таким )ке строе-
нием' как более вь]сокие. Бьшсота цоколя в ни}кнем течении 0-4 м, в



среднем 4-6 м и в верхнем 2-4 м. 3 ни>кнем течении на цоколе ле-
)кат галеч!1ики мощностью от 1 до 3 л, в среднем и верх!{ем течении -
щебончато-1галечниковые горизонтьт аналогичной мощности. [алечники

перекрыть[ суглинками мощностью |-5 м._ 

Фтло:кенйя поймь1 развить! по всем рекам бассейна р. }1оторнуньт.
111и'рина поймьт в ни}кнем течении реки 2-4 км' в с;ред;1епт 0,2-0,3 кл
и в верхнем |-2 км. ||ойма почти 'везде аккумулятивная'_ только места_
тии на6людается цоколь 0,2-1,5 л. Бьтсота ее равна 1-7 м, а на при_
токах \-3 м. 3алегающие в основании поймьт галечники имеют мощ-
ность \-4 лс; мощность перекрь1вающих суглинков 3- 6 м.

Русловьте отло)кения р]. А{оторнунь{ в н.и)кнем течении (ни>ке устья
р. €уордаах) представлень1 пескам1и' в среднем 

- 
галечниками' в верх_

ней ча!сти 
- 

щебенчато-1галеч'никовь1м материалом.
Аллтовий притокоБ этой реки, ра3мь!вающих юрские отлох<ения'

представлен .песчано-галечнь1м материалом' а притокФБ, 3?а16)(€ннь1х в

районе карбонатньтх пород кембрия, 
-щебен'чато-галечниковь!м. 

А{ощ_
ность аллювия и3меняется от 0,5-1 до 4-5 м в 3ав|1слмост'и от харак_
тера ра31\{ь1ваеп{ьтх пород. Ёаиболее }'1ощгть1е отло)кения приурочень! к
ни}кнему и верхнему тецению реки' наимень1пие-к 'среднему. в русле
реки и ее крупнь1х притоков отмечень1 многочисленнь!е галечно-ще',бен_
чать1е 'кось1' дл'ина их 20-400 л, п:ирина 10-150 л,'вьтсота от 0,5 л,о
3 л в ме>кень; длина некоторь|х кос в среднем течении 0,5-1,5 км-3 ни-
)кнем течении реки кось1 сло)кень! пеэком' в среднем 

- 
галькой и в верх-

нем - щебенчато-галечниковь1м м атери алом. Результатьт :г! ан}ломет!и-
ческого анализа галечниковой фашии аллювия бассейна рассматривае_
мой реки сведень1 в табл' 84' 

1абли ца $4

|ранулометрический анализ отложений бассейна р. йоторнуны (в 
'0,()

Ёижнее течение
(до устья р. 1у'р- €редпее течение 8ерхнее теяение

мелкие притоки сЁд-
него и вершего те-
чсния р. йоторнуны

}1есто
отложенйй

! терраса.
|у)
111 ))

[{ )
1. )

[]ойма
Русло

+
!

ч

ф
+

|

+
!

ч!х
*!^+!+ф|т|!]

\2
15

\о
3

\5
1\
4

6

5
18
28

16

\4
\2

5
1\
2\
6

1
4

13

+
!

10

4
!}

+
!

18

\2
\4

й
70
58

80

4
2

6
12

20
10
10

+
!

5
о

8
6
4

\2
9

*!
*!=
+]*
1!;

Б
5
9
6

5
5

2\
о

+
|

7

3
1

\2
3
7

20

;
во
{10

70

60
70
55
40
40
5\
15

15
\2
15
2о

18
1;з
.)1

10
\2
.! .)

13

13

\2
\4

2

3
5

10
14
15

\\

8

13
17

15

9

37

72

80
58
51

45

53
)о

[!о гранулометрическому составу'галечн'ики ра3новозрастнь]х те'р-

рас мало отлича1отся друг от друга; не3начительное укрупнение мате_

риала характерно для галечников четвертой террась1.
Более ре3кие отличия на,блюдаются в гра|нулометрическо}1 составе

русловь{х отло>кений реки. Б ни}{'нем течении ее русл'овой алл:ов'ий
представлен галечно-песчань|п{ материалом, в среднем 

- 
галечнь1м 1и в

верхнем 
- щебенчато-галечнь1м.

|1о петрографинескому составу русловь1х галечнико.в р. йотор-нуну
мох{.но ра.3делить на два отре3ка. Аля ни>кнего характер'нь1 гальки биту_
мин'о3нь!х и3вестняков и много галек кремней 'и кварца. 3 верхнем от_

ре3ке отсутствутот гальки битуминознь1х и3вестняков и имеются галь-
ки долеритов.



! а6лица 85

1аблица минерального состава террасового и пойменного аллювия р. йоторнуны (|6)

9 терраса [9 терраса

1{инерал

[иркон
Рутил

Барит

нижнее
течение

17 ,\
{,9
0,9
0,5

0,2

0,9
4в 

'524,8
\\,3
2,7
3,6
4,0
Ёо
1

47

нижнее
течение

5,6
0,5

вд. зн.
0,4

Бд. эн.

1,9
Бд. зк.

1,3
23,1
7'7
1,3

вд. 3н.

'Ё
!'7
014

о9

8

среднее
течение

8,2
1,0
0,4
0'4

Бд. зн.

0,3
Ёд. зн.

7'!
55,4
7'9
0,1

Рд. зн'

13!3
3,0
7,0

|2

1\\

нижнее
течение

14,о
1,9

Бд. зн.

))
0,4

вд. зн.

0,6
4в,9
12,2

о,4
12.,0

5,{
оЁ

17

среднее
те чен ие

верхнее
те чение

4,1
0,6

вд. зя
))
в'2
1,5

вд. зн
)))

в2 '|
1\ ,3
0,1
0,1
1,9
оЁ
1,2

10

о9

12,\
1,3

вд' зн.

0,6

0,2
Бд. зн.

50,3
16,0
о,2
0,0,
5,7
3,1.-

5[

оо

6,3
\'5

Ёд. зн.

0,7
Бд. зп.

0,7
0,1
2,[

57,1 .

12,0
0,7
о,7
6,9
|:Ф

1,9
61

\4

5,9
1,0
0,1

Ё]д. зн

0,9

,.
7,7

47',о
9'6
1,0
0,6

4,7
4,9

',)

58

б'4
0,6
0,3
0,2
2'6
'о

вд' зн.

017
56 ,3
7,9
0,5

!д. зп.'5,3

6,3
2,5

45

69

Фэ |

1,0
вд. 3н.

о'2
27,8
'Ё

вд. зн.

0,9
53,4
7,4
1,3
0,3
1,3

Бд. зн.

))
,

,4

2,6
2,1

вд. зн.

0,5
26,3
1,9

Ёд. зн.

0,6
56
12,0
0,5
012
1,,9

5,4
5,3
6

2!

5,9
0,7

вд. зн.
)) ))

4'4
0,9

вд. зя.

4'б
55,3
8,9
1,1

Ёд. зн'

2,1
3,{
8,2

10

19

5'0
1,2

вд' зн.

о,|
6,0
0,3

вд. зн.

1,0
56
16
о,4
о'4
2,0
8,4
4'\

|!

44

416
0,9

8д. зн.
0,2
/ ')
0,2

Ёд. зн.

012
51
{0
0,2
о,2
0,3
5,3
5,2
о

18

!,{э
0,1

вд. зн.

0,7
4,1
99

вд. зн.

0,5
58
12

3,6
Бд. зн'

о,2
7,1
7,7

123

ни)'(нее
течен ие

среднее
течение

верх|]ее
течец ие



Ё
ш
Ё

Ё
Ё

г
!

€остав террасовь1х галечников почти аналогичен составу галечников
ру]ловьтх отло>кений. Фт ни>кнтдх террас к более вь1соким наблюдается
ли1пь увеличение количества кремней и кварша. ||етрографический сос-
тав аллювия мелких притоков непосредственно 3ависит от литологии
размь|ваемь!х пород.

.[/1.инеральнь:й'состав терра,совь1х и пойменньтх отло)кений привеАен в
табл. 85. 1(ачественньтй состав террасовь1х рт пойменнь:х отло>*(ен|ий

р. }1оторнунь1 п,очти одинако'вь|й. Б количестве}1но1\1 отно1пении на,блю-
да1отся следующие 3аконом'ерности.

€одер>кание цир'кона пони}кается от'более вь1'соких терра|с к ни;3!ким'
в галечниках пятой террась| он составляет |7о|1, в отло}кениях пойпцьт
только 5$ 'от о,бщего 'воса тях<елой фракции. (ианита больш:е в древнем
аллювии' 6арпта - в более молодом. |1ироксен и роговая обманка
встречень| в районах развития даек долеритов.

.&1инеральньтй состав русловь1х отлох<ений бассейна р. }1отор'нуньт
более разнообразньтй. Бассейн р. ?!1оторчуньт в ни}кнем течении' вплоть
до устья р. Фттох, входит в предель| циркон-гранат-ильменитовой про-
винци1{. |1о р. Фттох, вь1деляются Аве 'провинци'и: ,ильмен,итовая и цир-
кон-гранат-ильменитовая. Боль:пая часть,среднвго и верхнего течения
р. .:!1оторнуньт входит в предель1 лимонит-,барит-ильмепитоБой про_
в\4нци|т'

Р1з минера[ФБэ€!}т}т}:ков алма3а в аллюв|иальньтх отло}кениях бас-
сейна р. !}1оторнуньт встречень1 пикроильменит' пироп, хромдиоп0ид п
оливин.

|1икроильменит обнару)1(ен повсеместно в галечниках'русла''поймьт
1] терра'с. Ёа:иболь:пее ёго количество отмечено в верховьях р. куогас-
1/луйбус-!!1оторчунь|' в непосредственной близости от трубки. Б первь_тх
10 км от трубки содерх{ание пикроильменита составляет 60-700/0
от общего веса тя'(елой фракции 1шлиха; далее оно ре3ко падает' не пре-
зь|1пая 1-30/о. Ёекоторое увеличение (3-60/9) колинества пикроиль-
менита наблюдается в ни>т(нем течении р. }1оторнуньт,- в районе
Фттохс:<ой и3/'учинь|. Б этих двух районах 3ерна пикроильменита
].1меют крупнь|е ра3мерь1 (2-8 мм)' плохо окатань|' ли1пень1 следов
-дальней транспортировки' Ёа остальной площади зерна пикроильменита
мелкие' хоро11]о окатаннь1е. Ёаибольп:ее количество,пикроильменита
содер}1(ат галечники нетвертой надпойменной терра'сь:.

Расл:ределение пиропа в бассейне р. !!1оторнунь1 неравномерное. !{аи-
больгпие содерх<ания его встречень| в верхнем течении реки1 в непосред'
ственной близости от трубки Аэрогеологическая (500-1000 знаков !1а

на 10 ]2 галечников) ,7 в ни>кнем течении реки - ме}кду устьями рек
Фттох и €уордаах (до 500-800 3наков на 10 /' галечников) ' ||овьттшен-
яое ,содер)кание пиропа в русловь|х отлох{ениях р. 1(уогас-}луйбут_
.&1оторнуйьт связано 'с близостью кимберлитовой трубки в районе
р. Фттох. Б аллтовии остальной части долинь! пир9п- встречается в оди-
ночньтх 3наках там' где оохранили,сь ]покровнь1е (эйкские) илп юрские
образования.- 

А л пт а з ы. Аллювиальньте отло)кения долинь1 р. !!1отортуньт в той
мли ин,ой мере опробовались на алма3ь1. Б результате 6ьтло устат1овле-
но, что повь11]]енное содер}кание алмазов приурочено к русловь1м отло-
}кениям нил{'него течения реки. Б торрасовь1х и пойменньтх галечниках
найденьт ли1шь единичньте кристалль1 алмаза.

!,ля русловь1х россь1пей характерно струйчатое распределение ал-
п{а3ов с очень часть1м чередованием обогащеннь1х и разубох<енць]х уча-
стков (рис. 43).
. Б !!1оторчунском райо'не обнару>кено ,более 15 000 алмазов,^которь]е

и3учены н. в. &1а1аровой, Ё_ }1. !(оролевой и 1Ф. л. Фрловьтм
(табл. 66).
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.! - кар6онатньте породь1 кембрня;
4 - график и3менения

43 [рафгтк колебаний содер>каний алмазов в русловь|х отло)кениях р. йоторнуньт
(в условньтх единицах).
2- песчано-глинистьге образомния нижней торы; 3- аллювий:
содержаннй алмазов; 5 - разрь|внь|е нару11]ения

1(р,исталльт ромбододок?3!!и90окого габитуса, наиболее 1пироко р ас
пространеннь1е,среди алма3ов ба:ссейна р.'&1оторчуЁьт, характери3уютс'1
больтп,и'м ра3нообра3ием' что обусловлено,ра3личнь1ми'видами деформа-
ций. Ёа'и6олее ра,спро|ст'раненнь1й вид - уплощение и удлинение ,по одной
}|з осей 12. 3та ,группа включает в основном округльте додекаэдрь1.
€реди них наблюдали,сь про3рачнь1е кристалль1 'с четко вь!ра)кенной

1аблица 86

|'абитус алма3ов р. ||[оторнуны (в !()

Река моторчуна октаэдр куб

Ёи>кнее течение
€реднее течение

! ..,,1 'а '')| у,ц,л
63,1
67,3

симметрией. Бстренень1 так}ке округльте кристалль1 ,с неясно вь|ра}кен-
11ой симметрией и габитусом с прото\{агматическими сколами' глубокими
каналами 'и кавернами травления.

[руппа октаэдрсв включает т!1ногогранники ясно вь|ра)кен!{ого окта-
?дрического габитуса' которь]е огличаются друг от друга характеРом
строения и ску":1ьптург'ь]ми особенностя:ми. €реди них преобладают кри-
(]3.[|о-]Б{ с неясно вь1рах{енной симп'летрией и га6итусом, с протомагмати-
чески}1![ сколап{и, глубокими кана,цами и кавернами травления.

23в



[руппа октаэдр0в включает ра3личного вида ,много'гранники я,сно вь1-

рах<ен,ного октаэдриче0кого габитуса. среди них ]1ре!!б':-адают |кр1{стал-

ль| с я,сн,0'вь1ра)к'еннь1м ,пластинчать1м строением граней, нередко пред-
ста{вляющие 'оо6ой параллельнь1е ил,и двойник0вь1€ п€!Ф[1к1{ двух или
цескольких, обь1чно нера,вномерн'о р азв'игь1х индивидуумов. по'верхности
граней этих кристаллов неровнь1е' плоские ,или округль1е' им6ющ'ие па_

раллельную или сноповидную 1штриховку. Ёа октаэдрических плоскостях
яаблюдаётся сло)кная'сл'оистость,и треугольнь1е углубления, имеющие
как'бь1 ,3убчатую форму поверхности. в,стречаются октаэдр'иче8кие кр,ис-

талль{ с нер,овнь1ми кубическими поверхностями. 9а'сто поверхность крис_

талл0в корр!оди|рована' 1кавернь1 и к,1наль1 тра'вления глу60ко проникают
внутрь крйёталйа.,[1ля октаэдрических ]кристалл0в свойстве[{нь1 р азлич_

ного в'ида лформаци'и уплощения, удлинения.
(ристалльт кубинеокого габитуса в,стреченьт только в нцх(нем тече_

нии Ё. !!1оторнуны. [рани куба в этих кристаллах о'бь1чно неровнь1е, по'
крыть1 у3ором о1]рицательных тетрагональньтх п]ирамидок' -Бертшиньт 

и

рБбра прфплень{ гранями октаэдра и ромбододека]эдра' обра3ующими
11ирамидальнь|е нарость{ на вер|ш,инах куба и !своеобра3нь|е лесен'к}1

вдоль его ребер. Бётреяеньт два алма3а,кубического габитуса с гладки-
ми гранями.

|(ристалльт д(убическопо габитуса редко им,еют правильную и3омет-

риче;кую ф'р'у, чаще 0Ё}1 :в8}!ёт{аются в виде форм, ско!пеннь|х ил,и

упл,ощенных по одной и3 граней _ил:и осей.- 
Фкраска алма3ов ра3л'ичная. |1розранньте алма'зь! встречень1 в е4(и--

ницахБойн!ов. (ак'правило' онг очень мелкие и^представля|от с0бой
округлй р.мбододвка9дрь{ с гладкими праня'ми. €одер;л<ание про3рач'
'нь1х кри,сталлов 'с включен1{{;1!11{ 11€€(Флько вь|'1пе (17'8%). Фбьтчно они

п,редс;авляют собой,округльте ромбододека,,дрь[ и 0ктаэдрь1 ра3лич}1ь{х

ра'змеров. Б6льтпая часть 0,т|1\{8'3,9Б-.это |непрозрачньте кристалль{'
!-{",р',р',,ц6916 ]}1)( вь1звана 'боль:пи'м количеством включений графита'
€реди ократпенньтх алма3ов |вь!деля}отся дь1мчать1е,и х(елть|е. ра3новид-
н'0сти. йктенсивность окраски 'ра3лич'ная -от 

сла'бой :9ё!0в2тФ_.|[ь1мча-

то1|, ро3овато-коричневой до гусъой буровато'коричневой. Бстреяеньт два
алма3а оли,вково-зеленого цвета' од}1'н ьолубовато-белопо и 'оди'н бледно-

фиолетового.' 
Фсновн ая маоса моторчунских алма3ов представляет со,бой осколки

или пов}}]е)кдег{нь!е (сколотьте) кристалль1. (ельтх кристаллов относитель_
но мал; (26,6%). ||оверхности сколов ,и'меют ,ступенчатьтй или ра'ко-
висть!й и3лом, 'иногда на них ра3витьт скуль'птурь|'

Алмазьт ,38 ,8.'{€А?,й1,1 тйё:с?тт[9Ф€1(их {повре)кдений (аллю,виал,ц9[9 ;[!3-

носа) |встречень1 ли1шь в'н|их<'нем течении р. моторчунь1; 0ни со'ставляюг

7'7о|0' от общего кол,ичества найденньтх алмавов. €тепень износа оче[{ь

сильная; 'и3но1пеннь|е алмазьт имеют почти округлую форму 'с едва на-

меченнь|ми рел,иктами !гра!ней; ребра и ,вер1ш,инь1 оовер11]ен'но стерть1 и

покрь1ть| матировкой; поьерхности йх носут следь| ударов ('серповидньте

трейинки, вь|щербинки, ца'рапинки) .

Бключ,ен'ия наблюдаются в боль1пинстве алмазов; в о!сновном они

представлень| графитом' и3редка Р1стре!!аются алма3ь1'с включениям}{

ол'и,вина, граната й хро*',"'отита. средний вес ?./|:й2_3ФБ 6-1^3 ме.

.[[ юминёсцентнь1е ёв'ойства алм а3ов неодинаковь!. н ами бьтли'исследо'
,',' ььо в,из,ально обнару)кенньтх алма3ов по ни)кнему течению р' мо-
торчунь|; 25% алмазов не дюминесцируют, 26о|о сла6о, а остальнь*е-
сильно люминесцируют,

||роцонт нелюминесцирующих алмазов' -по в' й' Ёемец, еще :вь!|ше'

А-ч |32 алма3ов, найденнь1х им ,визуально, 59 полн0стью не люминесци-

руют, 6 очень слабо.' - Бопрос об источниках алма3ов, питав1пих'и питаюш1их аллювиальнь1е
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р,о'ось|п'и 6аесейна р. }1оторнунь1' еще недостаточно вь1яенен. Б настоя-
щее вромя ,больтшое значение придается кимберл'итам' ра'ополо}л(енньтм в
верховьях р. 1(уогас-}луйбут_йоторчунь|' и ни)кнеюрским вторичнь|м
коллекторам }1 покровным (эйкским)-отло>кениям. Б формировании рос_сыпей в районе'ни>{<него точения р. }1оторнуньт значитёл1ную роль игра-
ют верхнеюрские 3./|й33'Ф}1Ф:€Ёь1е ко'нгломоратьт и <<водора3дельнь1е 'галеч-
кики)>.

Б баооейне р. !!1оторнунь| и3вестна трубка Аэрогеолотическая; по
и]меющим,ся щаннь|м в 9т0м районе м0гут бь:ть вь:я'влены и другие ким-
берлитовьте тела. Аз этой трубки' п'о-видим,ому' поступило не3начитель_
!1ое количество ал'мав,о{в, п1ричем влияние ее на алл}0виальнь|е |отлох{е_
!{|1я р. 1(уогас-}луйбут-}1оторчунь| 0казьтвается пе даль1пе 40-50 км.

Фсновньтм источником 4лмазо,в в бассейне р. !!1отортуны являются
Ёи)кЁё|Ф!'Ф(ие отлох(ения. 9то подтвер'(дается наличием алма'зов и их
минералов1спутнико|в'в алл10в,ии рок' размь1]вающих эти отло}кения. |1ри
этом степень обогащения ал!мазами зависит от интеноивно|сти ра3мыва
последних. на'иболее обогащен алмаза,ми аллювий в среднем течении
реки' где ра3мь1ваются них(неюрские отло}кения. !,оказательством того'
что юрские прибрех<но-морские о,бразования являются здесь основнь|м
источником' слух{ит пре'(де всего присутствие больтшого количества
(7,70ь) алмазов 3 сильнь1м механическим и3носом. 1акой и3нос' по мне-
нию Б. €. 1рофимова (1960)' возмох(ен только в при6рехсно-морской
обстановке. Ёезначительная часть алма3ов в ни>*(нее течение р. йотор-
чуньт приносится р. €уорлаах, размь|вающей,верхнеюрские конгло,мерать!
и 1<(водора3дельнь|е галечники)>.

'|1'овь:тшеннФе :€Ф.{,€!)ка}тие алмазов в русле р. /!1оторнунь] 'связано:
1) с неотектон;ическими !подви)к|ками,в зоне сочленения шлатформьт с

про'гибом;
2) с размьтвом,более вь}соких террас; отмечено, что обогащение алма_

зами проиоходит только та,м' где река п,одмь|вает более вь1сокие террасы;
вл'|1я|1у1е ра3мь|ваемь1х террас |ска3ь|,вае1ся не даль1пе 5-|0 км;

3) с :интенсивнь1м ра3мь|вом юр,ских отлох<ений' в первую очередь
базальньтх грубообломочнь|х с.,1оев;

4) ,с голов[Б11|||| }1|!1г€ткам'и верхних по'бочней перекатов' примь1каю_
щих к'€т!;€}кЁ€Б'Фй з'о,не пото'ка' к центру ;плёсовьтх лощин, а та,к}ке ни)ке
поро'гов' на участках ,русла' зало>кен,ного в, глинисть1х кореннь1х поро_
дах, в карманах и щетках.

Ёи>кнёе течение р. м'.'р,унь! перспективно в отно1пении |пои.сков

россьтпей алма3ов промь11[]ленного 3начения. Фдна,ко 1в |свя3и |с маль|ми
3апаса,ми руслового аллю;вия на этом отрезке необходимо о'про'бовать
пойменньте и террасовьте образования' среди которь|х такх{е могут бьтть
ттайденьт участки ;8 |!!9мБ|11|.т{еннь]м,содер)канием алма3ов.

!1 ш пс н е - /!1 у н с к сл {у & л !}' а' 3 о 
''о 

с 

'{ьс 
|т р о {оо н

Ёа территории этого района располо)кен бассейн ни>кнего и среднего
течения р. |!1уньт и вьтявлень| только аллювиальнь|е роось1пи алмазов.
Река }1уна - левьтй приток р. .[|еньт; ее протя)кенность около 700 км,
1пир,ина ее долинь| в верхнем течени,и \-3 км, в 'среднем 3:5 клс и в
них{нем 2-6 км. [11ирина русла в 'среднем течении достигает 80-100 л'
а в ни>кнем 150-250 м; тлу6;'пна реки в ме)кень 0,5-1,5 л г!а перекатах
та 2-5 л на плёсах. 3десь,рассматри'вается ли1||ь 'среднее и ни)кнее тече-
}1ие реки - ме)кду устьями рек {,ос-1ерюхтээх и (иэнг-Аппа общей
протях(енностью око.по 400 км (рис. 44). [реднее течение р. 1!1уньт нахо-
дится г]а площади ра3вития карбот*атньтх пород кембрия. Ёачиная
от устья р, }1унакаан на водораздель!!ь1х участках сохранились юрские
песчано-глинисть[е породь|' размь|ваемь!е притоками р. }1уньт. Б самом
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Рлс. 44. Рел<а А7[уна в ра'!оне )/стья р. {,ос-1ерюхтээх (среднее течение)

ни}кнем течении реки долина за.цох(ена в юрских песчагто-глинисть!х
отлох{ениях.

9ет'вертиннБ]€ Ф1"'-1Ф|{€ния р. &1уньт 1пироко развить]; он}1 предста,вле-
нь1 образованиями русла, поймь1 и пят11 надпой}'1енньтх террас. Бсе над_
пойменнь1е террась| и},1еют эрозионно-аккуш1улятивное строен]1е.

Фтлох<ен'ия пятой террась1 1пиро1(о развить1 в ни;,кнем течении р. му-
}1ь1; в ее среднем течении он'и сохранились 'ци[пь в крупнот! и3лучине в
районе устья р. 9уостаах_А4уна_юрэгэ. Аллювиальньте отло)кения зале_
гают на {коренном цоколе вь1оотой 65-70 м' на которош{ лех(ат пе'счано-
глинисть1е галечники буро_зеленого цвета мощностью 2-4 ла. [алька
обь1чно мелкая' ра3}1ероп1 |-3 см, в приплотиковой ча-ти нередко встре_
1'аются ва.пунь1 }|естнь|х пород. [алечники перекрь]ть| пес!{ап{и мощ-
ностью 3-5 лс.

Фтло>кения нетвертой террасьт 1пироко развить1 в до.цине р. &1уньт -от низовьев р. &!унакаан до его устья. [алечни'ковь]е отло)ке,ния 3алегают
на цоколе вьтсотой 42-55 л' п{ощн'ость их 2-6 м| галечн14к1] перекрь1ть1
толщей ,супесей и 'суглинков мощностью 2-5 м.

Фтло>кения третьей террась1 р. .[4уньт ра3витьт отдельнь]ми оста!{ца-
ми в излучинах' начиная от устья р. Б1рьтас-}Фрэх и до устья р. !,ос-
1ерюхтвэх; ее 1вьтсота в них{нем течен'ии 2в-32 м' в среднем 25-28 м;
мощно'сть аллю'вия 5-4 м; б6льп:ую его часть (3-3,5 л) составляют
галечники' мень1пую - суглин|ки.

Фтло>кения второй террась1 развитьт на всем протя}кен}1Р1 долипь1.
9ти отло>кения отмечень1 также и на ее |притоках 

- роках [а'с-Билир,
Биллээх, €еве'рнэй и .[4'унакаан. Аллювиальнь]е отлох{ения 3алегают'на
цоколе вьтсотой от 3 до |6 м; наиболь1пая вь1,сота его отмечена ме)кду
устья1ми рек 1ирэхтээх-}Фрэгэ и !(тэнг_Аппа. }1ощно,сть аллювия 'и3ме-
няется от 3 до 4 м в ороднем течении до 12-15 м-в ни)кнем. |1ов,се-
местно в основани|1 аллювия этой террасьт 'залегает галечник; мощность
его 1,5-2 л в среднем течении и 3-5 л в нижнем.

Фтло>кения пер'вой террась1 1пироко ра3вить1 в ,средне1!1 течении р. му-
нь|' в ни)кнем она ра3,в,ита у3кими ]полосами 'вдоль крупнь1х 'и3лучиР'
3ьтсота цоколя 4-8 м. .&1ощность аллювия от 3 до 5 м в среднем тече-
ни14 |1 5-\2 л в ,ни)кнем. Ёа цоколе ле)кат |2./|ё!1Ё[;(]:1 мощностью \-8 м,



|[ойменная фа'ция предста'вле,, 
'',"-"*и' 

суглинками и мелко3ернистьт'
ми песками.

'Фтл'о>кения шойменной терра|сьт !на р. муне раз;вить1 от устья Р. |(иэнг'
Аппа и до устья р. 1,ирэхтээх-юрэгэ л,и1пь в вь;|пукль|х частях и3лучин.
Аалее вв0рх по течению 1г1ойма обра.зует {почти непрерь]вную- поло1су 1}]и-

риной 0,5-2 к''. повсеместно она ра3-вита по п_ритокам р. мунь1.-
Бь:сота ;поймь; ,по |притокаш1 .{{Ф'(1'|4|3€т 2-3 м, по р. А4уне 7-9 .м'.

||овсештестно руслсвая фация слох(еша галечника}1и; их мощность не вь1-

дер'кана и в одно]!1 обна}кении изменяе'гся да)ке от нескольки\ сантимет-

ров ло 2-3 м. |]ойменная ф_ашия превь11пает по мощности _русловую.' Русловьте отлох(ения р. }1уньт в ни)кнем течен'и,и (15-20 км от устья)
представлень{ песками, в среднем-щебенчато_галечниковь1м материа_
лом. Фтлох<ен:ия ]мелких г|ритоков пр'едставлень! песчано-глинисть1ми об-

ра30ват1иями с щебенк0й и редкой галькой. /!1ощность аллювия и'3ме_

няется от 0,5-1 до 4-8 л. ||овьттпеннь1е мощности аллювия приурочень1
к неотектоничоским ,мульдам. Б русле р. муньт отме{ень! 'многочислен_

!,'" ..'","о-щебенчатьте косьт; дл14на их составляет от 10 до 3000 л'
1пирина - от 20 до 200 л и вь1сота - от 0,5 до 4 м'

'[ранулометринеский состав :[3,т1€{[{4(ФБой фации аллювия бассейна

р. &1уньт приведен в та6л.87.
1а6лица 87

среднее течение р. 1$унь: р. ?!1оторяукакан

}1есто отложений

4
;
8

17

10

10

6

ф
+

!

9
14
18

6

5
10

7

6
18
\5
20
{5
14

7о

80
50
50
60
4о
70

;
8

12
(;

+ф
]

7
9

4
!

13

4
!

17

\7
18
10

;
60
49
60

9 терраса
1у })

||1 )
11 ))

[г
|{ойма
Русло

50
65
ю
ю
63
46

38

25
12
2о
25

8
\4
28

10
\4
[2
13
15

9
7

4
5

12

|

16

19

7

5
13
10

6
{5
8

\4
а
6

12

5
а
.)

Аз этой таблиць1 в'идно, ,что галеч1{иковь!е отложения ра3ново3раст-
1{ь|х террас п,оймь1 'и русла близки по гранул'о1метриче0кому составу.
Фтличается ли1ць русловой аллювий' которь|й в ни}кнем течении пред-
ставлен,песчано-галечниковь!м материал0м' в среднем 

- 
галечниковь|м

и вь|1пе устья р. .&1унакаан - щебенчато-галечниковь1м. Более крупно-
обломочйй материал характерен д]|я отло)кений четвертой' террась1.
[ранулометрический состав материала всех других террас и поймь1 очень
сходен мел{ду собой.

6остав галек аллюв'ия 3ави'сит от л'итол'огии ра3!мь!ваемь1х пород.
Б направлен;ии.от н,и3,ких террас к 6олее вьт'соким наблюдается увел'иче-
ние ,содер)кании галек {кремней и кварца. Ёаи,боль,тшее количество п'ослед_
них отмечено |в галечниках пятой терра'сь1 среднего течения р. !т1уньт.

Аллювий ,мел]ких притоко'в отвечает соста'ву ра3мь[ваемь}х коренных по-

род' причем перено,с материала от места ра3мь1ва не превь|'1шает

|5-20 км.
йинеральнь|й состав террасовь1х и [ойменнь]х отл'о)кений пр'иведен в

табл. 63. (ак видно ]и3 даннь1х эт,ой таблицьт, качественнь1й 'состав его
и3 тер,расовь1х и пойменнь]х отложений р. йуньт почти одинаковь|й.
Б колйчественном ооотно1пении минералов наблюдаются следующие о'со-

бенно,сти. .4,ля 'всех те|!а:с и поймы 'в !1и)кнем течении 3а'метно повь1_

2ц0

€рлний гранулометрический состав аллювиальных отло:кений бассейна р. муны (в 96)
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\ абли ца 88

у терраи 1! терраса [[| терраса 1| терраса [ терраса

минсрал

1{иркон
Рутил
.}|ейкоксен
1(ианит
Барит

нижнее
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ц|енное содер)кание циркона' к1Аа|114та' эпидота' граната' ставролита и
сфена. |1оследние при,вносились из развить1х в этом районе юрск[1х от_
лох<ений. ;|[,овьттпенное_ коли'чество |ильменита наблюдается в верхнем
участке р. .&1уньт; вни3 по течению постепенно 'сни)]{ается его содер}ка-
ние, а так'(е роговой обманки |и пироксена. Фтмечено так}ке' что в на-
правлении о-т 'б!олее вь!с0ких тер,ра,с |к более ни3ким увеличивается коли_
чоство устойни'вьтх |минерало|в (ширкона, ста]вролита, граната).

&1инеральньтй состав русловь1х отлох<ений ба,ссейна р. ,&1уньт более
ра:знообра,зньтй. Б ни)кнем течени,и этой реки ]в 'составе тя>келой фракции
преобладает (ир:к6ц-1ранат-ильменитовая ассоциация' 0т устья р. тирэх-
тээх и до устья р. €евернэй-лимонит-барит-ильменитовая' от устья
р. €евернэй и до устья р. &1уна'каан - ильменит-1пироксеновая' вверх по
течению 'от устья р. &1унакаан - ильменитовая. 1'1з минерал,ов-спутников
алма3а в аллю'вии р. ]{уньт обнарух<ень1 пикроильменит' п'ир'0п и хром-
диопсид.

||икроильменит'встречен в,о в'сех 1||лихах и3 ра3нь1х отло)кений; наи-
боль:пее количество его обнаруж€ЁФ;Б русловь1х отлох(ениях среднего те-
чения р. &1уньт и ее притока р..&1унакаан (ло 60/6 от веса тя)келой фрак-
ции).3десь 3ерна эт0го минерала, ра3'мером от 1 до 3 мм'мало 0катань1.
Б них<нем течении р. .&1уньт ра3мерь! 3ерен умень1шаются. !,арактерна
3начительная о;катанность 3ерен. Ёа;и6ольтпее содер)кание пи1кроильме-
нита отмечается в отло}{ения'х четвертой террасьт р. ,}1уньт, где оно до-
стигает 4-5о|о от веса тя>келой ;фракшии 1плцхов. Б более ни'3ких терра-
сах 'содер)кан'ие его умень1!]ает[!1 [Ф ;[Ф1Б1х долей процента и единичнь!х
зна'ков. Б галечни'ках 1тоймьт содер)кан,ие пикр'оильменита оо,ставляет
|-2,|, |плиха.

,|1и'роп обнарух<ен в аллювии всех террас баосейна р. !!1уньт; его мак_
си'мальное количвство отмечено ,в ни}{{нем течении реки' в местах ра3мь!_
ва ,вь1соких террас (,особенно нетвертой) и 'в устье р. [ос-1ерюэтээх'
Ёаи,больгпее кол]ичоство его так}ке наблюдается в галеч,ни,ках нетвертой
те!!ась|] в более н|13к|4х терраса1х 'содер}(ание пиропа постепенно пони_
)кается.

!,ромдиопсид найден только в русловь|х отло}кениях среднего течения
р. !1уньт и 1по р. &1унакаан; он представлен мелким'и единичнь1ми 3ернами
(0,3-\ мм).' '(имберл'итовь1е тела в бассейне р. }1уньт в пределах изученного от_

рез'ка не обнару>кеньт. Ёаходимь1е 3десь минераль|_спутники' п'о-види-
мому' связань| с и3вестнь1,ми улаах-'мун0кими труб:ка'ми, а в ни,'{!!ем те-
чении-и с ни)кнеюрскими отло)кениями.

14сточником минералов-спутников р.'.&[унакаан являются' очевидно'
ким,берлитовьте тела' в на|стоящее время перекрь|ть|е покр'овнь1;ми (эйк-
скими) обравованиями.

Б 6ассейне р. .&1уньт проведено мелкообъемн:ое опРобование. Разве-
дочнь!е работьт осуществлял;и,сь л'и1пь в них{нем течении реки. @ни по_

кавалут убогую ал,ма3он'осность в русловь1х и пой'меннь1х образованцях.
Б результате опр'обования других участков получень1 следующие р9_
3ультать!:" \. Аз галечник0в пятой терра,сь| в райо,не рек 9уостах_}Фрэх и |аас-
Билирэ бьтли взятьт две пробьт общим объемом 4 мз. Алмазь1 в них не
найденьл.

2. [алечни!ки четвертой терра'сьт 6ьтл'и !о'пр,об'овань| в_ пяти пунктах-
Б. й. |1рокопчук0м алйазьт обнарух<ень1 в трех 'пунктах. Б районе устья
р. .||акхорлаах на левом берегу р. 1!1уньт обнарух<ен один алма3 восом
20 ме; в 2 км вьт|пе р. 1ирэхтээ,х найденьт три алма3а общим вееом
24,2 ме. Фстальньте пр1о:бь1 0ка3ались пусть|ми'

3. Фтло>кения третьей террась1 были опробованьт-в восьми'пунктах_
н. А. 11,ейдлером Ёлма.ьт нАйденьт в районе устья {,аа,с-1Фрэх в одной
пробе.
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4. [алечники второй террась1 бьтли опроб,о,ваньт на р. муне в пяти
пунктах. Алмазь: бьтл,и найдень1 в районе устья р. Биля_р-3рэгэ; в бас-
сейне р. 1угут_}Фрэз найден один кристалл.

5. Фтло:л(ения первой террась| р. йуньл опробованьт в одном пункте в
районе устья р. Биллэх; алмазь| не найденьт. 3 'ба'осейне р. (юннюктэх
в двух пРобах м. с. (острюковьт'м найдено четь1ре алма3а общим ве_
сом 30 ме.

6. в галечниках пой.мьт алма3ов не обнарух<ено.
Русл'овьле 'отло)кения р. !!1уньт оп'робованьт рав'номерно; во м}1огих

пробах алма3ь| бьтли найденьт.
|!о результатам опроб,ования в долине р. &1уньх вь1деляют'ся три уча-

стка с !ФББ|:[€[[Б1м еодер)канием алмазов.
|!ервьтй участок в|ключает отрезок р..&1уньт от устья.р' !,о,с_1ерюхтээх

до устья Р. |(урунгнаах протях(енностью около 70 км. [11ирина русла }1а

этом отрезке составляет 80-120 ''' мощность руслового аллювия |-3 м.
3десь алмазь1 генетически свя3ань1 с кимберлитовь]ми трубками }лаах-
.&1унского района' ра'ополох(еннь|'м;и в \50 км 3ападнее.

Бторой участок охвать|вает русло р. }1уньт на отре3ке длиной 50 км,
ме}кду устьями !,ойду'}1уна-1Фрзгэ и Аргаа-1ирэхтээх_}Фрэх' 3де,сь гпи_

рина русла 120-150 ,оа' мон(ность аллювия 0,5-1 л. Алмазьт приуроче-
нь1 преимущественно к пристержневой фации аллювия. 111ирина обо-
гащенной полось| 70-80 л. ||овьтш.тение 'содерх(ания алма3ов на это1!1

участке связано с интенсивнь1м размь|в-ом вь1соких террас.
?ретий обогат:(енньтй унасток' протя'(енностью около 80 км, распо-

лох(ен 'ме>л(ду устьями рек 3сэ-1ирэхтээх и |(иенг-Аппа; здесь алма3ь!
приурочень1 'к'пристре)кневь|м з0нам !||'Ф]Фй(1: ш]|ирина к0торь!х с,ос1'авляет
100-120 м' |4 к головнь!м частям щебенвато-гадечниковь|х кос. |1овьт-
1шенное 'содер}кание алма3,ов в этом районе свя3ано с ра3мь|вом !!и)к-
неюрских отло>кеццй и вь1,соких террас. (ущественное 3начение в кон-
центрации алма3,ов в этом районе имеет рез'кий перегиб продольного
профиля реки' которьтй связан с неотектоничоскими подви)кками. Б рас-
сматриваемо'м районе суш1ествуют условия' при которьтх лепкий матё-
риал вь|носится, а тях(елые минеральт' .включая алмазь|' остаются на
месте.

Бьтл'и опр.обо:ва'нь: прит0ки р. ?}!уньп. Алма'зь: 6ьтлп найденьт по р.}1у-
нака а 1{.

'||,о Р. €евернэй алма3ь|'обнару>кень] лип|ь в приустьевой на'сти реки-
Фдин алма3 весом 1 ме -найден в 10 км от устья; 22 алмаза - в 2 км от
устья и пять алма3,Ф8;8€8Ф1!1 7 ме-в 0,2 км от устья. [арактер ал'мазов
говорит о том' что в'се они .поступил|4 и'3 террасо'вь!х отлох<ений р. &1уньт.

Рдиничньте алма3ь1 обнару>кень| такх{е в русловьтх отлох<ениях рек
(юннюктээх, Биллэх и !,ас-Билир.

Алмазьт, обнару>кеннь|е в районе них(него и среднего течения р. Р1уньт,
не отличаются ме)кду собой. 0сновньте морфологические особенности их
сведень1 в табл. 89.

Россьтпньте алма3ь| очень сходнь| с алмазами их }лаах-][унских ки}1-
берлитовьтх трубок. |1одавляющее цболь:пинство алма3ов }1унского райо_
на представляет собой кристалль! ромбододекаэдрическопо габитуса с
Фтк!}гль|ми граня'ми. !(роме тогю' довольно много Ф:(189'[,!Ф'3, кри,сталлов
переходной и кубинеской форм. Аодекаэдроидь| почти все деформиро-
вайь: по одной из осей симметрии. |1оверхности алма3'ов'в больтпинстве
своем ,екульптцровань1. |(ристалль: с гладкими гранями не о,бнару>кеньт.
Боль:шинств'о октаэдр'ов так)ке деформировано. €имметричнь|е кристал-
ль| .встречаются редко. €рели них п'реобладают кристалль| с ясно вь|ра_
)кеннь|м пла,стинчать1м строением гр.аней, нередко представляющие со_
6ой паралледьнь!е 1.1л|! Аройнглковьте сростки двух или нескольких
индивидуумов. } этих кристаллов ребра неровнь|е или округль1е' имеют
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[аба1 1тца 89

Фсобенности алма3ов р. мунь!
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[! с цо ршя фо рлстл ро в онп я рь'хлых отпло?венш11"
' 

'1 
с|б розовоншя ('л''отоносньох россьопей.

}1атериальт по ,геологии и алм|азоносности' собранные Р. А. Бтгдх<т:е_

8Б|,1!1: Р. Ф. [ала:балой, }1. с. (остртоковым, л, м'--из_раулевь1м'
1у1. 

^,1. 

|!лотниковой , Б' Ё. .[!еоновьт,м' Ф. 1(. €ми'рновой, и. д. Арх<ако-
вь|м и други1!1и, по3волил'и'в како,й-то мере и3учить исто'рию ф'орштирова-
ния рыхлых отло>кений, в том числе и алма3оно'снь1х.

'3 торское вромя те|!:ито!ия |1приленской о:блапсти пр'етерпела 3'нач'и_
тельнь|е колебательные двих<еция' вь1зь1вав1пие тран0гросоии и регреосии
моря. |1о характеру ооадконакопления 3десь вь|деля]отся' четь|ре макр'о_

ритма' и3 которь|х .ках<дьтй состоит и3 трех членов' соотве}ствующих:' а) опусканию района и лраногресоии моря; б)' устойн.ивому морскому
ре)киму; в) шодняти,ю, обмелению,моря и',на отдельнь!х уча{стках' регрес-
с|\|1 и континентальному р а3витию.

Бьтделеннь|е макроритмь| по времени соответ,ствуют следующим эта-
пам ' ра3вития: 1) йи>к,нелейа,сово-ааленскому; 2\ 6айос-батскому;
3) келловей- окоф орлско му ; 4 ) н,и>кнев'ол)&ско. них'немел'о'вому. .

Ё и)кнел ейа сов о - а ал е н скутй'э т а!п. ||ервьтй ма|кроритм осад-
конакоплен,[|{, тт?9}1Ё&ется отло}кениями нил<ней юрь|. Ёа протя:кении
ранней юрь] море' постепенно распро'странялось в глубь платформь|, у_т:
в плинсбахекое время дрони]кло далеко к .западу на ,сотни километров
(рис. 45) . }/стойчивьтй морсцой рех{'им сохранял'ся 'в течение тоарского'
частично аал9некопо времени' к концу которогю м9ре начинает мелеть
и почти 'полностью отступает и.3 лределов платформьп.
' тра,..реосия .моря прои,сходила с северо-востока со сторонь1 8ерхо-
янской геоси}1клинал|1 и повсеместно отра>*{ена фацией галечников' гра_

ву!|я 11 ,песков, 3алегающих в основании мороки,х отло}!(ений. }1-аиболее

др*,!'" ('плйнебахские?) трансгрессивнь1е 
_фации 

развить! -в бассейне

р. 3екит; их аца!из указь1вает на сло)кную об'становку при формирова'
нии трансгрессивной толщи. 3десь наряду с мелководными отло)к€н!{{'
ми присутствуют ллях<е",'е образования' отлощения отчлет1еннь1х 3а'6о.

лочейнь:х лацн и осадки при6ре}кно-морскотю' ти)па.

йзунение |е"рографичес!<ого состава_'гР}бофломочно'го, материала
по3воляет наметить области сноса. Базальнь:е горизонты них(ней юрь1

в :бассейне р. 3екит оформировал|лёь 3а счет ра3мь|ва лермских 0тложе'
пий, которр)*е в начале формирования ни>кней ю,рь: бьтлй повсемест11о

раввитй йа Фленекском и !(уойксйо-Аалдь1н'ском поднятиях'
' и'у,""'е базальнь1х !конг;омератов в верховьях рек €юнгюде та ']\{о-

торчунь1 п0казало' что 0бласти сноса грубообломочн'ого материала'рас-
,ол,}а'',ис" на 3а'паде (левобере>кье р. Фленек), Фднако они ,6ьтли при_

урочень1 к сла6о расчлененной,и вьтровненной поверхности, о чем свиде-

тельствуют кФ!ь1 8ь1в€тривания .и мелкооблощочнь:й материал в конгло_

меоата,х.'Бо время ни)кнеюрокой трансгрессии .&1унское поднятие слу)кило

обла,стьй сно,са. Ёаиболее вьтсокой бьтла его центральная ча'с!ь' сло)кен_

;;; 
_;;;';;;;;;";;7 

.й, 
'..'*" 

ка м и лен ско- а м ги нокого я руса кембрия, ко_

торая и я'влялась основнь1м ,поставщиком материала'
Алмазьт и их минераль1-спутники обнарух(ень1 в ряде мест и приуро-

чень1 к ;грубооблом;Ф'т]ЁБ!й гори'3онтам (конгломерз!'ч 
-т 

гален:ни'кам)'

#ъъйъ;'ьой""" отло>кений последние составляют только неболь1шие

п,роценть1' однако они дол}кнь| включать тот материал' которьтй образо'

вался от размь1ва доюрских кимберлитов. |!о ймеющим'ся дапным' дену-

дационнь|а сроз этих т}убок измерйется в 200-300 л''. }'; раосйатривае;ой террит-ории устанавливаются основные направ'

ле[1ия сноса алма3ов (см. рйс. 45\ из области'современного верхнего те_

;;;;; ;.'м;'ъ;;; прибрех<но-морские зоньт,,располагав1пиеся в бассей_
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Рис. 45. €хема палеогеографии ни)кнеюрского вРемени.

/ - области размыва' сло)кенные ни'<непалеозоЁскими породамп; 2 - о6ластв ра3мыва' сло)кеннще

верхнепалеозойскпм, породами; 3_зоны ни)кне!орских прибре)к[!о-морских фаций; 4_зоны фа'
ций открытого моря;5'-райопы Развития доюрских.кимберлитовых тел; 6-направление сноса

грубообломочпого материала; 7-направление сноса не3начительнь|х масс алмазов; _8_основные
направления сноса алмазов;9-веера'.;:т;':;-"ъ:''* алмазов; /0_усло!ная грдн!ца

нах современнь!х рек усунку, 1иит-1Фрэгэ, муогдан и Баарка. Фб это:т
свидетельствует'состав галечного материала алма3оносньтх тори3о1!тов'
Алмазоноснь|й материал ука3ь|вает на то' что в верховьях€той реки' ви-

димо' во3мо}кнь| от:<рытия новь|х кимберлитовых трубок. причем в этих
трубках алмазь1 долхсньт бь:ть крупнь1ми' так как средний вес обнару_
женньтх 3десь алма3ов сРавпитей|но ,больш:ой (25-50 71е). 

- -
|(имберлитовь]е тела Фленекского, Берхне-}1унского и мэрчимдэн-

ского районов сл.або размь1вал'ись в течоние 1короткопо времени при_
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брех<но-м'щскими течениями' а иногда 'и совер:||енно не подвергались
ра3ру1шению. Ёапример' ореол рассеивания алмазов трубки Аэрогеоло_
гическая не превь11пает 20 км' что подтверх{дается находкам|\ пиропа
в ба3альнь1х конгломератах юрь| ли1пь на этом расстоянии от трубки.

( концу плинобахского времени море распространилось далеко к 3а_
паду и югу' покрь1в восточную часть €ибирской платформьт. Б течение
второй,половиньт среднего:и верхнего лейа,са, а частично и ни3ов аалена,
в пределах .[|ено-Фленекского ме)кдуречья суще'ствовал устойнивьтй мор-
ской рех<'им. Фтло>кения этого времени сохранились только в [-{риленской
3оне, а на 3начительной части 1они смьтть1' 1поэтому достоверную 3апад-
ную береговую линию морского,бассейна трудно установить. ||редпола_
гаемь|е его границь| показань| на рис. 45. Анализ фаций дает основание
предпол'ох{'ить' что в плинсбахское время на этой территории существо-
вали острова' отвечающие центральным частям Фленекского, (уойкско_
!,алдьтнското и }1ун'окого поднятий. !!1атериал ра3мь1ва'этих островов
сл ух(ил поста вщиком грубообломоч ного т!1 атер и а л а.

Ёаиболее вь|соко бьтла приподнята территория 1(уойкско-[алдь|}!-
ского поднятия.3а счет ра3мь1ва этих отло>кеЁий образовались внутри-
форма'цион'ньте алмазоноснь}е,сл'ои плинс6аха бассейнов рек Баарки,
1(юокюрдх<а!{а |\ {,арьтйалааха. 1ак как в нас"оящее время на террито-
рии }(уойкско-!,'алдьтнского поднятия и3в0стнь| только единичнь]е ким_
берлитовьте тела' не содер)кащие алма3ов' то слодует продолх(ить даль_
нейтпие поиски кореннь|х месторо>кдений.

}спюйч,ивьтй морокой рех(им сохранялся ц на протях{ении ни}кнего
аалена. Фднако прнсутствие просл0ев гру6озернисть|х песков в верхах
яруса свидетельствует о начав1шемся обмелении моря.

3 целом в эп'оху устойтивого морског0 ре>л{има бьтли неблагоприят_
нь!е условия для накоплен'ия грубообломочного материала' который мог
бьт слух<'ить вторичнь]м коллектором алма3'ов (за исключен'ием |(уойк-
ско-Аалдьтнского района).

- 3поха-п'однятия и отсщпления моря началась у)ке в них{неаален'окое
время; она характери3овалась более з[|ачительнь!м привно,сом обломоч-
но;го материала ,с су|ши' постепенной сменой глинисто-алевритовь|х отло-
;кений песчань]ми.

Бо второй полови'не ааленского времени море покидает огр,омнь1е про:
етра|нства (ибирской плаформы, полностью отступает с Бил,юйской си_
некли8ь| далеко к северу.

Б бассейне рек йоторнуньт, €юнгюде, молодо на фаунист|{1!€€к! Фха-
рактеризованнь!х отлох(ениях них(неааленского во3раста залегает т0лща
песков, имеющих континентальный облик. Б разрезе толщи 'преобладаФт
ко,сослои'сть|е разности песков и песча,ников; часто по ра3.ре3у.наблюдает-
€9 !€3:(8я смена неслоисть!х массивньтх песчаников ко'сослои,сть1ми пес_
ками. Формирование этой толщи песков проиеходило' по мнению
Р. Ф. |ала6,аль|' в условиях резкого о6меления и опреснения моря' кото-
рое вскоре отступило к северу.

Б бассейне р. Буор-3окит в верхнем аалене море, 3начительно обме'
"'1ев' суш{ествовало' видимо' все время' |{ривнос обломочного материала
с областей сноса 1нёсколько усил'ился. Фднако условия осадконако!пления
(общее прогибание района и' незначительное,поднятие областей сноса)
не бьтли благоприятнь| для нак0пления грубооблом,очного материала' в
том числе алмазоносного. }(р,оме того' основная маоса сносимого мате-
риала привносилась с юга.

Байос-батский этап ра3в*1 т|1 я. Бторой макроритм осадко-
накоплен'ия начинается трансгрес'сивной толщей байосского ] возраста.

1 в. А. 3ахрамеев и 3. Б. |(отшелкина считают' что низы этой толщи имеют аале!{-
ский возраст
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}стойчивьтй мор'ской рех<им продол)кался в течение' ни)кнего бата.
Б верхнебатское время ре}ким морского бассейна ре3ко менялся' проис-
ходило обмеление моря и его отступание из пределов платформьт. [1аибо-
лее отчетливо тран'сгрессивная толща вь1рах(ена (по данньтм Р. Ф. [ала-
бальт) в обна>кениях правого берега р. .[!еньт, ме)кду пос. (ьтстать1м и
устьем р. !!!эн:гкэрэ. €евернее, в бассейне р. Буор-3екит' где в аале}1с1кое
время сущоствовал мелководнь:й морокой бассейн, байооские отло)ке-
ния представлень1 светло-серь1ми песками с часть|ми прослоями алевро;
лито1в и и3вестняков.

,3поха устойнив'ого мор,ского ре}кима повсеместно отра'<ет{а толщей
алевр'олитов и глин ,со стя)кениями |1 пластам'и и3,вестняков; их форми-
рование происходило в у'слов'иях глубокого моря. }словий для накопле-
ния грубообло'мочньтх осадков (галеннико;в) в пределах районов соврё-
менн0го распростра'нения алеврито-гли'нисть|х отло>кений не существо-
вало. 3ти отл]о)кен,ия беспер.спекти'внь1 в отн,о1пении алма3оносности.

,3поха поднятий и регрессий моря в1'орого макроритма отра)кена в
разре3ах толщей пес|ков и песчаников. .Р1ощность ее на мь|се р. !,оруонг-
;ки до'стигает 60 л, в 'баосейне ,р. &1оторнуньт 30-40 м, ь 6ассейне рек
.&1олодо, Буор-9екит и 3лэтшбийэ толща морского о6лика с очень редкой
фауной и,ноцерамов достигает 50-60 л. в вер,хней ча'сти разре3а батских
отлсх<ен,ий на в'сей территор'ии 3алегает кооослоистая толща песков,
сформирова1в|[шаяся в континентальнь[х условиях. 1(аких-либо'галечнико_
вь|х прослоев и дах{е грубо3!ернистьтх песко:в в 31Фй толще не обнару_
х(ено. Бидимо, в период ее формирования обла'сти сноса претерпевали
}1е3'начительное поднятие' и в 'предельт рассматриваемо'го района привно-
сился в основном мелкозернистьтй материал. 9словий для формирования
ооссьтпей алш!2зов не суш|ествовало.

|(елл,о'вей-ок,сфордский эта п р а 3 в ит ия. 1ретий этап ра3-
'вит|1я охвать1вает келловей,ское и' частично' оксфордское время. 1(ак
у)ке отмечалось' 1к ,концу батского времени ,море в пределах восточной
0краины €ибирской платф.ормь: 6ь:ло мелководнь|м; во3мох(,но' на неко-
торь|х у[|астках дно его вь!ходило на дневную поверхность; однако зна_
чительнь|х ра3мь|вов батских отлох<ений нигде не устан'овлено.

(елловейские отло}кения сохра]тились не повсеместно; наиболее пол-
ньтй их разре3 опи'сан Р. Ф. [ала6алой в 'бассейнах рек 3логтц6ийэ и Бьт-
чь|кь1. 3десь вь1деляется траногрессив'ная толща песчаников, алевролитов
и глин устойн,ивого морского ре)к,има и толща регрессивнь1х осадков'
представленная ко,сослоисть|ми песчаникам'и' рех(е алевролитами.

Б ,бассейне р. Арьтлаах'€ээцэ келловейские 'отло}кения впервьте бьтли
опи,сань] ю. и. .Р1инаевой. Р1х, по-видимому' мох(но отн'ести к осадкам
трансгреесивной серии. (елловейокие образован'ия не3начительной мощ-
ности (2 м), в которь1х обнару>кень1 алма3ь|' установлень! нами по ручью
€вра.тпка'€ээн9; они относятся к осадкам тран'сгрессивной эпохи.

14:зунение 1петро|графицеокого,с,о1ста(ва грубообломоч!ного материала
ука3ьтвает на то' что сно;с его {происходил с 3ат\а|да и северо-3апада с
территории современнь1х Фленекского и |(уойкско-Аалдь!нского подня-
тий. Ббль:пая часть материала претерпевала не3начительньтй перенос;
в с'оставе щатериала много местнь|х (юроких) пород.

1олща, формировав!пая'ся в эпоху устойнивого морского ре'(има, со-
хранилась только в ба,соейне рек 3лиэти:6пйэ тц Бьтчьткьт. Фсадки отой
фашии ли1!]ень! минералов-спутников алма'3а.

3поха поднятий и о,бмеления моря отрах(ена толщей о)келезненньтх
алевролито,в' сохранивтпей'ся только в ба'ссейне рвк 3лиэтибийэ и Бьт-
чъткь|. €зратигра,фическое поло'(ение слоев и литоло1гия !:егрессивной
толщи позволяют соп'оставлять ее с аналогичнь1ми по стратиграф]ическо-
му 3алеган'ию отлох{ениями 'песчанико'в и алевролитов в районе поселков
Булуна и 9екуровки, в которь|х найдена фауна келловейского и оксфорл-
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ского во3раста. Регреосивная толща континентального облпка, ха!акте!:
|!,ая дця 3авер1паюцих [1астей ра.3ре3а о,бразо'ва|ший пер,вого и второго

ритмов осадконакопления' в ра3резах отло}кений опись|ваемого ритма
отсутствует; это объясняется 3начительнь1м ра3мь1вом северо-восточнои
части €ибирской платформьт, последовав|||им вслед 3а поднятиом терри-
тор,ии и отступлением моря. Б период ра3мь|ва' проис_ходив1пего' видимо'
в конце них(него и' во3мо)кно' в начале вер|хнего оксфорда, бьтла размьт-
та не только п,редполагаемая регреосивная толща, но и более древние
слои.

14з еохрани:81]][)(€[ отло'(ений третьего макроритма в отно'щении во3-

мо}кн0го вьтявления алмавов перопективнь1 ли'11]ь базальньте горизонтьт
трансгроссивной эпохи; другие отло)кен'ия представлень1 тонко3ернисть1_
йи файиями. !,а>ке в трансгрессивной 1Ф./1{€, кроме базальньтх просло-
ев' 'нет галечников и конгломерато'в' которьте могут бь:ть коллекторами
алма3ов. 3идимо, 0бла6ти сноса не претерпевали 3начительнь|х подня_

тий; в предель| рассматриваемого райо'1а |1!}|Б}{Ф,81,|./[€я тольк0 тон1{о30!:

}тистый йатериал; здос' отсутство1вали усл,0вия для формирова}1ия гру-
бообломочнь|х отло)кений' в которь]х могли 6ьт концентрировать'ся

"-Ё:#;'ъ;*!#Ё*;о"рде море покинуло пр едель1 опись1в аемой терр ито-

рии. начай,ся этап к0нтих1ентальн0го развития6трань!, в конце которого
обо азовал ась,кора вь|'ветривания. по'следняя впервь|е бь1л а описана нами
в [962 г. в бассейнах ре; Арьтлаах.€ээнэ, ввра1пка-соэнэ, 3лиэтибийэ ух

3екит (|1рокопнук, 1965) . (ора вь1ветри.вания ра3в'ита на различньтх го'

риз]онтах келловея тт 6а1а и пърекрь1та них(невол}('скими образованиями'' Ё их(.невол х( ский-ни>к,немело,вой эташ р а'3,вит||я. в на]

чале' них(неволх(ского врем!ени в предель{ данной территории прон'икает

море.'1рансгрессивная толща этого макроритма -начинается базальньтпт

алма,3оноснь1м ни)кневол)кским конгломератом. море не 3аходило дале_
(Ф.1Ё8 запад' и 0го береговая л|1т114я соответствовала 11а юге еовремен_

нь|м вь|х0дам ни}кневолх(,ских отло>кений на древнюю поверхность' на
севере море 3аходило' по-в|'!дицчму, далеко !!а 3апад, о чем 'свидетель'

ству|от находки верхн;юрской (?) фауны в ксенолитах трубки об1ач9!:
ная. о,бласти сноса поставляли сравнительно мало материала' что под_

твер,х{дается не3начи;ельной мощностью грубообломочнь1х прибре)кно-

морских образований.
^Ф,садки 

устойнивого морского ре}кима 0бра3о,вались в ни)кне_ и верх_

неволх(екое время; он'и не содерх{ат грубообломочнь1х алма3оно'снь1х го-

ризонтов.
' Регрессия моря началась в верхневол>кское время; море отступало с

юга на сев9ро_в,осток. Алмазь1 'и 
_их, 

минераль|-сггутники в песчаной ре:
гресои,вной !олще й" 

'о",ру*ень|. 
Алмазоноснь:й материал и3 трубок

сюда не по'ступал. Ёа севере морской бассейн сохранял'ся -[,Ф в?.г{3н)ки1{'

ского века. Бозмо>кн'о, морём бйа перекрь1та терр_и:ория оле1{екск0го и

(уоакск'_д''д,'"Ё{Б]' й6дй"й",:. на.1од|<а в. д.'мийа1певь1м (1959 г')

в'"йенолите трубки 0бнах<енная остатка ростра белеменита верхнеюр-
81{Ф|Ф _-- них(немел0вого 'во3раста' видимо' говорит о том' что 3десь море

существовало еще в них(немеловое время.
Р1з кайнозо.йски! ,]"'!,й"ййа наиболее древними в пределах ||рилен;

ской алмазоносной области являются <<в@АФРа3дель11ь1е галечники>>

верхненеогенового (?) возраста, ус.повно относимь1е к табагинскому гор|{-

3онту; эти галечники'довольно сложнь|е; в их составе мо)кно' видимо' 
_вь1_

делить несколько ра3ново3растньтх обра-зований',- неоАинаковь[х в генети-

ческом отно|пени;. (акуст!новлено работами Ё. }4' [огиной в бассейне

рек мархи и т1онга, наиболее древние и3 гори3онт'ов галечни'ков являют_

ся мостнь|ми отло)кен|4ям\4' сформированнь|ми относительно ко'ротким]1
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водотоками' .раамь|вав[шими древн|ою кору выветр]иваг|ия. Благодарятектоническому поднятию территории в конце нео!ена-,в начале чет-
э:ч11]1":9 - 

времени прз соответству]ощих климатических услов'иях
( боль1па я увла}к!!енность) резко повь1силась эро3ионная деятельность во_
дотоков' которая привела к сносу продуктов ра3ру1пения' накапливав-
!пихся до этого в сп'окойньтх тектонических ус.:|овййх. |!ото'ки энергично
действовал,и на больтших площадях и со3дали обгпирньтй галечниковьтй
:плейф, охватив1||ий всю в'осточную окраину платфорйьт. [алечники,этого
времени ле)кат на наклонной поверхности' на а,бсолютнь:х отметках до200-300 м; они сло)кень| местнь|м материалом' состоящим и3 гальки
устойнивь:х к вь1ветриванию пород (окремнельте' породь|' кремни' кварш).Ёа отдельнь|х участках близ кореннь|х или в1оринньтх источников
ал}1азов эти галечниковь1е накопления могут 'бь:ть весьма перспективнь|'
та'к как образовались по'сле длительн0го этапа господства денудацион-
нь|х пр'оцеосов' к'о'гда м|огли вьтсв'ободитыся з'нач'ителынь!е 'количеспва
алмазов. Фни сло>кеньт устойнивь[ми компонентами, что свидетельствует
о ,ра3рушен'ии'и вь|носе всех легкора3ру|шаемь!х минералов и о соответ_
ственнбм о'бо:гащении россьтпей. 

_

[аленники, 3алегающие на,более ни3ких уровнях, мох{но раосматри-вать как террасовь!е о6разования; их простра1тственное разме|цение по3_
воляет в какой-то мере наметить конту]ьт древней гидросети (рис. 46).
}1ох<но п!едполох<ить' что' помимо !. /!еньт,^,цотбрая о.6разовалась 3на-
чительно-ранее, существовала еще 0дна река с близким направлением
течения..Ёа существование меридионального чт!езка этой реки впервьте
ука3&|| [. Ф. "}'|унгерсгау3ен (.[1унгерсгаузен, .[|еонов, 1959)| он выделял
ее как древнюю протоку р. .[еньт; вме'сте с тем есть основание считать
ее самостоятельной. |!о-видимому' эта река образовалась 3а счет слия-
ния древних водоток0в ,на месте рек 1}1уньт, .&1оторнунь:, €юнгюде и йо_
лодо, а 3атем^протекала в бассейне современнь1х рек Буор-3екит и 1'аас-
3скит. Б р. Фленек она впадала в районе усть[ р. (-элймэр. 3 пользу
этого предполох{ения указь1вает ряд фактов' в первую очередь мощность
и вещественньтй состав аллювия древней дрлинь|' отличающийся от ана-
иогичнь!х отло>кений р. ./!енът. €рёдъ|ие мощности аллювия лревней до-
линь: 2-5 л' долинь| .||еньт 30-50 л.

Аллтовий ,[{еньт преимущественно песчаньтй. 3алегающие в основании
песков галечни'ковь]е гори3онть1 маломощны (0,5-1 м); аллювий древ_
ней долиньт представлен галечниками больтшей мощно'сти (до 2 м и'бо-
лее), равной мощности галечника рёк }1уньт, .&1оторнуньт, €юнгюде и
.[![олодо, за счет которь|х и во3мо)кно ее образовани6.

|1осле предполагаемого впадения в нее р. .:!1уньт появляются тальки
чернь|х битуминознь|х сла'нцев' и3вестнь1х в ,бассейне р. /!1уньт в корен-
ном 3алеган,ии; после впа,ден,ия р. .&1оторнунь| увеличивается количество
гальки серь|х среднекембрийских и3вестня'ков' а роль гальки сланцев
заметно уменьтпается; в бассейне р. €юнгюде гальки сланцев совер1||енно
не обнарух<еньт. |1осле впадения р. }1олодо вновь появляется гал|ка би-
цмино3нь1х сланцев и трапп'ов' приносимая и3 среднего течения р. йо_
лодо.'[акая 3акономерность бьтла бьт неестествен на'для древней протоки
р. .[|еньт, в которой ре3ко преобладает материал' мигриру}ощий йз вер_
ховьев ее бассейна.

.,[{роцесс обогащения аллювия алма3ами существовав[|]их рек проис-
ходил главнь|м образом 3а счет разру]шения более древних п!9мё)к}то9:
нь]х коллекторов и описаннь1х вьт1пе <<водора'3дельнь1х галечников>. Ёа
это прех{де всего ука3ь|вает состав галечного материала, в котором най-
деньт алмазьт. Б галечнике присутствуют главнь1м образом гальки ра3но-
|{ветных кремней и 1кварца' неи3вестнь|е в коренном 3алегании на эт,ой
территории. }становлено, что наибольтшие находки алма3ов связань! с
галечниками, в основном состоящими из галек кварца и кремня
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- Рис. 46. ||алеогеографивеская схема пеоген-ни)кнечетвертичного времени.

, _ мё.'(дуречья' с,]о'!епвые карбонатнь:ми породами палео3оя; 2 * мея(дуречья, сложенныё перм-
скими терригенньгми о6разованиями; 3_ме)|(дуречья' слох(ен1|ые траппамц; 4-скло|]ы и ме]кду_

речья' сложеннь|е [!и)кне!орскими осадками; 5 - склоны п междуречья' сложеняые средне-верхне-
юрск|{ми и меловь|ми образованияйи; 6 _ плоские междуречья с покровнымн о6разованиями; 7_
кимберлитовые трубкп; 8 _ 1орские конгломератовь1е горизонть! с у6огой алма3оносность:о; 9 _
юрские гори3онты с повы]денной алма3оносноеть|о; /0_речнь|е долинь!; 

'/_направление 
течен|[п

рех1' 12- основные направления сноса
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{,арактер минералов-спутников алма3а так}|(е говорит о том, что они
претерпели перенос,и неоднократное переотло}кение (мелкие размерь| с
сильнь|м меха}'ическим ивносом).

|1о-видимо[}, в западной части терри.1'ории существовали древние
толщи аллювия' р а3мь1вав!шиеся верхненеогеновь1м,и реками. 9асть алма_
3ов пр'ивносила'сь такх(е за счет ра3мь|ва них(неюрских базальнь:х у1

внутриформацион,нь1х,галечников и конгломератов.' Рерхнеюрские алп1а-
3оноснь|е конгломерать]' по-видимому' не поставляли алмазов в эту древ_
нюю долину' так как почти не бь:ли обна>кеньт. Ёе исключено' что часть
алмазов поотупала,ив трубок €редне.йол0динского райопа.

1акой план гидросети и области сноса алма3ов сохранился' видимо'
до 9ерединь1 них(нечетвертичного времени.-Б середчне }|и}кнечетвертич-
ного времеци, в свя3и с интец,сивньтми дифференцирован1!ь|ми поднятия_
ми на северб..востоке,€и'бирской платфорщь!'' проиоход|\1;\1 глубокий эро_
зионньтй вре3 и перестройка гидросети. 3тн подЁих<ки'Ё пределах 0ле-
некского цоднятия привели к тому' нто 1м1уно_1(элимэрская. древняя
,1ол|тна бь:ла раснленена на дра отре3ка (рис.47).||ервь:й отрезок' кото-
рьтй со6лрал ,бассейньт рек }1уньт, .&1оторнуньт; €юнгю Ае и."&1ололо, стал
впадать в р. .[|ену в районе пос. €иктэ.к, второй - в р. 3екит и 3атем в
р..[|ену в районе пос. Булун. Фётальньте ее участки прёвратились в сухие
омертвев1пие доли!|ьт.

,Б свя'зи с перестройкой реиной сети изменились- и путц миграции
алма3ов' во многих 9дучаях эти гути бьтли сокращены. Река йуна эро'
дирует в среднем течен'ии'базальнше алма3оносньте-гори3онтьт я'и>кней
юрь|' за счет которь|х ал-маЁами о-б,огащаотся аллювий современной чет,
вертой те_р_рась1.

Река йоторчуна ра3мь1вает них(неюрские алмазоноснь|е отлох(е!{ия,
а в верхо,вьях - кимберлитовую трубку Аэрогеоло'гическую. Б ни>кнем
течении реки алма3ьт начинабт поступать за счет разру11]е1{ия них(не_
вол)кских алма3оно'сньтх конгломер атов.

Б бассейне р. €юнгюде ра3мываются ни)|{не-. и верхнеюрские алйа-
зон,оснь]е конгломерать1. и <в9дораздельнь[е галеч|1ики>. Река }1олодо
ра3мь|вала не только них(неюр'ские .алма3оносные гори3онть|' но и ким_
берлитовь1е тела..Алмазы в основном привносились с ме)кдуречья Фле_
нека и [алдь:на (левого притока р. йололо)' на что указьтвайт находки
алма3ов и минералов-спутников (|. Ф. !,органов). Б бассейн р."3ейит
алмазьт поступают в ос1{овном из <<водораздельньтх галечников>>' и ли1пь
незначительная часть - из юрски*._образований.

Ёачало среднечетвертичного времени характерйз}ется !€3:(им о)кив_
лением вреза. Бозрастание энергии водотоков приводит к о}кивлени}о
сноса ц во'3мо)кному накоплени!о алма3ов в. приплотиковой части аллю-
вия так т{а3ь1ваемой беотяхской террасьт. Фстальная-чаеть аллювия этой
террась1; обьтчно песчаного' характеризуется'спокойнь:ми условиями на_
копления.

€ серединь:- среднечетвертичного отдела до современного времени в
|!рилен:кую область спуекались с Берхоянья леднйки. 3ни неоднократ-
но тесн-или р. .[|ену, 3аставляя менять.ее русло, и дах{е подпрух<иБали
реку, обра;зуя застойные'бассейпьл (.[{унгерсгау3ен,.[[еонов" 195э).3похи
оледенений мало 1благоприятньт для образоваЁия россьтпей, а обтширньте
подтопления приводят к накоплению мощнь1х толщ очень тонких осад_
ков. Больгшой интерес представляют отложе'ния эпох ме)кледниковья.

Б нача,те верхнечетвертичного времени (саньтяхтахское или ка3анцев_
ское ме)кледниковье) реки !!1уна и йоторнуна' по-видимому' прорь|вали
у3кие мех(дуречья' существовав1шие мех(ду древней долиной и р. .[|евой;
и приобрели вид обосо,бленнь|х дол,ин. Берховья рек продол}кали осваи-
вать междуречньте пространства. 3 свя3и с этим, естественно' и3меня-
лись п области п'1та|1|1я алма3ами.
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Рис. 47, ||алеогеографическая схема середины нижнечетвертичного времени.

-.тме)к.!'}!ё9ья, с.,!ожен|1ые карбонатными породами палеозоя; 2_ме>кдурепья' сло)кевные перм-
скцми терригеннымп 0тло'(ениями; 3 _ ме)кдуречЁя' сложеннъ!9 тРаппами; 4 _ склопы п мехду-
речья' сло}кенные п!|я(неторскими осадками; 5 _ склоны и мех<дуречья' сложенные средне-верхне-
торскими и меловь|ми о6разованиями; 6-плоские междуречья с покровпым[{ о6разованиями; 7-
кимберлитовьте трубки; 8 _ !орекие конгдомератовь|е горизонты с убогой алмазопосность1о; 9 _
[орские горизонты с повь11]]енной алмазоносностью; 10_реинь:е долинь!; ./1_направление течениЁ

рек' 12_ основнь:е направления сноса; .13_6рошенньте долинь:



Бзто вр9у_я р. мун9..ра3мь1вала в своих верховьях кимберлитовь:е
тела }лаах-&1унского района, о чем свидетельствует увеличение содер-
)каний минералов-спутников алмаза в отло>кениях третьей террасы йо
-равне!{ию с нетвертой. Ёаходимьте 3десь зерна пикроильмен:тй обь:чно
имеют ,крупнь[е ра;3мерь1; пироп мало окатан' иногда [? €|@т поверхности
наблюдаются следьт скульптур. Б бассейне р. .[4оторвуньт облас}и при-
вноса алмазо,в остались пре'{ними.

Б формировании россьтпей р. (юнгюде большую роль в это время
играл14 верхнеюрские конгломерать!; однако их влияние распространя-лось только на среднее течение этой реки, ни)ке впадения р. }лахан-
Фрусуоки; по-видимому' последняя и поставляла алма3ь1 из верхнеюр_
ских конгло-мератов. Б бас:ейне р. 3екит области ра3мь1ва оставались
пре)кними. Ёезначительное количество алма3ов поступало и3 <<водораз-
дельнь1х галечников>> и из юрских отлох<ений.

Б середине верхнечетвертичного времени' в свя'3и с наступление[(
натарского (зьтрянокого) ледника, с Берхоянья пр,оизо1пло подпру}ки_
вание р. .[{еньт (,[|унге_рсгауз-е_н, ./{еонов, 1959). Фдновременно подперть|ми
оказались долинь1 .&1уньт, }4,оторпуньт и А{олодо. Бодьт протшли чере3
бротпенную древнюю долину (рис. 43)' однако в бассейн р. 1(элимэр они
не поступалщ а на.лравлялись к р. Фленек чере3 древнюю долину р. кю-
1'шнгде и в .[|ену чере3 долину р. 9екит.

Б бассейне .[уньт, .&1оторнуньт, €юнгтоде и }1олодо в ре3ультате этого
п0/(топления накопилась мощная толща суглинков (10_20 л). €евернее
р. }1олодо, в ба,осей,н,е рек Буор-3екит, (ют:онцде, йа роках ?аа'с-3окит
и 3екит их воднь!е потоки бь:ли активнь|ми; здесь сформировался нор;
птальнь:й аллювий, в основании которого 3алегают галечники';,перекрь1_.
ть!е песками; галечники алма3оноснь|; исто.!ником алма3нь|х россьтпей
являлу1сь в основном <<водора3дельнь1е галечники>> и алмазоносньтй аллю_
вий вьтсоких террас.

Б конце верхнечетвертич'ного времени' в свя3и с отетуплепием дедни*
ка' речная сеть приобретает современнь|й о6лпк.

Алмазьт поступа]от в аллювий 3а счет ра3мь1ва более древних про-
ме)|(уточнь!х коллекторов' в том числе и более древних четвертич}{ь1х
аллюв}!альньтх образований и кореннь1х месторо'{дений алмаза.

Ф>кивленная эро3ионная деятельность' свя3анная с новейтпими текто-
- ническими поднятиями, способствует бьтстрому разру1пению древних ал-

мавоноснь1х отло)кений. €овременная эпоха благоприятна в отно1пении
формирования россьтпей.

€ледует отметить некоторь|е ра3личия в представлениях исследова*
телей отн,осительно истории.формирования кайнозойских россьтпей.

,|1рив'еденньте нами даннь!е пока3ь1.вают' что' несмотря на боль:шуто
слох(ность кайнозойской истории ра3вития и смень1 существен].1'Ф !33.11и{_
нь1х по условиям эпох' участки' !где происходило образование россьтпей,
территориально очень тесно связаньт с питающими их источниками (ко-
реннь1ми и вторичнь1ми); кроме того, в]е наиболее 3начительнь!е россь1пи
свя3ань1 с этапами о}{ивления эрозионной деятельности.

[. Ф. "г|унгерсгау3ен вь|сказь|вает несколько иную точку зрения. ||о
его мнению' в средне-верхнечетвертичное'время в ре3ультате 3атруднен-
яого стока во время оледенений,и тектонических двих<ений образовалась
огр,омная система древних скво3нь|х долин' д:3д9|@1{|1)(€я частью гляцио_
обсеквентнь|х долин. 3та система долин оконтуривает весь северо-восток
платформьт. Б указаннь1е древни,е долиньт пра-./1оньт стремились потоки'
дренирующие алмазоносную провинцию платформы и вь1носящие алмаз-
содер}|(ащий материал. |1оэтому вся полоса этих древних долин является
наиболее перопёктивной алмазоносной областью на северо-востоке плат_
формьт. .[|,ействительно' в ряде мест именно в этой поло,се древних долин
отмечаются обогащенньте алмазами участки современньтх русел рек
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Рис. 48. €хема ревной сети в верхнечетвертичное вРемя.
, _ ра1:1он подпру'(ивания р. лень! ледником (по даннь!м |. Ф. ./[унгерсгаузена)1; 2 - участки русел
рек с нормальпым течением; 3_участки русе"т рек' затронутые подтоплением; 4-направление

.|.ечений потоков
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(€юнгюде, "&1оторнуна, 3екит). Фднако это объ4сняется совпадением в

располо>*(ении древних долин с окраинной зоной платформьт' где на днев-
ную поверхность вьтходят либо алма3оноснь1е горизонть1 юрьт, либо
}{еоге}1овь|е (?) галенники. 14менно за счет размь|ва этих древних коллек_
торов происходит питание русловь1х россьтпей. €ам >ке аллювий пра-
,г[еньт, формировав:шийся в условиях затрудненного стока' перспективен
не более, чем современньтй аллювий: р. .[|еньт, в котором неи3вестньт
сколько-нибуАь знанительнь]е концен'['рации алмазов.

эпохи ооЁмиров^ния Россь[пви 3АпАднои якутии
|{риведенньтй вь:тпе фактинеский материал относительно россьтпной

ал1\,1а3оносности, ре3ультать| и3учения кор вь1ветр'ива|1ия' а так'(е анали3
ис'гории ра3в14т14я адма3'оноснь:х районо'в дают основание сделать вь1вод
о 'гом' что на терр|итор|ии 3ападной $кутии существовали четьтре круп-
нь1е эпохи' бла'гоприятньте для образования россьтпей:

1) допермская - перм'ская;
2) триас-юрская;
3) палеоген-неогеновая;
4) нетверт|1ч\1ая.
1(а>кдая и3 этих эпох оостояла из трех неравно3начнь|х, но отчетливо

вь!рах(еннь1х эта]пов: а) корообр,а3ова1ния на выр,овнен,нь!х поверхностях
древ|него пенег{лена и вьтсвобо>кде11ия алма'3ов из кимберлитов и древ,них
пр,оме>куточнь|х коллекторов; б) поднятия терр{итории' ра3мь11в кор вь1-

ветривания (в том числе алмазоноснь:х) и формирование россьтпей;
в) вахоронения ро'ссь:пей.

,4,оперлоскоя - пер''с,'&я эпохо

3та эпоха менее и3учена. |1ре>кде всего это объясняется тем' что
ранее во3раст кимберлитовых тел счи1али триасовь!м' поэтому на более
древние отло}кения обращали мало внимания.

'Б последние годь1 собраны материаль|' указь|'вающие на во3мо>кность
обнару,хег:ия карбон-пермских.россьтпей, о чем в первую очередь говорят
находкр! алмазов и их минералов-спутников в Аалдь:но-Алакитской ал-
мазоносной области. 1ак, содерх<ание пиропа в базальньтх конгломератах
в районе тру6ки €ь:тьтканская составляет 3,30/9, а л\4кро14льменита-
96,7о|о от общего веса тях(елой фракшии. Больтпие концентрации этих
минералов встречень1 в районе трубок |!обеда и .&1осквичка. Бследствие
ве]ьма сла6ой и3ученности карбоно-пермских и пермских отлох<ений

рассматриваемой провинции в настоящее время мо)кно вь|ска3ать ли1шь
общие сообра>кения о во3мо>кной алма3оносности пород этого во3раста.

14зунение алма,3оносности Алакитского, /[олодинского и других
райо,нов у1{азь|вает на то' что находки алмазов на участках' где [1еи3_

вестньт кимберл'итовьте трубки' тя|готеют к областя,м распростра'не!!'ия
пермских п'ород. Алмаз,о'носньтми могут бьтть отло)кения как верхнего
отдела 'перми, так |1 ни)кнего. Фднако 'ни)кн,ие гори3онть1' по-видимому'
фгаче алма3ами и оодер)кат'более крупные алма3ь1.

Б пермских отло>кениях имеются слои,'прослои и л'инзь1 конгло'мера_
тов и гравелитов,'которь1е в перв,ом прибл'и>кении мох{но р'ассматривать
как наиболее вероятньте вторичнь1е коллектора алма3'ов. 3ти конгло_
мерать1 в больтпей своей части аллювиального происхо>кдения' а на се-
веро{востоке - прибрех(но-морск0го и дельтового. Б некоторых ,случая.х

по составу галек мох(но восстановить области сноса. 1ак, изуче-
!!ие коят';.|оп{ера1ов в Аалдьтнском районе (!,арькив, 1964) пока3ало' что

речньте потоки пермского времени размь1вали местнь1е кимберлито-
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вь1е тела' в свя3и с чем в это]у| районе мо)кно ожидать наличие'пермских
р'0|ссь1|пей. €опос.тавляя места {находок алмазов с вь1хода.ми карФно_перм-
ск|{х и |пермоких конгл|омерато;в' м1о')кно о|предел1ить наиболее вер0ят,ньте
учаетки нахох(дения ,россьтпей. 1ак,им п,ре}кде 1всетю является район Аал-
дьт:по-Ал а,китск'Ах трубок.

|| ер в'оовереднь1м'и исследова1н |1ям|4 с цел ью вь|я,снения н а меч ающей ся
свя3и алмазов с карбоно_'пермскими и пермскими отло}кениями следует
считать:

1) реконструкцию ренной сети и вь|явлени'е путей миграции алма3ов
в .[,алдьтнской алмазоносной о6ласти;

2) изунетттте литологии отло)кений с целью установления,грубокл асти-
ческих гори3онтов (конгломератовьтх' галечных и гравийньтх);

3) опробова'ние грубооблом,очньтх гори3онтов ,с целью находок в них
алмазов и их минералов-0путников.

тршос-1орс1соя опох&

-' триас-юрская эпоха россьтпеобразова}!ия и3учена луч|ше допермской.
Россьтпи формируются с начала хим,ич'еского вьтветривания пород. 3ывет-
риванию по|двер,гались и кимберл,итовьте тела. 3а вромя' в течение кото-
р0го происходил процесс образ'ования корь| вь1ветривания, больтпое ко-
личеств,о алма3ов вьтсвободилось и3 свя|3а,нного состоян'ия и стал,о <<сво-

бодньтм>> от породь|. 3 сохранив:пейся от размь1ва коре образовали,сь
элюв'иальнь1е россьгпи. |1ри этом прои3о|пло некоторое,обогащение алма-
3оноонь|х пород 3а счет вь|носа тонко3ерн1.1сть1х частиц !продуктов корьт
вь|ветривания. 3ьтветриванию подвер;гались и все другие п'ородь{' а на
карбонатньтх породах, кроме того, формировались карстовь|е 3ападинь1
и депрессии.

'||однятие территории привело к |вь1носу алмазонооного материала в
первую очередь в бл,излех<ащие поних(ения' в такие' например' как кар-
стовь1е депроссии вблизи тру6ки }[ир, а в районах, в дальнейш:ем под-
вер'г]шихся тра'ногресс|4|{ моря'- в прибрех<но-морские 3онь|.

Бстественно, что отло}(ения депрессий, располо'(енньге близ кимбер-
литовь|х трубок, наиб,олее богатьт алма3ами. |[римером я'вляются роось1-
пи месторо)кде}1ия ||ятачок окол,о трубки !!1ир и, по-видимому' на от-
дельнь1х учаетках <<)келезисть1е конгломерать1> в Берхне-}1уноком
районе. Аналогичнь1е ро:сьтпи могут бьтть найдень| 'в Аалдьтно.Алакит-
ском и .&1олодинском районах' где палеогеографинеская обстановка бьтла
благоприятна для образо'вания карстовьтх депрессий.

|1рибрехсно-м'орские россь1пи ни>кнеюрского во3раста м,огли образо-
ваться только там, где прибре>кная линия моря оставалась'постоянной
в течение длительного,времени. 1акие участки бьтли во многих районах
провинци,й. Фднако до настоящего времени они сохранились только в
бассейне ни>кнвго течения р. }1олодо, в верховьях рек Беенчиме и !(уо:?-
,ки и в бассейтте 1среднего течения р. Анаба:р. Б этих районах птогут бьтть
г;айденьт и пр,омь1|пл;€[[Б|€ р,0с|сьппи алмаз1о1в !при,бре)кно-мо'рского тип1'

Б другое время (плинсбахское' келловейское,'}1и)кневол)кское) бла-
гоприятньте условия для образования роосьтпей бьтли на л,окальнь1х
участках. 1ак, образование дельтовь|х россьтпей ни)кнего течен'ия р. мо-
лодо свя:3ано с тем' что в плинобахское время 1(уойкско-Аалдьтнское под-
нятие представляло ,собой о'стров' где ра3мьтвались алма3оноонь|е пор'о-
дь|; материал ра3мь1ва накапливался в дельтах.

Фбразование прибрех(но-м'орских россь|пей в ни>кеволх{ское время
свя3а'но с тем' тто в |1редверхоянской а,тмазоносной области ,в предних{-
неволх{ское время так'(е происходило,образ,ован,ие корь| вь|ветрива[|ия'
что пр'ивело к вьтсвобо)кдению алма3ов из ким'берлитов }1ол'оди}!ского
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района' которь1е затем поступали в пр1.1бре)кнь!е 3оньт ни}кневол}кс,кого
времени. (роме того' часть алмазов бь;ла привнесена и3 ни)кнеюрских
при'бре>кно-морских конгломератов. Б ни)кневол)кское время подверг_
.дись ра'3мь1ву и 'новь1е источники 

- 
наиболее молодь|е кимберлито'вьте

тела (средне-верхнеюрского возраста)' вь1явление которь]х предпола-
гается в среднем течении р. €юнгюде.

1 олеооен-неоаено в&я эпохо

Ё мелу и в больгшей части палеогена подавляющая часть территории
рассматр,иваемой провинци,и предста,вляла соб,ой плоскую денудацион-
ную равнину, бли3кую. к предельной поверхности вь|равнивания. Ё бас-
сейне р. А{архи обнарух<ень| остатки 1корь1 вь11ветриван|ия этого времени.
Рельеф, рь|хль1е,породь! оставали'сь законсервированнь1ми, и бла.гоприят-
нь|х предп,ось|лок для форм,ирования россьтпей в это время не бьтло.
14нтенсивнь1е процессь1 вь1ветривания подготовили к сносу значительну1о
массу материала' в том ч,исле и алма3о1носного.

Б палеогене (.\4арха-1юнгская область) и 'неогене (|1риленская о6-
ла,сть) пр'оисходили интен,сивнь1е поднятия |4 .^кт'ив143ация процессов эро-
зип' а также накоплен,ия грубокластического алмазоносного материала
в виде так назь]1ваемь1х <<в'одора'3дельнь!х галечников>>. ||оследние 3але-
гают в ,виде плаща на 0гро'мнь]х простра!нствах по периферии 6редне_
€ибирского плоскогорья. Ф'бразование отло)кений связано с от!1оситель_
но короткими :и бьтстрь|ми водотокам,14' возник1пими вследствие те'ктон'и_
ческих поднятий и некоторого увла)кнения климата, ра3мь]вав1пим,и
1|]ироко распространенную кору вь|ветривания. Бьтходя на равнину' тто-
токи растекал|\'сь, мигрировалиц созда,вали галеч,н'иковьтй тшлейф. <<Бодо-

ра|здельнь1е галечн,ики>> по своему петрографич,ескому и минеральному
составу овя3ань] с местнь{м,и источниками сно,са.

Фценка во3мох{ностей формирования алма3нь1х россьтпей в составе
<водора3дельнь1х галечн,иков>> в какой-то ,степени противоречива. 6 од_
ной стороньт, благоприятной предпось1"цкой является'подготовка мате-
риала к сг1осу (длительньтй этап континентального ра3вития с процес-
сам.].1 г"тубокого вьтветривания). |1оло>кительньлм моментом следует
так)ке считать энерпинньтй вре3 и'1широкую планацию рельефа, обусло-
вив1|]ие переработку боль:шой массь1 перв'ичн0го алмазоносно]го мате-
риала; с другой, такие условия приводили к миграци'и руслового потока'
к и3менению направл,ения речного потока и соответ'ствен'н,о накоплени1о
мат,ериала' но не всегда обусловл;]{Ба./|Ф кон'центрацию алма3ов. Россьтп'и
могли ф,ормироваться только в оообенно благоприятнь1х усло.в'иях и на
относительно неболь11]ом расстоянии от ]1ервоист'очников. |1римером по-
добных россьтпей м0гут €./|}>к,и1Б отдельнь1е участки <<водора3дельньтх
галечни!ков>> бассейна р. .&[архи, ал.ма3оносность которь|х }1. 1,1. |!лотни-
ко|ва и др. (1963) свя3ь1вают с еще не открь1ть1ми кимберлитовь1ми труб'
ками' а так)ке участки в бассейне рек .&[оторнунь] и 6юнгюде, где интен-
сивно размь1вались ни)кне- и верхнеюрские прибрех{н'о-морские россь]пи.
}частки в бассейне р. &1олодо свя3ьтваются с ра3мь1вом кимберлитов и
ни}кнеюр ских пр ибр е>кно-мор ских и дельто'вь]х россь1]пей.

.!еповерпошоюоя эпохо

( наналу четвертичного периода терр'итор!ия опись1ваемой прови;нции
представляла сотбой вь]ровненную поверхность, бли:зкую к пенег{лену, на
которой во многих местах сохранилась кора вьтветривания. |{оследующие
тектонические блоковьте поднятия привели к интенсив,но'му' хотя 14

неглубокому (100-150 л) ее расчленению. Фднако амплитуда поднятит?
в разньтх районах этой части платформьт бьтла неодинако]ва. Фбилие
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осадков в начале четвертич'ного периода способствовало образованию
густой ренной сети. Фгромное количество рь1хлого материала (кора вьт_
ветри'вания) 'подвергалось размь1'ву и переработке. 1ам, где ра3мь|вались
кимберлитовьте трубки, образ,овьтвались богатьте террасовь1е и русло|вь|е
россь]пи (лог {,абарди1на' реки |\релях, ,&1алая Ботуобия и др.).

€опоставляя характер строения [ 1а]1[83ФЁ6,сн'ость те1ррасовь1х отло_
;кений, мо)кно вь1ска|зать следующие сообра>кения. Бь!сокие террась|
(!{ и 9) содер>кат продукть| корь| вь|ветривания' а так}хе ра3мь1ва <<во_

дораздельнь;} галечников>>. Фсобенно хоро1по это видно в }1арха-1юнг-
ской и в |1риленской алмазоносной областях. Алмазоносность этих тер_
рас непосредственн0 3ави'сит от алма3он,о|сност'и древних отло>кений.

Фбщим для всех рек является повь11пенное содер}кание алма3ов в
галечника1 нётвертой террась1' ч.то мо)кно объя'снить. сравнительно глу-
боким вре3а,н,ием и значитедьнь1м перемь1вом и переотлох<ением боль-
ш1их масс алма3оносного материала. |{римером их могут слу)кить реки
.&1ун,а, .&1олодо, €юнгюде, в отл'о)к0ниях четверть!х террас которьтх со-
дер}{ание алма3ов и их минералов-сг{утников 3начительно вь|1пе' чем в
более древн,их и более м.олодь1х теРрасах.

(роме того' в ряде случаев в ба'ссейнах отдельнь|х рек значительную
роль в обогащении 14ли разубо>киван|ти алма'3а'ми тер,расовь!х россыпей
сь|грали местньте факторьт. Ёапример, в |{риленской области неодно_
кратная перестройка ренной сети на протя}кении четверти1чного периода

сопрово)кдалась сменой источников п,итания.
Фсобо следует рассматривать русловьте и пойменнь1е россьлпи, фор-

й[!ФБ2}|:1{€ которь!х пр'оисходило в голоцене. (ак и3вестно' это время
для территории [кутии характеризуется суровь1ми суб'п'олярньтми клима -

тическими }€./!ФБ!т91}1|{ и рельефом, которьтй в ос'новном соответствует
современному. в сур,овь1х климатических условиях вь|ветривание и де-
нудационньте процессь1 существенно отличаются от аналогичных процес-
сов в услов!иях умере]{ного и, особенно' тропического климата. ||ри
субполярном климате пор'одь! п,олностью скованьт мерзлотой; летом они
оттаивают на скло'нах юл<ной зкспо'3иции на глубину Ао \-4 м| на
остальной тер]ритор'ии оттаива!ние не превы!|]ает первь1х десятко'в санти_
метров. |!оэтому эл1овиальные и делювиальнь1е россь!'пи п'0чти 'не образу-
ются. Б непосредственной зоне дейстзия водотока породь| размь|ва1отся
отнооительно интенсивно. Более сильному размыву подвергаются отло-
х{ения них{н'их террас' в'ре}ультате чего их роль в,о'браз,овании русловь|х
ро,ссьтпей очень велика. Б это )ке вре.мя ра3мь1в кореннь1х и,ст0чников
настолько незначителев, что да>ке вблизи очень ,богатых к0реннь1х'мес_
торо}кдений крупньте россь!пи не обра'зуют,ся. Ба'пример' около трубок
}дачная и Айхал ро'ссьтпей почти нет.

€ур'овая климатическая обстановка со3дает осо6ьте услов|ия у{ в гид-
родинамическом ре'{име по транспортировке влекомого рекам,и мате-
риал|а. 71звестно, что зим,ой большти'нство рек промер.3ает до дна или
в них еохраняется слабое подледное течение. Больтшую часть летнего
времени реки маловодньт' 'г{оэтому прубообломочньтй материал и вместе с
нип{ алма3ь| остаются неподвих(ньтми. ?ранопортировка матер1иала про-
и,сходит в короткие (15-20 лней) периоды весенних и летних па'водков.
Б соответствии с этим материал переносится на небольш:ие расстояния
и оса)кдается в русле крайне неравномерно' вследств,ие чего русловь|е
ро:сь|пи [кутской алма3оносной пр,овинции характеризуются очень час-
ть|м чередованием обогащенных и бедньтх участков россьтпей. Бьтдер>кан_
нь1е богать{е россы,п'и очень редки.
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клАссификАция АлмА3оноснь|х Россь!пви
3АпАдноп якути|1

Б пределах [кутской алмазоносной провиншии ттто}{но вь1делить раз-
ново3растнь!е россь|пи ра3личнь|х генетических и шторфологических типоБ
(табл. 90). Ё1их<е дана краткая характеристика особенностей строения
вь!деленнь|х типов россьтпей.

Ё о рб он-пе р!''с'.1'е россыпц

€реди россьтпей этого возраста вьтделяются элювиальнь:й \1 аллюв|1,-
альньтй типь|.

3лювшальные россь[пш

Фни сохранились на трубке €ьттьтканская 14 перекрь1тьт пермским1.'
песчань1ми породами' а последние _ породами траппового комплекса.
Россь:пи представлень! дресвянистьтми глинами мощностью от 1 до 3 л,
]1есчано-глинистыми продуктами местами со щебенкой и гльтбами слабо-
вь1ветрель!х ким]берлито'в мощностью 2 м. Аа отдельнь!х участках вь1де-
ляются две 3оньт продуктов' отличающиеся различной степенью вь|ветре-
лости пород. 3ь:ветрельте кимберлить| постепен[|о переходят в гльтбовьте,
3атем в трещиновать|е' последние сменяются плотнь|ми кимберлитами.
Ёа некоторь:х трубках кора вь1ветру1ва|1|1я отсутствует' и пермэкие обра-
3ования залегают непосредственно на плотнь1х ким'берлитах.

Ёа трубке €ьтть:канская сохранились только ни}{(ние части элювиаль-
нь1х россьтпей, верхние бьтли размь|ть1 в верхнепермское время.

Аттализируя имеющиеся материаль| по продуктам опробования корь|
вь1ветри'вания' можно полагать' что в н{-{'(ней зоне вь1ветрель|х пород со-
дер)кание алмазов почти в два раза больп:е, чем в плотнь:х кимберлитах'
а в верхней 3оне, представленной песчано!глинисть1ми продуктами' со-
дер)кание еще вь!1пе' чем в ни>кней.

Аллювтлальньсе россьспш |

Алмазнь:е россь|пи этого гене3иса' относ|{мь1е к карбоно-пермскому
во3расту' представлень1 галечниками значительной мощности. |{о_вид:т-
мому' реки 3аполняли аллювием у}ке существующие неровности ре.пьефа.
Аля аллювия характернь1 линзовидное 3алегание и плохая сортировка
материала. Россьттти многояруснь1е; имеются ло)кнь|е плотики' представ-
леннь|е плотнь1ми глинами. 1ак, в 13-метровой толще аллювия в Алакит-
ском районе отмечено от 1шести до восьми лох{нь|х !тлотиков. (ак прави-
ло' на плотике ле)кит валунно-галечниковьтй материал. Б райот*е распро-
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! 1( россьппям отнесень| условно' так как в них найдены только единичные алма3ь|.



| аблица 90

8озрастные, генетические и морфологинеские типы алма3нь|х россыпей {кутской провинции

возрастная группа генетические типь| !т1орфлогиве:кие типы 1у1естонахождение
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странения допермских трубок вь|явлены некоторь|е 3акономерности
распределения минералов-спутников алма3а. Б базальном слое аллюви-
альньх отло)|(ений на участке Фкаменелостей А. !,' !,арькивь'м (1964)
установлено содер'(ание пиропа 1-1о% и пикроильменита 45,40|о от об_

щего веса тя}|(ель1х минералов; в районе трубки €ь:ть:канская пиропа 
-

3,3 0/о, пикр-9ильмен1{та - 96,7'о|о'.

Р опо- ле {ооо о в ы е р осс ь. п!!

(,;реди 1р'0ссь|пей эт0го возраста вь1деляются роесь!пи пролю|виаль'нь]е
и элювиальнь1е.

!7 ролювшальнь!е ро ссып!!

3тот тип россь]пей встречен в районе трубки !!1ир' 1(ак в плане, так
и в вертикальном ра3ре3е алмазоносная зале}кь не представляет собоЁ{
единого тела' а состоит из отдельнь|х лин3, гне3д и неправильнь|х уча_
стков ра3личнь!х размеров и мощности. причем 1!1ощности продуктив-
нь|х тел тесно связань1 с рельефом плотика. Б6ль1цая их мощность при-
урочена к западинам рельефа, мень1пая-к поло)кительньтм формам
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плотика. Алмазьт в россь!пи распределень! резко неравно,мерно. Ёа при-
мере россьтпи |{ятачок видно, что.г{ролювиальньце россь|пи бьтвают сло)к-
но построеннь'1ми. 3десь вь1деляется несколько продуктивнь1х гори3онтов'_
рас1]оло)кеннь|х на ра3личнь1х уровнях. 3то св,идетельствует о часть1х
|{зменениях направлений временнь:х потоков' которь]е размь1вали в одних
случаях алма3оноснь!е' в других - неалма3оносньте образования.

|{родуктивнь|е гори3онть1 пролювиальнь1х россьтпей имеют очень
сло)кное строение. Ёаибольгшрте концентрации алма3ов приуроченьт к уча_
стка м' сло)кеннь{м гр авийно-галечнь]м м атер иало1\т. Алм азьт так)ке встре:
чаются в не3начительнь1х количествах и в других отло}кениях.

3лтовшальная россыпь

3та россьтпь ра3вита в пределах контура трубки }1ир. Фна представ-
.пяет .собой древнюю кору вьтветривания кимберлитов; мош],ность россь1-
ли4--6 л; содер)кание алма3ов неравномерное как в плане' так и по вер_
тикальному разрезу.

!Ф рс:оше россь.п!' ('л'со3ов

Ёа территории опись]ваемой провинции встречень{ россь]пи прибре>к_
но_морские и дельтовьте.

[! р шб реоюно-мор скше росс0шц

Россьтпи этого типа ра3новозрастнь1е (них<неюрские' келл0вейские,'
ни)кневол)кские), однако все они сходнь] по свое1!|у'. строению; для них
характерна неболь1шая (02-| л) мошность продуктивного слоя; наблю_
дается его двучленное строение' причем ни)кние горизонтьт сло>кеньт бо_
лее грубообломочньтм материалом и содерх{ат больтпе алма3ов, верхние
представлень1 менее грубообломочнь|м материало]!1' и алма3ов в них
мень1пе. € простиранием древней 6ереговой линии связано линзовидно€
строение ро:сьтпей' /|ин3ьт, сло)кеннь!е валунно-галечнь!м материалом,
сменяются лин3ами с песчань|м или гравийно-галечнь]м составом. 11аи-
больтпие концентрации алма3ов и их минералов-спугников приуроченьт к
.цинзам' сло)кеннь|м грубообломочнь|м материалот!|. Ёо и в этих обога_

щеннь1х лин3ах алмазь! приурочень1 к их ни)кним частям.
|1ри Аетальном и3учении в россь!пях прибре)кно-морского типа мо)к-

но вь1делить участки' куда алма3оносньтй ' материал поступал с су1|]и'
и такие' в которь1х материал разносился по3'(е прибрех<нь|ми течения-
ми. 8стественно, что в первом случае россь|пи булут более обогащеннь]-
ми. |{риштером этому могут слу}кить хоро}по изученнь1е россь1пи ни)кне-
вол'(ского времени. 9часток прибре>кно-морской полось|' в которую
поступал алмазоноснь:й материал с су|пи, соответствует отре3ку право-
берех<ья ни)кнего течения р. €юнгюде. Аалее на север аль,1азь| раз-
носились прибре>кно-мо'рскими течениями.

дельтовь|е россь!пш

Россьтпи этого типа изучень1 только в €юнгюде-]!1олодинском районе;
].|х строе1|ие сло)кное' продуктивнь{е гор1.]3онть1' представленнь1е галечни-
ками и конгломерата]!1и' сл.агают бьтстро вь1клинивающиеся прослои и
линзь1 мощностью от 0,1-0,3 до 1,5 л. ||ротях<енность 'линз несколько
метров, ре)ке десятков метров

Б оо]тее мощнь1х ли'ттзах видна косая слоистость дельтового типа.
Б основании линз сконцентрировано больгпое количество окатанньпх об-
ломков и вадунов размером до 0,3 ,та в поперечнике: в средних частях
линз преобладает галька размером 3-5 см и гравгтй.
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Берхние части линз сло)кень] преимущественно песчано-гравийньтм
материалом с небольш-той примесью гальки. |!о простиранию лин3 состав
и размерь| обломочного материала остаются более или менее постоян-
ньт}1и.

|!родуктивньте горизонть! россь1г{и' представленнь}е галечниками'
очень бьлстро сменяются непродуктивнь1ми' слох{е}{нь1ми а'1евро,1итами.
Ёа 10 м вертикального ра3ре3а ни)кнеюрских отло>кений в бассейне
р. €юнгюде приходится от Ав}х до пят].1 галечниковь|х лин3' из которь|х
наиболее мощнь1е достигают до |,5 м.

Алштазьт и их минераль|-спутники в продуктивнь1х (галенниковьтх) го-
ризонтах дельтовой россь1пи распределень: крАйне неравномерно. Ёаи-
более обогащеньт участки зоньт, где береговая линия на протях{е|1и|1' 

^ли-тельного времени оставалась постоянной (например, в бассёйне р. Баар-
ки). Б районах, где береговая линия часто перемешда,/1ась' алмазов в рос-
сь1г1ях значительно ш1ень1ше' хотя для этих россь]пей источники бь;ли одни
и те )ке.

1аким образом, наиболее ценньтми могут бьтть россьтпи-алма3ов, об-
ра3овав1|]'иеся в ра1|онах с постоянной береготвой линией ,и с блттз'ким т<

ним располо}кением корен'нь1х или более древних россь1пнь1х источников
алмазо,в.

[! олеоаен-нео?ено вь'е Росоь|п17

Аллювиальнь]е россь|пи этого возраста и3вестнь1 в различных участ-
ках провинции. Б одних случаях они несло)кнь]е и состоят только 1{3 про-
дуктивнь!х горизонтов (галенников), в лругих-продуктивнь]е слои че.
редуются с непродуктивнь1ми. |[ервьте представлень| галечниками'
вторь1е - песками. !,ля галенников характерна плохая сортировка мате-
риала. {,{зунение галечников пока3ь1вает' что они образовались коротки-
пли и бьтстрь!ми потоками' возник1шими в связи с тектог!ическит\{ гтодняти-
ем территории и некоторь1м увлах{нением клиш{ата. |1отоки ра3мь]вали
1пироко распространеннь{е корь] вь]ветривания. Благодаря такоп!у спосо-
бу образования процесс обогащения аллювия алма3ами происходил
только там' где ра3мь!вался элювий кимберлитов или бо.г:ее древн|{е вь1-
ветрельте проме)куточнь!е коллектора.

}словия образования россьтпей рассматриваемого типа
тому' что в продуктивньтх гори3онтах алма3ь! распреде'_]ень|
1]омерно по всей массе аллюв\1,я.

пр}1вели к
почти рав-

|| е тп в е ртптло нь.е рос с ь'п!7

€реди россьтпей этого типа вьтде)тяются аллювиальнь1е' алл1овиаль1]о_
делювиальнь]е и э.пювиальньте. Аллювиа.[ьнь]е россь]пи' в свою о11ередь,
представ.пец|ь| русловь|ми, долинь1ми и те'ррасовь1ми морфологическим|!
типам'и.

Русловьте россь1пи и3вестнь{ в руслах больш:р;нс:ва рек. Россьт-
пи промьт1||ленного значения установленьт в руслах рек и ручьев:'йреля-
ха, ]\'[алой Боттобии, \,абарлина, |{иропового' частично .Р1олодо и др.
!,ля этих россь:пей характерна относительно неболь1пая мощность пе-
ско'в 'и часто полное от'сутствие торфов. Рь;хль:е отлох{ения отличаются
пр ео,бл аданием гр авийно_галечного материа л а 11ад }{елко3ернистьтпд. Аля
них обьтчнь: валунь1 '!4 инот да отдельнь]е гльтбьт.

|{етрографический состав крупнообломочного ]{атериала разнообраз-
ньтй, с преобладанием пород' 1)азвитьтх в бассейне питания рек]'].

Благоприятньтпт фактором для образования русловь]х россьтпей яв-
ляется интенсивнь]й размьтв ручьям!1 и мелкими речками вь]1пелех(ащих
алп{азоноснь|х террас и древних россьтпей, развить1х на склонах речнь]х
долин' с последующиш! сносо}\; рьтхльтх продуктов в долину. (ропте того,



русловь1е россь|пи йреляха и .&1алой Ботуобии представляют со6ой про-
л,уктивньтй пласт долиннь!х россьтпей, в 3начительной мере перемь:тьтй
и в какой-т0 мере в ;верхней ча'сти !переотл,ох(енньтй современным рус-
ловь!м г[отоком' благодаря т!ем} !}с",-1овь1с отло}ке}{ия 3десь наиболее бо-
гать! ал1\|а3ами и их минералами-спутниками'

Аолиннь1 е россьтпи распростра'неньт 1пироко и имеют наиболь-
1{:еч промь11плен!{ое 3начение. ( этому типу относятся россь|пи аккуму-
лятивнь1х террас (пойменной и первой)' где ал{!|азоноснь:й пласт 3але-
гает на общем для этой части долинь1 сравнительно роРном днище. Рос-
сь1пи располох(ень| по обеим сторонам русла и в основно1!1 соответствуют
контуру первой террась1. Аолинньте россь1пи по сравнению с русло-
вь1ми имеют ббльтшую мощность продуктивного горизонта и перекрь{ть|
песчано-глинисть1ми отло'(ениями (торфами) . .&1ощность рь1хль{х обра-
зований составляет 2,5-6 м' уве]||\ч|1ваясь по мере прибли>кения к скло-
нам 3а счет делювия. Размерь1 долиннь|х россьлпей разнообразнь:е. |1о
логу 8,абардина длина россьтпей соответствует длине лог'а, начиная от
верхнего контура ким6ерлитовой трубки 1!1ир до впадения лога в р: ире-
лях. Аолинная россь|пь Ареляха просле)кивается от устья лога )(а6ар-
дина до впадения ее в }1алую Ботуобито. !,олиннь:е россь1пи йалой Бо-
туо6тти приурочень| к отдельнь1м отрезкам аккумулятивнь!х террас этой
реки. 111ирина россь|пей меняется от десятков до сотен метров. Ёаиболь-
!шая концентрация алма3ов сосредоточена в песчано-глинисть1х галечни-
ках' т. е. в отло)кениях русловой фации. Б образованиях пойменной фа-
|1ии ал1\{а3ьт находятся в очень 1\:|3;]1Б1)( количествах' не представляющих
практическо'го интереса. некоторая часть алма3ов сосредоточивается и в
верхних ра3ру|пенньтх частях кореннь|х пород (в элювии плотика). Б пла-
не россь|пи устанавливается одна или несколько по,пос, а иногда струй
и гне3д' особенно обогащеннь]х алмазами.

1еррасовь|е россьтпи залегают на террасовиднь|х уступах (шо'
коле) кореннь1х пород' слагающих склоньт речнь!х долин. Б исследуемом
районе и3вестнь1 россь|пи [1, 1!|, ]9 и ! 1еррас. (оренное лох(е россь|'
пей находится вь11пе уровня водь| в реке. Размерь1 россь1'пей разлиицьте,
что пре)кде всего 3ависит от размеров сохранив!пихся террас. Фбьтчно
больтшие размерьт имеют вторь1е террась1; более вь!сокие террась| чаще
всего представлень1 отдельнь|ми останцами. 3 пределах террас' так )ке
как и в долиннь|х россь|пях' концентрации алма3ов больтшей частью при_

урочиваются к полосам и струям в песчано-глинисть1х галечниках. ]у1ощ-
ность рь!хль1х и террасо'вь1х отло>кений 3ависит от сохранности террас.

Аллю в:,тал ь но - де л ю впа л ь н ь| е р оссь1 п и представленьт
ложковь!ми россь||1ями' 3алегающими в долинах логов и мелких ключей
с непостояннь|}1 водотоком. ( таким россьтпям относятся отлох(ения не'
которь]х логов, впадающих в реки 14релях, .&1алую Ботуобию, !,алдьтн и

другие, которь1е ра3мь|вают террасовь|е россь1пи и древние водораздель-
гтью галечники. Фтлох<ения логов образуются при гравитацио'нном сме_
1цении и частичном перемь1ве сезо'ннь|ми водотока}1и алл1овия вь|соких
террас. 8виду этого ло>кковь1е отло)кения относятся к аллювиально-де'-
лювиальному типу.

( эл]овиальному и делювиальном_у типа1\? относятся пла-
щевиднь!е россь|пи' развитьте по склонам лога [абардина'_ручья..|[иро-
пового' р. 

^Аалдьтн' в пр_еделах кимберлитовь1х трубок ?!1ир, Айхал и
}дачная и в 3оне рэт-лейасовьтх <<водораздельнь1х галечников).



моРФологичвскив типь| АлмА3ов
и их отличитвльнь[в осоБвнности

€равнение алмазов р азньтх _р-айонов р ассм атриваемой провинции про_'

""д.й з. в. ь'р'о.""Ё*"м (19ъ1). Ёами и3учались алма3ь| |1риленской
области (|[рокопнук, 1964). 3десь рассматриваются только ра3личия
морфологй,ё"^'х типо, а.цмазов по отдельнь|м ал}1а3оносньтм районам и

областям.
Форма кристаллов. €реди алмазов вьтделяются кристаллы ок-

таэдрического, роштбододекаэд,ического и переходного габитусов. Редко
встречаются алмазьт кубинеской формьт. Аанньте о прсцентном содер}ка_

,"й '"'* форм по о'д"л,,ым обл1стям и районам приведень1 в табл. 91.

1аблица 91

[оотношение кристаллографических форм алмазов по отдельным россыпям'
районам и областям

Формь{ кристаллов (в % к количеству алмазов)

Алмазоносные области и районьг ,,"**'**'"| р''б'д'д"- |'-й#*| *й","!!'*Ё" 

| кхоыоктаэдрь]

Ботуобинская

"&{ирненский район
Россьтпь |{ятачок

Россь:пь Р1релях

Билюйский район

область

1[
65
о/

22,8

38 ,1
2в,{

2

8,1
10,9
23, в

7,5
29,6
22

2\

о0

28
2о '5

15,о

27 ,8

8
4,2
4,8

{1 ,3

12,5

10

9,7

5
6

12,5

вв,2

34,1
вв,7

90
87 ,7
в4)3
в4,9

80
45,1
в7
69,3

\
{

Редкие
кристаллы

1о х<е

(уонапский район
Ёих<не-Фленекский район
€редне-Фленекский район
Берхне-.&1унский район

|1риленёкая область

| $ 3а ка з 1гз 6818 265



€оотноше*пие основнь|х морфологивеск;{х т|.!пов алма3ов
1аблица 92

по районам и областям !кутской алплазоносной провг:н:1ии (в о/6)

6сгтовнь;е морфологи.:ескт'е т!1пь! :{ристаллов

Алмазо:тосньте области и ра/тоньп

Ботуобинская область
йирненский район

плоско_
гранные

октаэдры

19, 5
\7 ,6
3,5

о,4
1,6
1,\

7'7
4,5
2,1

Алмазы, сло-
жен}1ь1е тр!]_
гональньтми

слоями роста

Алмазы, сло_
же!{ппь1е дитри

го1{альньтми
слоями роста

Алмазьт т: поли_
центричес!:'ими

растушш|ими
гранями

Алмазьт
с за]]озистой
:лтрихов;;ой

округло_
с'тупснчать1е
кристалль|

кристалль|
с бло:<овой

скульптур0й
0кру: ль:с

алмазь!
Алптазьт

т;уби+ес;<ого
габит5'са

Алптазь:
прочих
ти]то3

Анабарская область
Ёи>кне-Фленекский район
€редне-Флепекс|{ий райо}|
Берхне-.&1унск 11й район

/![арха_1юнгская область
1юнгский'район
€редне-&архинский район
|!риленская область'

1,6
7\ ,0

о1

2,1

3,0

\,$

9,4
1,в
7,4

4,0
8,5
2,0

/* 

'9
10,1
91

27,0
11,3

25 ,6
18,5
42,5

19 ,5
13,2
{+2,5

35,3
4о,о
ц\ 'о

3,5
в,5
0,9

1,!
:з,0
0 ,1*

2,0
4,:з

0.5

1,0.'

13,1!

:3 ,6
4 ,,1

в,1
7\ ,7
!,)

1ь,9

19, в

52,0
.)э /

1,0
0,5
о,7

1,1
0,7

0,5
0,01

2,7
2,9
0,5

0,3
(.),;

2,8
,;
:1 ,5

15,2
12,\
2о,\



Фни подчеркивают ра3личия в процентнь1х соот}|о1!]ениях форпт кри-
сталлов не только ме}кду областями, но и ме>кду районами в предела}
одно|х рт той )ке области. Ёаиболее резкие отлич]4я установлень] ме)1{д1,
то>кной и северной частями провинции. 1ак, в Ботуобинской области, рас'
!-]оло}кенной на юге, октаэдрь1 3анимают 65-710|о, 2' Б8 севере' в преде-
лах Анабарской области ло 23,2о|,, в Берхне-&1унском и в (уо;тапскошт

районах до 20|о.

1!1орфологические особенности алма3ов

3. Б. Барто1пинскип[ (1961 ) и3учались плорфологические тиг{ь1 алмазов
и 1подсчита}1'о их .п'роцентное соотно1п'ение для,всех райо,но:в, кроме ||ри_
лег:,ской обла,сти. [ля :послелней ра'ботьт !||Ф ?2,]{Фй )ке методике п1роведе-
ньт Б. [. ||;!'окопчуком и др. (1964). |!'о материалам этих исследовате_
лей при'водим сопостав,/]ен,ие рос,сьтпей пр0в|инции (табл. 92).

Ё{аибо"цее резкие разл!4чия по районам отмечаются в содерд(аниях
алмазрв, представляюш!их собой плоскограннь]е ок'гаэдрь1 алма3ов с по_
лицентрически расчщими гранями и округль1х алма3ов. |1лоскограннь|е
октаэдрьт характернь1 для Ботуобинской области (19,5?о); в других обла-
стях и районах их содер)ка{{ие не превь1шает 3,50/9 о'г общего количества
алмазов. 8кругльте алмазь1 характернь1 для россьтпей Анабарской об_
ласт|4' 1тонгского района, отчасти Аалдьлно-Алакитской и |1риленскот?
областс:::. Алмазьт с полицентрически растущими слоями роста типичньт
только для Ботуобинской области.

€равнение а,пмазов из различнь|х россь!пей показьтвает, что намечаю_
щиеся отличия в какой-то мере ]у|огут ука3ь1вать на источники' 3а счет
которь1х эти россь]пи образовались.

}станавливаются определеннь1е связи и однотипность алмазов и3 рос'
сьтпей Б отуобин ск ой и !'а л цьлно-Ал а ктттской обл астей и Б ерхне-&1унского
района с алмазами кимберлитовьтх трубок' ра3вить!х в этих районах.

Б россьтпях €редне-}1архинского райотта часть алма3ов отличается
от алмазов из кореннь1х месторо>кдеътий Аалдьтно-Алакитской об"цасти'
по-видимому' источники этих алмазов еш{е не вь1явленьт.

Алмазьт й, р'"-,',ей 1юнгского района отличаются от алма3ов из
кореннь]х источников' располо)кеннь1х в соседних районах и областях,
что указь]вает на возмо'(ность существования в '|юнгском районе еше
не открьтть!х кимберлитовь!х трубок. 1о х<е самое мо}!(но сказать и от-
носительно севера провинции; 3десь не найденьт алма3оносньте кимбер-
.'1ить{' алмазь1 которь|х по своим особенност'{м соответствовали бьл алма-
зам' находимьтм в россь]пях.

1в*



3Аключвнив

Ёа основании исследований, проведенньтх авторами' и литературнь]х
даннь|х в исто,рии геологического ра3вития !кутской алмазоносной про
1}!{нции в проме}]{уток от среднего палео3оя до современного времени
отчетливо вь1деляются четь1ре эг{охи' бла'гоприятнь]е для образования
россьтпей' |!ервая соответствует допермскоп{у времени' г1редг{о"цох(итель-
но них(нему-среднему карбону; вторая-верхнему триасу-юре;
третья-палеогену-неогену и четвертая-четвертичному периоду.

,[1,опермская эпоха россьтпеобра3ования фиксируется в настоящее
время только в Аалдьтно-Алакитской о6ластц. 1епльтй аридньтй климат
в конце них{него и в начале среднего карбона (?) способс1БФБ8а-1 обра-
3ова}1ию площадной корьт вь1ветриваъ\'4я на всех породах' включая ким-
берлитьт. |1родуктьт корь1 вьтветривания кимберлитов' подвергаясь эро-
з|1и' являлу\сь оснсвнь1м источником для образовагтия алл1овиальньтх (?)
древних россьтпей, которьте локали3овались в карстовь|х депрессиях и
эро3иоянь1х л'о>кбттнах. ||ра:вда, в на1стоящее время'и3вестнь1 только еди_
ничнь|е находки кристаллов алма3а в грубообломочнь]х терригеннь1х от'
лох(ениях пермо-карбонового во3раста в Аалдьтно-Алакитской о6ласти.
Фднако анал\4з геологического строенпя и наличие эродированнь1х до-
пермских алмазоноснь:х кимберлитовьтх трубок, а так)ке перспективь{
обнарух<ения новь1х трубок под траппами по3воляю',г вь!сказать предпо-
ло)кение' чт'о вероятность нахо)кдения россьтпей пермо-карбо,нового во3-

раста довольно значительна. 1акие россь]пи плогут.бьтть в 3ападинах до'
йермского рельефа, вьтполненнь1х верхнепалеозойскими отло)кениями
и бронированнь1х траппами.

8 связи с этим блшкайгпей задачей геологичес:{их исследований яв_
ляется палеогеографитеское изучение с детальнь|м освещением литоло-
гии верхнепалеозойских терригеннь]х пород. Б первую очередь эти рабо_
ть1 надо проводить в области ра3вития д0пермского кимберлитового маг-
]!!атизма и распространен]ия верхнепалесзойских терригенньтх отло}ке-
ний -в северо-восточном обрамлении 1унгусской синеклизьт.

Россьтпеобразования верхнетриасовой юрскойт эпохи характернь1 для
Ботуобинской-и |1редверхоянской алмазоносньтх областей. Б Ботуобин-
ской области благоприятнь|е климатические условия в по3днетриасовое
время (вла>кньтй и >каркий климат) способствовали образованию мощ-
ной коры вьтветривания на всех породах (вклюяая и кимберлить;), вьтхо-
див[ших к тому времени на поверхность. Б рэт-лейасе климат становился
более сухим. Б то >ке время происходили небольтпие поднятия' вь13вав-
1пие не очень 1тнтенсивную эрозионную деятельность. Б связи с засу1пли_
вь1м климатом в этой области не бьтло рек с постоянньтм водотоком' толь-
ко во время лив1{евь1х до>кдей о6разовьтвались временнь|е п0токи; с их
действием свя3ь1вается образование пролювиальнь1х россьтпей, которьте
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особенно 1лироко распространень1 в эрозионно-_к-арстовой депрессии, при_

мь1кающей с востока й кийберлитовой трубке !!1ир'

|1ролювиальнь'е отло}кения' в составё которь1х находится устойнивьт|}
к вь:Бетриванию ма.|.ериал кимберлитовь1х трубок, включая и алмазь1'

обнарух|ень, на расстояни11 нескольких километров от кимберлитовой
труб|й }1ир. Фднако имеются основания предполагать, что временнь1ми

потока}1иотлох(ениямоглипереноситьсянадесяткикилометров.
|1ерспективьт россьтпей рэт-лейасового во3раста зависят от количества

алма3ов' поступав1п}1х из йореннь1х место^р^о}кдеяий. Расчетьт пока3ьтва_

ют' что трубк; &1ир срезана йримерно на 200-350 л; кроме того'' !{меют-

ся и дру;йе трубкй, в частности 6путник, а возмох{но' и новь1е' еще не

открь1ть]е' которь1е такх{е могли поставлять алп1азь1 в россь|пи' €ледо-

вательно' перспективьт мезозойских алп{азньтх россь1пей более значитель-
нь1' чеп{ и3вестнь1е к настоящему времени. [1равда, некоторая часть этих

россь|пей полностью ра3мь1та' и !1х алма3ь1 г1ере1пл}1 в четвертичнь|е от-

лох(ения.
}{аиболее продуктивнь1ми являются пролювиальнь1е гр авийно-пе]ча_

нь]е глинь1 с гальками' которь1е долх(нь1 привлекать внимание геологов'

но при этом надо учитьтвать' что,они мог,т бьтть перекрь1ть| о3ерно-бо-

лотнь]ми осадками. Б связи с этим необходимо тщательно и3учат_ь_ весь

1'*,,'".. рэт-лейасо1ь1х отлох(ений' развить!х в райоце трубки &3р *

радиусе 15-20 км.
'=ъ' йр"д,"р*'янской области в расс1!1атриваемую эпоху образовались

россь|пи прибре}кно-морско'го и дельтового типов'
' Россьтпи п}ибре>кно-морского типа относятся к них{неюрскому, ке']|*

ловейскому и них<неволх(скому времени. Фднако их строение од-1'о]11:^о:.

)то маломощнь1е (0,2-2 л) россьтпи линзов'идного строения' г1риу!очен-
,1ь1е к базальнь]м горизонтам трансгрессивнь1х толщ; алма3ь1 в них рас_

пределень1 очень нерав11омерно.' !;"!у',"'ть1 детального йзучения прибрех(но-т!1о'рских россьтпей них<-

неюрского во3раста показали' что наиболее обогащеннь1е участ5} при-

урочень1 к территории современного ни}кнего течения р. &1ололо. йштенно

Б^ э'и прибрё}кньтё зоньт ни}кнеюрского моря' как г'оказь1вает анали3

палео'еографинеских условий, поступила основная масса алма3ов с кон_

тинента. Ё эЁом районе могут бьтть найдень1 прибрех{но-морские россь1пи.
заслу)кивающие внимания.

й.у'-""" вещественного состава келловейских прибре>кно-\1орс1{их

россьтйей пока3ало' что -они-обра3овались за счет прт'{вноса материала с
3апада 

- 
с территоритт Анабарской антекли3ь1. Рассчитьтвать на во3мо)к_

ность вь1явлегтия зйесь богатых протях<еннь1х россьтпей нет оснований'
так как россь1г[и в оксфорде и кимерид}ке бьтли ра3мь1ты и сохранились
только в неболь1пих 3аг1адинах докелловейского рельефа'

'|1ля 
прибре)кно-морских россь1пег] них<неволх{ского времени устанРв-

,цено' что привнос основной массь1 алма3ов с 9у_1ши происходил в раиоь{
6Б'рё*"",'}о €юнгюде-ленского ме}кдуречья. 1[1ирина обогащенной по_

лось1 с юга на север тянется на 40-50 км' 3 ее пределах следует искать

россь1пи с повь{!де'нь]]!1и концентрация}'и алмазов. .[1,алее на север от

этой полось| алмазов в россь1пях становится все мень1!]е, а на 1оге от нее
а"||мазь1 совер1|]ег{но не от}1ечаются.

|(а>кдой йз прибрехсно-п{орских россыпей ука3анного во3раста п-ред-

1пествовала эг{оха йорообразований. Ёаиболее продол)кительной бь1ла

дою.рская' п{енее продол)кительной- дони)кневолх(ская и непродол)ки_
тельной-доке.цловейская эпоха. Б этот] последовательности следует

рас1с,}{атрт1в ать и перс|пективно,сть прт-тб1рех(но-мор'с|ких россь11пей в при-

лен|ской обла'сти.
Россьтпи дельтового типа них(неюрского возраста известны только в

/у1олодо-€юнг1одинском районе. |{рактинеская их ценность неболь1шая.
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Алмазьт концентрируются в маломощнь1х галечт{ика^, разобще!{нь{х др\ггс другом мощг;о!} толщет] |неалмазоноснь1х алевролит'ов и |песков. обр;а-
зо'ванию дельтовь1х'р,оссь1'пей |[риленской обла,сти способство'вало,го
об'стоятельство' что на протя)кении плин'сбахокого времени в нег,пубо-
кош1 п{оре в виде острова вь1ступило !(уойкско-[аддь1нское поднятие,
с которого реки поставляли алма3оноснь:й материал и откладь]вал].{ егов дельтах. Анализ палеогеографии показьтвает' что россь1пи подобттого
типа могут бь:ть в пределах ./{егто-Аттабарского прогиба.

^&1арха-1юнгская область в эту эпоху характеризовалась прибре>кно_
}'1орскими россь[пями. 0днако россьтпей про1'{ьт1пленного значени.я о}к].1дать
здесь не1'основания' так как к настоя[цему вре1\1ени от ра3мь]ва сохра-
*1личь т0лько прибре>кно_ мор с!(ие отлох<енйя небольгшой ш:ощност', (0,'-
0'3 м), образовав1пиеся вдал14 от береговой лит+ут'тл. (ак известно' в тзк|{е
3онь1 алма3ь1 поступали в небольтпопт количестве.

Б пределах АЁабарской области (Ёих<не_ойнекский район) так]'ке
и3вестнь{ отдельнь]е находки алмазов в г1и}кнеюрских прибре)кно-п{ор-
ских отло)кениях. |1оследние представленьт мало!тощньт*и 10':-о,о 11
конгломератами. |!ерспективность этР1х россьтпей и стег1ень их алмазо-
!{ос1'ости пока |!е вь]яснена' так как они не опробовались }1 детально 1{е
изуча./1ись. Р дальней:пем этот пробел необходимо восполнить.

|{алеоген-неогеновая эпоха россьтпеобра3ования обгларух<ивается в
:!1арха-?юнгской и ||редверхоянской об.цастях, в пределах ](оторь1х рос-.'ь]пи свя3аньт с так назь1ваемь11!1и <<водора3дельньтми галечниками>>.
[|оследние как бьт полукольцо-м окаймляют севе0о-восточну1о и ]о)кную
части Анаба-рской антеклизьт. 3той эпохе пред'пеё",овал длйтельньтй йе-
риод корообразования' в ре3ультате которого и3 кореннь1х источников
и древних россьтпей вьтсвободилась значительная п1асса алма3ов. Б даль_
нейгпепт продукть| кор вь{ветр|\ва\1ия ра3мьтвались ]!тноговоднь1ми пото-
ками' которь|е от.па|гали материал в плоских и тт]ироких долинах. 3 ре_3ультате образовались аллювиальнь1е россь1пи. А |ак как потоки бйи
короткими' то алмазоносность россьтпей 3ависела от степени алмазонос-
!{ости размь|ваемь|х продуктов кор выветривания.

Анализ конкретнь1х палеогеог!афинесйих усло'вий отдельньтх участ-ков и районов позволил оценить йщепективность этих россьтпей и"пред_
ло)|(ить некоторь1е реко1!1ендации. Россьтпи с повь!шен1'ьтми концентра_
циями алмазов мог}:т бьтть найденьл в бассейне 

-с-реднего течени'1 р. },!архи,в районе, где А{. А. 1лотниковой и др. (!96Ё; установлень1 повь]1пен-
нь|е содер}кания м}тнералов_спутеиков алма3а крупЁ1ь1х ра3меров и хоро_
п-т'е[ сохра.н}.!'о|сти-. Б [{р,илен'екой област}1 перопекти;вяы <<'водора3дель_
нь1е галеч'ни!ки>> ,баооейнов среднего течен]и'{ р.- €ю:нгюде и них<;+ёго тече_
ния р..}'!.олодо.

9етвертинная эп8ха россьгпеобразования г!ачинает|я с вла}кного кли_
мата'и интенсивнь1х региональнь1х поднятий, которьте способствовали за_
лох{ению ра3ветвленной ренной сети и вь13вали о}'(ивленную эро3ионно-
аккумулятивную деятельность' что привело к формированию аллювиаль_
ньтх россьтпей. Фднако в пределах ка>кдой 

_алйазоносной 
о6ласти,

:3 3ависимости от ее геологического строения' нал||чия кореннь1х источ-
ников или промех{уточнь1х коллекторов алма3ов' образование россь:пег}четвертичного во3раста характери3овалось своими особенностями. Б свя-
3и с этим различна и перспективность этих о'бластей.

Б Ботуобинской о6ласти условия дл_я образования четвеРтичнь|х рос-сь:пей бьтли весьма благоприятнь|ми. ( наналу четвертичного периода
вь|ровненная повеохность в 3начительной мере бьтла покрь!та континен-
тальнь1ми мезозойскими отлох(енияму!' местами содер>кАщими алма3о-
г1оснь1е гори3онтьт' которь|е {аряду с коренньтми источниками подверга-
лись усилен!{ому ра3мь1ву. Формирование россьтпей началось в сапць:й
начальньтй период образования реньтой сетй. ||о рекам }4релях и ./[алой
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Ботуобии алма3ь{ обнарух<ень1 во всех террасах' (онцентрация их увели-
чивалась в бо"цее молодь1х отло}кениях' соответствующих молодь1м цик-
лам; наиболее богать1}\{1] !3;18}Ф1ся долиннь1е россьтпи (аккумулят}|вно,!
первой террась1 и поймы). €юда )ке входят и русловь]е россь1пи, вскрь!-
ть1е части дол}1ннь]х ро'ссь:;пей. Алмаз'ньте рос'сьтпи, как п|равил'о, пр}{_

уроче1{ь1 }; песчано-грави!]нь1]\{ галеч}]икам' залегающи}{ на }(оренноп{ цс-
йоле (плот:тке) и сверху перекрьтть1м супесями и глинами. Ёаибольтпая
конце!1трация ал\,{азов ].{ахсдится в россь]пях в преде.г{ах 20-30 км от
кореннь1х исто!!ни]<ов.

,[,алдь:но-Алакитская область в течение всего мезозоя и кайнозоя
испь1ть{вала интенсивное поднятие' которое продолх<ается и в.настоящее
время. Ёо несмотря гта это' кореннь1е источники а,|п1азов и древние рос_
сьтпи почти не бьтли эродировань{' так как они перекрь1тьт мощнь{ми тол-
щами траппов' устойнивьтх к вь1ветриванию. Бьтходящие ньтне на днев-
ную поверхность кимберлитовь]е трубки вьтсвободились из-под покрова
траппов' возмох{но, ли1пь в начале или середине четвертичного периода.
Ф проАол:кающемся поднятии области свидетельствует отсутствие в до-
линах рек вь1соких террас' их плохая сохранность и крутьте уклонь| ру_
сел. йз-за отсутств].1я благоприятнь1х условий небольтпие россь1пи чет-
вертичного возраста .цокализуются здесь в непосредственной близосттт от

кореннь1х 1{сточников и в больгпинстве случаев представлень] ли1пь делю
виальнь1м|-1 типами.

Аналог:тчная обстановка существовала и в Анабарской области' ко_
торая так}ке испь1ть|вает ин1'енсивньте поднятия' начиная с палеозоя и
ме3озоя. Б центральной части этой области установлена убогая алма3о-
носность русловь1х отлох(ений. Б Ёи>кне-Фленекском районе в долинак
рек Бееннипте и |(уойки (в среднем тетении) вь1явлень] повьт|пеннь|е кон_
центрации алп{а3ов в русловом и террасовом аллювии. 3 последнее время
в ба,ссейне р. 3белях (приток р. Анабара) найденьт алмазон'оснь|е рос-
сь|пи с высоки'ми концентрациями алмазов.

!!4сточником питания этих россь1пей считаются ни>кнеюрские алмаз-
содерх(ащ}[е прибрех(но-морские конгломератьт. Б последние годь1 в
|(уойапском районе обнарух<ено больтшое количество кимберлитовь|х тел
предполо)к}1тельно верхнетр}тасового возраста, одна часть которых непо_
средственно вь!ходит на дневную поверхность' а другая-3ах_оронена
под среднечетвертичнь1ми покровньтми илами мощностью !9 8-|2 м,
под къторь[ми обнару>кена мощная (ло 15-20 м') кора вь|ветривания
кимберлитов. Аналоги.1ная кора вь1ветриваяия обнарух(ена такх{е и на

вмещйшдр1х карбонатнь|х породах синия. Фтлох<ения 1!{оло>ке кемфй-
ских' за исключениеп{ 11етвертичнь]х' Б этом районе не установленьт. Бсли

учесть, нто кимбер.цитовь]е тела, перекрь|ть|е илами среднечетвертичного
во3раста, в настоящее время не ра3мь1ваются, а пр'итоки р. Больтпой
1(уонапки все }ке несут в современнь!й аллювий алма3ь{ и 1тх -с-путники'
то мо)кет во3никнуть вопрос об источ'никах этих минералов. }'1ьт пред-
полагаем, что такими 1{сточниками могут бьтть проме)куточнь1е коллек_
тора послетриасового во3раста, располо}кеннь1е в зоне деятельност}1
современной гидросети и вь!полняющие' по-видимому' поних{ения дочет-
вер+ичного рельефа, а так>ке' во3мох{но' еще не обнарух{ен1нь|е алмазо'
носнь!е киш1берлитовьте те.ца.

Б йарха-1юнгской об.пасти установлень| убогие аллювиальнь1е рос-
сь1пи по А{архе, 1тонгу и их пругтокап:т; их источниками предпола1гаются
юрские пр[1бре)кно;мФ!€(иё алмазсодер)кащие конгломератьт (для бас-
сейна 1юнга) и частично верхнемеловь1е-палеоген_неогеновь{е <(водо-

раздель1:ь{е галечники>> (Аля бассейна .[:1архи). (имберлитовьте тела
3десь неизвестнь|, хотя бо'ць1пинством исследователей, а так)ке авторами
не отрицается в03}.{о)кг1ость их обнару)кения. перспективь1 данной о6ла'
сти в от!{3ш.1ен}|и вь1явления четвертит{нь]х россь1пей незначительнь1. воз'
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мо)кно' что отдельнь1е мелкие притоки и несут промь!1шленнь!е концент_
рации алма3ов, но их 3апась1 едва ли будут крупньтми.

Р1ньте условия суще.твуют в [{рилейсл{ой област", где повь11пенць]еког|центрации ал\,{аз.ов в аллюв11114. приуроче_нь1 к региональной полосе'
совпадающей с зоной сочленения Анабарст<ой антейлизьт с прел'ер*''7
ским протибопд. 3та зона характери3уется ре3кип{ перегибом продольньтх
профилей рек' которь1е составляют до 3о-+о л по ар1плитуде на расстоя-нии от 30 до 60 км, что в несколько раз п_р€вь'1шает сРедттие ук'|онь1 рек.11{ирина у:<азанной 3онь1 по рекам,А4ун", йъ;'й"1'Б].'*, 30-40 км,
на реках }4олодо и 3екит-50-60 км; н|1х<нее и среднее течение Р. €юн-
гюде находится в этой >ке зоне. Реки (юскюрдьен, Баарка, -&1уогд]гн, ти|_
}0регэ, }сунку и Аругие, находящиеся в этой зоне, 

'акй" "'р'*'.ризу|от-ся повьт1пеннь1п.| содерх(анием алмазов. |[итание нетвертинньтх россйпейпроисходит за счет перемьтва более древних россьтпей (торских йртабре>к-
но-морских и дельтовь|х' а так)ке неогеновь1х <<водора3дельнь|х галечни-
ков>). |1р_о_мьттпленный интерес могут иметь россыпи по рекам му"е, йо-
торчу]{е' -&1олодо и 3екит, обладающие 3начительньтми запасами аллю-
вия. 3а пределами 3от{ь! отло)кения рек характеризуются убогой алмазо-
11осностью.

|1роведеннь1е исследо вания позволили вь1яснить условия образования
}1 вещественньтй состав разново3растньтх континен'гальньтх' прибре>кно-
морских !{ дельтовь1х отло)кений 3ападной 1кутпи и на основании этог0
установить генетические и морфологические типьт алмазоноснь]х россь1_пей, а так)ке вь1делить перспек'!'ртвнь1е г{лощади и дать 0екомендации по
дальнейтпему направлению поисковьтх. работ.



1аблица т
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6нттптк:т форштьт частиц г.п]1н}1сть1х ]1род)'1(тов 1(орь1 вь1ветр1|вап1]я до|]е])\]с](ого воз|]1)с'|':]

на !13вест1!'!ках

1-4-г|1дросл1ода.5-6-п|онт}1ор|].].]о]1]]т!|з|]!)ова!!г|аяг|!дрос'!,]ода./-обр,с.1!].}'пс'!'7';,
2-о6р.6.16,увел.1050(.]'3о6р'€.:;;.1'ве.т.7!;00'4+э61:.сь!.].всл.|'01|!):1;-().|).с\1'

увел. 1;000, 6 - обр. с-в9, увс"1' 1]] ]00
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1аблица 11

€нт;мки формь: част}1ц г.пинистой фракц::и слабозьтветрельтх ким6ер_
литов трубки €т..:тьтканская

/-3 - серпентин (темнь1е удлиненнь|е и изометричньте частиць!) и гидрослюда
(серьте полупрозрачпь!е настицьт). 1- о6р. (-52, увел. 10 500, 2- обр. (-52,

увел. 9000' 3 _ о6р' с-53' увел. 10 800

? ^"-1}_.;}**-!
, ч-Ф

{".:



^[ аб лица 1{1

€нимки формьт частиц глигтистой фракшии сильновь1ветре.:ьтх киппберлитов трубки
€ьттьп;'с аг:ская

-/-монтмориллонит, о6р. 6-51, уве.:.10600,2_п1онтмориллонит с гетитом, обр. €-56, увел. в000'

3- сапонттт, обр. с_57, увел' 7500, 1- салонит, обр' €-57, увел' 8200

#;л';

2 3аказ 6818



1а'блица 1у

€нимки формьт частиц глт:нистоЁд фракциу из корь1 вь1ветривания киптбер"питов трубки
Айхал

.1, 2-монтмориллонит (сапонит), обр' 90, увел. 7500 п 8200, 3_серпент11н, обр. 91, увел. 91ш'
4 - серпенти:: и [!онт!1ор]{ллонт:т, обр. 100, увел. 9000



|аблица у

,{?ъ*-
!*,* -##

€нимкт-: форптьт част!!ц гидрос;|юдистьтх прод}'ктов корь| вь|ветривания на участке |1ятачот<

| _ о6р' й-92, увел. !0 500' 2 _ о6р. ![-93, 
;"1.],ъ8]'3; ,1, ,"'.';. {;33: 

уве.'1. 9000, 4 _ о6р. й-94, увел. 9000'

'Ф



#

€ништки форптьт

"! 
_ обр. с_22' увел.

.9&
*|т*ёу

*
#х

ж' 1

частиц глинистой фракции корь1 вь|ветривания ки'мберлита трубки
.[1енингр адская

9000, 2_о6р' (-22' увел. !0500, 3_обр. с-22, увел.8200, 1_о6р. с-23, увел.
9300,5-обр. €-23' увел.10500' 6-обр. €-96' 1'вел.10500

] аблица у!
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€ниптки формьг частиц гл;:нисто[!
/_о6р. €-31, увел. 825о, 2_ о6р. €-32'

фра:<шпи э.цювия кимберлита

увел. 6300, 3 _ о6р. 6-33, увел'
увел. 85Ф.

1аблица у1!

тру6ки 3арница
10 700' 4 _ о6р. ('34'



1а6лица !|1|
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(нипткп форп:ь: !|аст]1ц г"1ин11стоЁ: фрат<:.цтгт ктгптбер"тттта ттттта <<я<елтой земли)> из трубки

}1ир

/-крупнь1е пластннки гидрослюдь!, обр.1-1, увел' 9250,2-гидРосл1ода' обР. т_2' увел.3250'
3-пирит, о6р. \-2' увел. 6300, 4_хлорит, о6р. 1_3, увел. 4!50
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гйя кимберлитовых пород $кутита.Р\., йзл-во <Ёелра>, |964.
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траосновнь!х формапий' 3 кн: <<|{етрография Босточной €ибири>, т. 1. _\1_, йз:-во
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.&1 и л а :п е в Б. А. 1(имберлитовые породьт Анабаро-Фленекского район;: и Рекоторь!е
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&1 ила:шев'8. А. |1етрохимия кимберлитов [кутии и фа:<торь: их алмазоносности.-

1рульл Рй|4[А' 1965' 139.
}1 :тдатпев Б. А., Ра6ки:; $. 14. (иптберлиты Анабаро-Фленекской провинции и во-
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вып. 16.
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тии._}1атериаль! по геол. и полезг|ь!м ископ. [кутской А€€Р' 1961, вып.8.

]1.лотн}|ков а |у\. А. Ф находке Аревней корь| вь!ветривания в верховьях р. Ёп:т<яей
1унгуски.- йатериальт всвгви' новая серия, 1959' вып. 23.

1963' м 9.
()д и н цов а }1. .]!1., € пт и р н о в а Ф.
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речья и палеогеография времени их }{акопления в свя3и с историей формированйя
алмазоноснь|х россьтпей бассейна р. мархи.- 1рудьт 9Ф со Ан сссР' 1963'
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логического исследования алмазоноснь|х россьтпей, связант1ь|х с <<водораздельны|}1и
галечниками> восточно;} насти €ибирской платформьт. Б кн.: <<3аконо:лерности раз_
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