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УДК 550 + 553.06(925.13) 

Геология СССР. Гл. ред. Е. А. Козловский. Т. XVIII. 
Якутская АССР. Полезные ископаемые. Ред. тома Ю. В. Ар
хипов. М., «Недра», 1979, 411 с. (Якутское территориальное 
геол. управление). 

В книге обобщен обширный материал по полезным ис
копаемым Якутской АССР. Рассмотрены основные закономер
ности размещения месторождений, выделены и охарактеризо
ваны главные минерагенические эпохи. Приведено описание 
нефтегазоносных провинций и областей, месторождений при
родного газа и оценены перспективы нефтегазоносности. 
Описаны важнейшие эпохи угленакопления и сланценосные 
бассейны. Включены описания месторождений и типичных 
проявлений железных, медных, свинцово-цинковых, оловян
ных, вольфрамовых и других руд. Охарактеризованы важ
нейшие районы и месторождения химического и горноруд
ного сырья, даны сведения о разведанных объектах строи
тельных материалов. Приведены сведения о мерзлотно-гидро-
геологических условиях месторождений полезных ископаемых. 

Для геологов, занимающихся изучением полезных иско
паемых, закономерностей их размещения, может быть исполь
зована при планировании поисковых работ. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

На территории Якутской автономной республики площадью 
3103,2 тыс. км 2 , что составляет одну седьмую часть территории Совет
ского Союза, обнаружены разнообразные эндогенные, метаморфоген-
ные и экзогенные месторождения минерального сырья: нефти и природ
ного газа, ископаемых углей (от бурых до каменных коксующихся ма
рок) и горючих сланцев, железа, марганца, свинца, цинка, меди, оло
ва, вольфрама, молибдена, сурьмы, ртути, слюды-флогопита, апатитов 
и многих других полезных ископаемых. 

Уже первые исследователи высказывали предположения о минераль
ных богатствах далеких и суровых якутских земель. В материалах экс
педиций И. Г. Гмелина, П. Ф. Анжу, Ф. П. Врангеля, М. М. Геденштро-
ма и других первопроходцев XVIII—XIX вв. встречаются упоминания 
о случайных, редких находках железняков, каменных углей, сереб-
росвинцовых руд, горного хрусталя. Из описаний этих экспедиций стало 
известно о существовании в XVIII в. железоделательного завода на базе 
местных руд в окрестностях г. Якутска и серебросвинцовых рудников в 
Западном Верхоянье. 

После установления Советской власти были начаты планомерные 
геологические исследования, которые привели к открытию оловорудных 
месторождений в Западном Верхоянье, бассейне р. Яны, месторождений 
железных руд в Южной Якутии и каменных углей в Ленском угольном 
бассейне. Геологические исследования в пределах республики расшири
лись после создания в 1957 г. Якутского территориального геологиче
ского управления. Геологи Якутского ордена Ленина геологического уп
равления в короткие сроки внесли огромный вклад в изучение геологии 
и металлогении регионов Якутии, открытие и изучение рудных райо
нов, узлов и месторождений. В результате была создана минерально-
сырьевая база для развивающейся горнодобывающей промышленности 
республики. 

В томах XVIII, XXX, XLII «Геологии СССР» приведены описания 
геологического строения Южной, Западной и Восточной Якутии. На
стоящий том посвящен характеристике полезных ископаемых всей тер
ритории Якутской АССР. Месторождения полезных ископаемых рассре
доточены на огромных площадях Сибирской платформы и Верхояно-
Колымской складчатой области. Вместе с тем, в отдельных рудных рай
онах и узлах наблюдается концентрация комплексов полезных ископае
мых, что создает благоприятные геолого-экономические условия их ос
воения. 

Степень изученности геологического строения и закономерностей 
размещения полезных ископаемых на территории Якутии, по сравнению 
с другими регионами нашей страны, еще недостаточна, при этом она 
меняется в разных районах и по видам минерального сырья. Наиболее 
изучены районы Алданского щита, площади распространения кимберли-
тового магматизма и отдельные рудные узлы Восточной Якутии. На опи
сываемой территории главное внимание уделялось изучению тех полез
ных ископаемых, которые могут быть эффективно освоены в геолого-эко-
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8 П Р Е Д И С Л О В И Е 

номических условиях Якутии. Многие виды полезных ископаемых выяв
лены и изучены в процессе геологического картирования, ограниченного 
комплекса поисковых работ, что и определило схематичность знаний 
вещественного состава, происхождения и закономерностей их размеще
ния. 

Геологические предпосылки на территории Якутской АССР позво
ляют рассчитывать на обнаружение не только новых месторождений, но 
и новых рудных узлов и новых формационных типов оруденения. 

Наиболее важное значение в ближайшие годы на территории Якут
ской АССР будут иметь месторождения олова, сурьмы, полиметаллов, 
железа, апатитов, каменных углей и природного газа. На базе этих ме
сторождений созданы или планируется создание горнодобывающих 
предприятий. Перед геологами Якутского территориального геологиче
ского управления поставлена важная задача прироста запасов полез
ных ископаемых в экономически освоенных районах и выявление но
вых перспективных типов минерального сырья. Геологические предпо
сылки позволяют рассчитывать на успешное решение поставленных 
задач. 

В составлении тома принял участие большой коллектив геологов 
Якутского территориального геологического управления, а также Ин
ститута геологии ЯФ СО АН СССР и других организаций. Большинст
во авторов являлись непосредственными исполнителями геологоразве
дочных работ и исследователями месторождений. Основная работа по 
составлению и подготовке к печати настоящего тома выполнена в Цент
ральной комплексной тематической экспедиции Якутского территори
ального геологического управления. Научное редактирование всего 
текста тома осуществил Ю. В. Архипов, разделы тома, посвященные 
Южной Якутии,— И. М. Фрумкин. 

В подготовке тома к изданию участвовали М. Г. Дорошенко, 
Л. Л. Катюжан, С. С. Келле, Н. М. Кондрашова, Н. В. Раздъяконова, 
Т. Н. Соловарова и Ю. Н. Хлопкин. 

Авторы и редколлегия тома надеются, что представленные в книге 
материалы достаточно полно характеризуют богатства недр Якутии и 
помогут выявлению новых месторождений и повышению эффективности 
геологоразведочных работ, дальнейшему изучению закономерностей раз
мещения месторождений полезных ископаемых, структур рудных полей 
и вещественного состава рудных формаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

Первые сведения об орографии, геологическом строении и полез
ных ископаемых Якутской АССР можно найти в материалах экспеди
ций Российской Академии Наук в XVIII—XIX вв. под руководством рус
ского академика И. Г. Гмелина, лейтенанта П. Ф. Анжу, адмирала 
Ф. П. Врангеля, русского путешественника М. М. Геденштрома, акаде
мика А. Ф. Миддендорфа, Н. Г. Меглицкого, полярного исследователя 
Э. В. Толля, гидрографа Г. И. Сарычева, русских исследователей Вос
точной Сибири А. Л. Чекановского, А. А. Бунге, И. Д. Черского и др. 

В результате работ экспедиций уже в XVIII—XIX вв. на террито
рии Якутии стали известны месторождения и проявления железных 
и серебросвинцовых руд, каменных углей и каменных солей и были вы
сказаны догадки о нахождении здесь других видов полезных ископае
мых. В это время стали поступать сведения о разработке серебросвин
цовых руд в центре Верхоянских гор (Западное Верхоянье) и выплавке 
местными жителями железа в Центральной Якутии и в бассейне р. Ко
лымы. В XVIII в. железными деталями, полученными из местных буро-
железняковых руд, снабжались первые русские экспедиции, в том числе 
экспедиция В. Беринга. 

В начале XX в. на территории Якутии вели работу экспедиционные 
отряды Геологического комитета, которые изучали геологическое строе
ние бассейнов рек Лены, Алдана, Вилюя (В. Н. Зверев), центральной 
части Сибирской платформы (Л. Г. Ржонсницкий), Приморской низмен
ности и Ляховских островов (К. А. Воллосович). 

Планомерное изучение территории Якутской АССР началось в годы 
Советской власти. В 1923 г. в Якутии геолог В. Б. Бертин и местный жи
тель М. Л. Тарабукин открыли россыпные месторождения золота на 
Алданском щите, положившие начало горнопромышленному освоению 
Южной Якутии. В период 1925—1937 гг. изучались и осваивались рос
сыпные месторождения, а также были открыты первые рудные место
рождения (В. Н. Зверев, Ю. А. Билибин, Е. С. Бобин, А. И. Куке,, 
Ю. К- Дзевановский и многие другие). В 1933 г. Д. С. Коржинский тео
ретически обосновал перспективы Алданского щита на флогопит, а в 
1936 г. Ю. К- Дзевановский обнаружил в аллювии р. Куранах (Цент
ральный Алдан) кристаллы флогопита, в 1937 г. было выявлено первое 
коренное месторождение флогопита. В эти же годы А. И. Куке и дру
гие исследователи обнаружили первые местонахождения магнетитовых 
руд в пределах Алданского щита. 

Изучение геологического строения и стратиграфии докембрийских 
отложений Сибирской платформы с целью определения перспектив по
исков месторождений нефти, каменных солей и других полезных иско
паемых в 30-е годы выполнили Г. Э. Фришенфельд, В. М. Сенюков, 
О. В. Флерова, Ф. Т. Гурари, В. А. Ярмолюк и др. В 1936 г. в бассейне 
р. Туолба открыта первая небольшая нефтяная залежь в нижнепалео
зойских отложениях. 
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10 В В Е Д Е Н И Е 

С 1932 г. было начато систематическое изучение полиметаллическо
го оруденения Западного Верхоянья, которое привело затем к открытию 
первых оловорудных месторождений и позволило академику С. С. Смир
нову высоко оценить перспективы оловоносности Якутии. В последую
щие годы работы А. И. Муромцева, М. М. Дубовика, Г. И. Борисова, 
П. П. Епифанова, И. П. Атласова, К. К. Демокидова, В. К. Чайков
ского и многих других помогли обнаружить, разведать и изучить руд
ные и россыпные месторождения олова. 

В конце 30-х годов были опубликованы труды С. В. Обручева, 
С. С. Смирнова, Ю. А. Билибина и Г. Д. Падалки о геологическом 
строении, магматизме и металлогении обширной территории Якутии. 
В 1937 и 1940 гг. были изданы геологические карты СССР под редак
цией Д. В. Наливкина, где впервые геологическое строение Якутии было 
показано без «белых пятен». 

В годы Великой Отечественной войны и первое послевоенное деся
тилетие геологические исследования в Якутии значительно расширились 
и были направлены на поиски и разведку важнейших видов горноруд
ного сырья. В результате деятельности районных геологических управ
лений, а также других научных и производственных организаций была 
расширена минерально-сырьевая база Якутии и на ее основе созданы 
горнодобывающие предприятия. 

Поисковые работы в этот период привели к открытию нового райо
на с россыпными и рудными месторождениями олова. Были выявлены 
золоторудные месторождения, начаты изучение и разведка крупных ме
сторождений железа и каменных углей. 

В послевоенный период были сделаны крупные научные обобщения: 
составлены геологические карты Северо-Востока СССР [1953 г.] , тек
тонические схемы Ю. М. Пущаровского, К. Я. Спрингиса, Л. А. Снят-
кова и первые металлогенические карты Якутской АССР и др. 

В разные годы В. И. Вернадский, Н. К- Высоцкий, В. С. Соболев, 
Г. Моор и другие предсказывали возможность открытия на террито
рии нашей страны, в том числе в Якутии, коренных месторождений ал
мазов. Работы, проводимые в этом направлении на территории Сибир
ской платформы, как известно, привели к открытию алмазоносной про
винции. В 1949 г. Г. X. Файнштейн обнаружил алмазы в аллювиальных 
отложениях, а в 1955 г. Ю. Н. Хабардин открыл первое месторождение 
алмазов — кимберлитовую трубку «Мир». 

В 1957 г. было организовано Якутское геологическое территориаль
ное управление, которое стало единым центром геологического изучения 
территории Якутии. За относительно короткий срок деятельности уп
равления были открыты новые месторождения железных руд и апати
тов на Алданском щите; расширены перспективы рудной оловоносности 
и открыты новые районы рудной и россыпной металлоносности; обнару
жено и изучено большое число месторождений ископаемых углей в Юж
но-Якутском (преимущественно коксующиеся марки углей) и Ленском 
угленосных бассейнах; открыты две нефтегазоносные провинции и мно
гие другие виды минерального сырья. Помимо геологов Якутского тер
риториального геологического управления в изучении геологического 
строения, тектоники, магматизма и полезных ископаемых Якутии при
нимали участие- сотрудники Института геологии ЯФ СО АН СССР, 
ВСЕГЕИ, НПГО «Севморгео», НПГО «Аэрогеология», ГИН АН СССР, 
Ц Н И Г Р И , Института геологии и геофизики СО АН СССР, ВИМС и др. 

Первые металлогенические обобщения по территории Якутской 
АССР принадлежат С. С. Смирнову и Ю. А. Билибину, выполненные 
ими в конце 30-х годов. С. С. Смирнов впервые описал металлогению 
Верхоянской области, проявления меди, полиметаллов, благородных ме-
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таллов, сурьмы, мышьяка и олова. С. С. Смирнову принадлежит (совме
стно с В. А. Цареградским) первое металлогеническое районирование 
Северо-Востока СССР и установление в пределах этого региона четы
рех металлогенических областей. Разработанная в эти годы С. С. Смир
новым классификация месторождений имела большое значение для по
исков и открытия рудных и россыпных месторождений. 

Ю. А. Билибин установил ряд важных металлогенических законо
мерностей, сохранивших свое значение до настоящего времени. Он ука
зал на узловое распределение мезозойских щелочных интрузий и связан
ных с ними месторождений, приуроченность их к прогибам кристалли
ческого фундамента и зонам пересечения глубинных разломов. 

Современная степень изученности все еще не позволяет с достаточ
ной полнотой охарактеризовать все особенности металлогении обширной 
территории Якутской АССР, магматические формации и комплексы 
рудных формаций, расшифровать и выделить экзогенные продуктивные 
формации, провести однозначное металлогеническое районирование для 
всех видов минерального сырья, установить связи рудных месторожде
ний с магматическими, метаморфическими и осадочными формациями 
и на этой основе всесторонне рассмотреть закономерности размещения 
полезных ископаемых. Поэтому ниже рассмотрены лишь основные ме
таллогенические эпохи Якутии и некоторые особенности их проявления 
в отдельных регионах. 

ОСНОВНЫЕ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЕ ЭПОХИ 

На обширной территории Якутской АССР располагаются такие раз
нородные в геологическом отношении крупные структуры, как восточная 
часть Сибирской платформы, западная часть Верхояно-Колымской 
складчатой области и окраины Байкало-Становой, Новосибирской и Чу
котской складчатых систем. Различия в металлогенической специали
зации этих регионов обусловлены особенностями проявления большо
го числа металлогенических эпох в течение весьма длительной 
(около 4 млрд. лет) истории геологического развития крупных структур 
Якутии. 

Наиболее древняя р а н н е а р х е й с к а я металлогеническая эпоха 
связана с формированием на Алданском щите самого древнего струк
турно-вещественного комплекса — иенгрского. Вулканогенно-осадочные 
породы комплекса накапливались в условиях первичной геосинклинали 
(протогеосинклинали), дифференцированной на ряд структурно-форма-
ционных зон. 

В результате последующего регионального метаморфизма (гранули-
товая фация) все породы были преобразованы в кварциты, мраморы, 
основные кристаллические сланцы и глиноземистые гнейсы. Среди это
го комплекса на различных стратиграфических уровнях обнаружены 
пласты и линзы железистых кварцитов и корундовых пород (последние 
только в холодниканской свите и рассматриваются как метаморфизо-
ванные архейские бокситы). Железистые кварциты широко распростра
нены в Зверевской структурно-формационной зоне эвгеосинклинального 
типа, охватывающей южную периферию Алданского щита. Число и мощ
ности пластов железистых кварцитов и содержания в них железа воз
растают снизу вверх по разрезу серии; в холодниканской свите обна
ружены самые древние в пределах Алданской провинции месторожде
ния железистых кварцитов. Эти месторождения группируются в железо
рудные районы. Иенгрский комплекс представляет интерес для поисков 
существенно высокоглиноземистых пород — силлиманитовых гнейсов 
как возможного алюминиевого сырья (верхнеалданская свита и др.) . 
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Формирование иенгрского комплекса сопровождалось внедрением 
интрузивных массивов основного и ультраосновного состава. Особенно 
интенсивно этот процесс проявился в Зверевской структурно-формаци-
онной зоне. Здесь известны массивы метагаббро, метаперидотитов и 
дифференцированные интрузии основного состава (Кавактинская и др.). 
В некоторых из них установлена магматогенная рудная минерализация, 
представленная скоплениями титаномагнетитовых руд с сульфидами. 

П о з д н е а р х е й с к а я ( р а н н е с у б г а н с к а я ) металлогениче-
ская эпоха связана с формированием субганского структурно-вещест
венного комплекса, представленного образованиями дес-леглиерской се
рии в центральной и борсалинской серии в западной частях Алданско
го щита. Структурное положение комплекса, особенности вещественного 
состава и магматизма позволяют предполагать, что он сформирован в 
условиях древнейших линейных прогибов типа трогов, тектонический 
режим в которых был близок эвгеосинклиналям. 

В позднеархейскую эпоху в этих прогибах накапливались вулкани
ческие породы основного состава, кремнистые, карбонатные и глинисто-
мергелистые породы и происходило внедрение многочисленных интру
зий габбро-перидотитовой и габбро-диоритовой формаций. В результате 
регионального метаморфизма амфиболитовой и иногда эпидот-амфибо-
литовой фаций все они превращены в основные кристаллические слан
цы, кварциты, мраморы, диопсидовые породы и кристаллические слан
цы, высокоглиноземистые гнейсы, амфиболиты, метагаббро, метапери-
дотиты и метагаббро-диабазы. 

В процессе субганского позднеархейского осадконакопления сфор
мировались железисто-мергелистые, железисто-кремнисто-карбонатные 
и железисто-кремнистые осадки в центральной части Унгра-Тимптон-
ского синклинория, в Эмельджакской синклинали, в Чаро-Токкинской, 
Ханинской, Тас-Миелйнской и Олекмо-Амгинской складчатых зонах. 
Районы накопления существенно железистых осадков контролирова
лись зонами глубинных разломов. В процессе регионального метамор
физма за счет этих железистых осадков были сформированы промыш
ленные месторождения магнетитовых, гематит-магнетитовых, мартито-
вых руд. 

Позднеархейская (раннесубганская) металлогеническая эпоха по 
времени и геологическим условиям своего проявления близка позднеар-
хейским эпохам железонакопления на Украине, в Карелии и на Коль
ском полуострове. В эту эпоху на западе Алданского щита дважды проис
ходило интенсивное накопление пород железисто-кремнистой формации. 
Первый этап совпадал по времени с активным вулканизмом основного 
состава и накоплением осадков темулякитской свиты, второй — с фор
мированием осадочных пород тяньской свиты борсалинской серии. Же
лезистые кварциты этих двух этапов сейчас известны во всех структу
рах западной части Алданского щита, сложенных образованиями бор
салинской серии. Для верхнего горизонта характерны повышенные 
содержания титана, ванадия и кобальта. С борсалинской серией на 
юго-западе Алданского щита связаны месторождения силлиманит-
кордиеритовых гнейсов, которые могут рассматриваться как алюминие
вое сырье. 

В позднеархейскую эпоху эффузивные излияния сопровождались 
внедрением интрузий основных и ультраосновных пород, претерпевших 
такой же метаморфизм, как и вмещающие осадочно-вулканогенные тол
щи борсалинской серии. В конце эпохи в зоне субширотного краевого 
шва, разделявшего Алданский щит и Становую складчатую область, 
сформировались крупные массивы анортозитов. Эти метаморфизован-
ные магматические породы вмещают разнообразную эндогенную мине-
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рализацию и представляют интерес для поисков месторождений титана, 
ванадия, кобальта, а также апатитов. 

П о з д н е а р х е й с к о - р а н н е п р о т е р о з о й с к а я ( п о з д н е -
с у б г а н с к а я ) металлогеническая эпоха Алданского щита отличает
ся широким проявлением гранитоидного магматизма, постмагматиче
ской деятельности и связанного с ними эндогенного рудогенеза. Абсо
лютный возраст геологических образований данной эпохи определяется 
в 2—2,5 млрд. лет. Именно позднесубганская эпоха — главный этап об
разования гранитов, проявления процессов гранитизации, внедрения 
пегматитов и метасоматической деятельности. Все эти процессы по вре
мени совпали с завершением развития субганских геосинклинальных 
систем на западе и юго-западе Алданского щита. Большая часть гра-
нитоидов на остальной части Алданского щита также является про
дуктом позднесубганской эпохи — наиболее часто встречающиеся зна
чения их абсолютного возраста около 2 млрд. лет [Фрумкин И. М., 
Нужное С. В., 1968] отражают действительное время их возникнове
ния и не являются омоложенными. Все это определяет большое значе
ние позднесубганской эпохи для металлогении всего Алданского щита. 

Гранитизация и гидротермально-метасоматические процессы наи
более интенсивно проявились в протяженных зонах субмеридиональ
ных (на западе) и диагональных (в центральной части) зон глубинных 
разломов. Именно поэтому размещение возникших в позднесубганскую 
эпоху месторождений контролируется зонами глубинных разломов этих 
простираний. Это следует учитывать при определении направления по
исковых работ на такие виды полезных ископаемых, как редкие ме
таллы, флогопит и апатит. Последние два вида минерального сырья, 
по многочисленным (более 100) радиологическим измерениям, обра
зовались 1,8—2,2 млрд. лет назад. Возникновение промышленных кон
центраций флогопита и апатита несомненно обусловлено региональным 
проявлением активного метасоматоза. Вероятно, что этот метасоматоз 
связан с постмагматической деятельностью заключительных фаз суб
ганского гранитоидного магматизма, проявившимся по наиболее ос
лабленным зонам разломов, таких как Нимнырская, Хатыминская, 
Иджакская, Эмельджакская и др. Эти же процессы, вероятно, обусло
вили метасоматические преобразования (усложнение минерального со
става и морфологии рудных тел, появление секущих рудных тел и т. п.) 
в железорудных месторождениях — продуктах позднеархейской (ран-
несубганской) металлогенической эпохи. 

В результате формирования субганских гранитоидов и их постмаг
матической деятельности в позднеархейско-раннепротерозойскую эпоху 
на Алданском щите возникли месторождения редких металлов, редко-
метальных, и мусковитовых пегматитов, молибдена, флогопита и апа
тита. Редкометальная минерализация широко проявлена на западе 
Алданского щита. Здесь известна протяженная зона щелочных мета-
соматитов и метасоматически переработанных глиноземистых пород 
субганского комплекса. Редкометальные и мусковитовые пегматиты 
распространены вдоль зон глубинных разломов — Темулякитской (на 
западе) и Становой (на юге). Генетически пегматиты связаны с позд-
нескладчатыми гранитоидами субганского комплекса. К субганской 
эпохе могут быть отнесены проявления в Тунгурчинском районе, пред
ставленные участками метаморфических пород с молибденитом; прояв
ления молибденита известны и в Оюмракском флогопитоносном райо
не. В гидротермально-метасоматических образованиях данной эпохи 
обнаружены также проявления вольфрама, меди и других металлов. 

Многочисленные месторождения и проявления флогопита поздне
субганской эпохи составляют широко известную 7 Алданскую флогопи-
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тоносную провинцию. Размещение флогопита контролируется крупны
ми зонами глубинных разломов (Нимнырская, Эмельджакская и др.). 
В их пределах локализованы все значительные месторождения флого
пита. Здесь открыто Селигдарское месторождение апатита в архейских 
метаморфических породах федоровской свиты. Оруденение также при
урочено к зоне разлома, в которой известны и другие апатитопрояв-
ления. 

В настоящее время степень изученности Анабарского массива не 
позволяет выделить в его пределах архейские металлогенические эпо
хи. Можно только предполагать, что их последовательность и характер 
проявления рудогенеза будут близкими таковым Алданского щита. 

В р а н н е п р о т е р о з о й с к у ю ( у д о к а н с к а я ) металлогениче-
скую эпоху происходило накопление мощных терригенных и хемо-
генных осадочных пород во впадинах на западе Алданского щита. 
В Кодаро-Удоканском прогибе эти отложения выделены в удоканский 
структурно-вещественный комплекс, включающий кодарскую, чиней-
скую и кеменскую серии осадочных пород. В расположенных северо-
восточнее Нижне-Ханинской, Олдонгсинской и Угуйской впадинах од-
новозрастные отложения выделены в составе угуйского комплекса. От
ложения удоканского и угуйского комплексов подвергались складча
тости и региональному метаморфизму зеленосланцевой фации и про
рваны гранитоидами, возраст которых 2—1,6 млрд. лет. 

Наиболее широко известный тип минерализации удоканской ме-
таллогенической эпохи — стратиформное медное оруденение в песча
никах кеменской серии Кодаро-Удоканского прогиба (за пределами 
Якутской АССР) . Проявления медной минерализации аналогичного 
типа обнаружены на востоке Угуйской впадины. Раннепротерозойские 
отложения могут быть также перспективны и на другие металлы в уг
листо-глинистых толщах с пиритом, которые широко распространены 
в отложениях сеймдинской серии. Удоканская эпоха является также 
потенциально марганценосной. В Угуйской впадине в карбонатных по
родах сеймдинской серии известны проявления марганца в пластах 
кремнистых доломитов, что позволяет рекомендовать ее для поисков 
карбонатных марганцевых руд. 

В течение среднего протерозоя на большей части Алданского щита 
и Анабарского массива существовал континентальный режим, а обра
зованию платформенного чехла предшествовало формирование на по
родах складчатого фундамента кор выветривания. В начале поздне-
протерозойской эпохи продукты кор выветривания были переотложены 
в базальные слои платформенного чехла, которые могут представлять 
интерес для поисков бокситов (мукунская свита Анабарского масси
ва, гонамская свита восточной части Алданского щита и их стратигра
фические эквиваленты). 

С начала позднепротерозойского этапа на Алданском щите и Ана-
барском массиве установился типично платформенный тектонический 
режим. Накопление терригенных и хемогенных осадков происходило 
в мелководных бассейнах на западной и восточной периферии Алдан
ского щита, где сформировались соответственно патомский и учуро-
майский терригенно-карбонатные комплексы. Магматизм позднепроте-
розойской металлогенической эпохи является типично платформенным 
(трапповым) и представлен поясами даек и, реже, пластовыми телами 
диабазов в осадочном чехле. Вероятно, с трапповым магматизмом сле
дует связывать образование 1,3—1,5 млрд. лет назад месторождений 
горного хрусталя. 

П о з д н е п р о т е р о з о й с к а я ( с р е д н е - п о з д н е р и ф е й - . 
е к а я ) металлогеническая эпоха перспективна на ряд экзогенных по-
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лезных ископаемых. В восточной части Алданского щита в отложе
ниях малгинской свиты залегают горючие сланцы. Это самый древний 
сланценосный бассейн Якутии. В верхнепротерозойских отложениях 
этой части щита обнаружены и другие высокобитуминозные породы, 
что позволяет положительно оценивать перспективы этого района и 
других областей восточной части Сибирской платформы на поиски зале
жей нефти и газа. В отложениях лахандинской свиты Юдомо-Майско-
го прогиба установлены проявления бокситов. Эти же отложения пред
ставляют интерес для поисков марганцевой минерализации и фосфори
тов. Проявления каолиновых глин установлены в юсмастахской свите 
Анабарского массива и повышенные содержания марганца — в уджин-
ской свите одноименного поднятия. В верхнепротерозойских отложе
ниях Приколымского поднятия, формировавшихся в условиях, близких 
парагеосинклинальному режиму, открыты стратиформные проявления 
марганца, железа, хрома, титана и других полезных ископаемых. 

Позднепротерозойская эпоха может представлять интерес для поис
ков как экзогенных, так и эндогенных рудных месторождений. 

П о з д н е п р о т е р о з о й с к о - р а н н е п а л е о з о й с к а я (юдом-
ская) металлогеническая эпоха широко проявилась на Сибирской 
платформе и на большей части Верхояно-Колымской складчатой обла
сти в условиях, вероятно, парагеосинклинального режима. С этой эпо
хой связаны в Якутии проявления ультраосновного, щелочного и основ
ного магматизма. В пределах Алданского щита и Сетте-Дабанского 
горст-антиклинория в позднем протерозое возникли массивы ультра
основных щелочных пород типа Арбарастахского и Горноозерского, в 
эту же группу условно включен Инаглинский массив, сложенный в * 
центральной части дунитами. Позднепротерозойские ультраосновные 
щелочные и основные магматические породы Анабарского массива и 
смежных площадей слагают массивы Томтор, Богдо и другие неболь
шие интрузивные тела. В пределах Селенняхского горст-антиклинория 
в верхнепротерозойских отложениях установлены небольшие интрузив
ные тела дунитов, пироксенитов и разнообразных габброидов. 

С Инаглинским массивом в центральной части Алданского щита 
генетически связаны месторождения и проявления хромитов и флого
пита. В процессе формирования мезо-кайнозойских кор выветривания 
за счет последнего образовалось месторождение вермикулита. Практи
ческий интерес может представлять магнетитовая, титаномагнетитовая, 
редкометальная, флогопитовая и апатитовая минерализации, генетиче
ски связанные с карбонатитами массивов ультраосновных щелочных 
пород. Часть щелочных пород массивов (нефелины, уртиты, ийолиты) 
можно рассматривать и как потенциальное алюминиевое сырье. С мас
сивами ультраосновных щелочных пород в пределах Анабарского мас
сива связаны скопления нефелиновых пород—потенциального алюми
ниевого сырья; в них установлены скопления апатитовых и железных 
руд и проявления редкометальной минерализации. В пределах Селен
няхского горст-антиклинория с магматическими образованиями юдом-
ской эпохи связаны проявления хромитов, редких металлов, титано-
магнетитовых руд, талька и асбеста. 

Продуктивна юдомская эпоха и в отношении образования экзо
генных полезных ископаемых. В пределах восточной части Сибирской 
платформы (Ботуобинское и Тас-Юряхское поднятия) в верхнепроте-
розойско-нижнепалеозойских отложениях открыты промышленные за
лежи горючего газа и имеются возможности расширения нефтегазопо-
исковых работ в этих отложениях. Проявления самородной серы на се
веро-западном склоне Алданского щита на участке от среднего течения 
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р. Олекма до р. Чара приурочены к сульфатно-карбонатным отложе
ниям юдомской свиты, что позволяет выделить здесь сералахский про
дуктивный горизонт. В отложениях бикской и юдомской свит Сетте-Да-
банского горст-антиклинория и Учуро-Майского прогиба выявлены пла
сты кремнисто-глинистых сланцев с фосфоритами. Эти проявления вы
делены в Кыллахскую фосфоритоносную площадь. В междуречье 
Белой и Юдомы установлена предъюдомская остаточная латеритная 
кора выветривания со свободным глиноземом, что позволяет положи
тельно оценить перспективы территории на поиски бокситов. 

В пределах Сетте-Дабанского горст-антиклинория открыта свинцо-
во-цинковая минерализация стратиформного типа. Галенит-сфалерито-
вые руды локализуются в доломитах верхней половины юдомской сви
ты и, частично, в нижних горизонтах пестроцветной свиты нижнего 
кембрия. В нижней половине юдомской свиты обнаружены проявления 
меди, вероятно, также стратиформного типа. Все это расширяет пер
спективы поисков стратиформных типов минерального сырья. Гидро
химический состав природных вод и отдельные экзогенные проявления 
полиметаллов на этом же стратиграфическом уровне позволяют от
нести к числу перспективных для поисков полиметаллического оруде-
нения восточный и северный склоны Алданского щита. 

Р а н н е п а л е о з о й с к а я металлогеническая эпоха характеризу
ется преобладанием экзогенных полезных ископаемых. По времени она 
совпала с формированием основных структур Лено-Енисейской плиты 
на платформе и парагеосинклинального преимущественно карбонатного 
комплекса в восточном складчатом обрамлении Сибирской платформы. 
На платформе образовались грандиозные скопления нижнекембрий
ских каменных солей и проявления самородной серы в отложениях лен
ского яруса Ботуобинского поднятия и северного склона Алданского 
щита, нижнекембрийские флюориты Алданского щита, целестин в верх
некембрийских и силурийских отложениях Ботуобинского поднятия и 
Анабарского массива, фосфориты в пестроцветной и иниканской сви
тах Сетте-Дабанского горст-антиклинория и среднего ордовика Нюй-
ской впадины, медистые песчаники в верхнекембрийских и нижнеордо
викских отложениях Предбайкальского краевого прогиба и др. В пре
делах Хараулахского антиклинория в горизонте доломитов в нижней 
части амгинского яруса среднего кембрия обнаружены преимущест
венно цинковые руды стратиформного типа. 

В течение раннепалеозойской эпохи на территории Сибирской 
платформы в больших масштабах происходило накопление высокоби
туминозных отложений. Особенно выделяются кембрийские отложения 
восточной структурно-фациальной зоны, которые прослеживаются от 
Оленекского поднятия на юго-восток до Юдомо-Майского прогиба. 
В ленский и амгинский века раннего кембрия здесь образовались горю
чие сланцы Оленекского и Синско-Майского сланцевых бассейнов. 
Сланцы этих бассейнов содержат ванадий, молибден, медь, никель и 
другие металлы. Этот стратиграфический уровень может оказаться 
важным для поисков стратиформных месторождений указанных ме
таллов. 

Благоприятны перспективы нижнепалеозойских отложений для по
исков месторождений природного газа и нефти. В пределах Ботуобин
ского поднятия из нижней части разреза кембрийских отложений 
(осинский горизонт) уже получены промышленные притоки газа. Мож
но ожидать открытие залежей в нижнепалеозойских отложениях на се
верном склоне Алданского щита, в Ангаро-Ленском прогибе, склонах 
Анабарского массива и на других структурах. 
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С р е д н е п а л е о з о й с к а я металлогеническая эпоха является од
ной из наиболее продуктивных на территории Якутии. Она связана 
с усилением тектонических движений, образованием в пределах Си
бирской платформы обособленных впадин и поднятий, с формирова
нием в среднем палеозое такой крупной структуры, как Патомско-Ви-
люйский авлакоген. Вся область осадконакопления платформы разде
лилась на ряд структурно-формационных зон, характеризующихся 
большой пестротой накапливающихся осадков. Структурная перестрой
ка затронула в среднем палеозое и территорию Верхояно-Колымской 
складчатой области (в частности, Колымский срединный массив), где 
также обособились несколько структурно-формационных зон. 

Среднепалеозойская эпоха ознаменовалась резким усилением маг
матической деятельности, проявившейся в большинстве геологических 
структур Якутии. На территории восточной части Сибирской платфор
мы широко проявился в эффузивной и интрузивной форме основной 
магматизм (трапповая и трахибазальтовая формации). Размещение 
магматизма контролировалось Патомско-Вилюйским авлакогеном, с 
развитием которого, вероятно, связано и размещение среднепалеозой-
ской щелочно-ультраосновной формации, в частности, кимберлитов. 
Среднепалеозойские кимберлиты образуют полосу северо-восточного 
простирания, согласную с простиранием авлакогена. Базитовые и род
ственные им магматические формации среднего палеозоя известны так
же в пределах Березовско-Кемпендяйской впадины, Кютюнгдинского 
грабена, Хараулахского антиклинория, Оленекского поднятия, вероят
но, Предбайкальского краевого прогиба, северной и южной (Лединская 
группа карбонатитовых массивов) частей Сетте-Дабанского горст-ан
тиклинория и др. Более пестрый состав магматизма среднепалеозой-
ской эпохи наблюдается в пределах Колымского и Омолонского масси
вов. 

Главное богатство среднепалеозойской эпохи связано с формиро
ванием в некоторых районах Сибирской платформы щелочно-ультра-
основного магматизма, сопровождавшегося образованием многочислен
ных кимберлитовых тел. Со среднепалеозойским трапповым магматиз
мом в среднем течении р. Лены связаны небольшие по размерам про
явления железа, медной и свинцовой минерализации. Подобная мине
рализация открыта в Вилюйско-Мархинской и других зонах разломов. 
Предполагается также связь со среднепалеозойским магматизмом рос
сыпных проявлений, с ним связывают и перспективы открытия хроми-
тового оруденения. В пределах Уджинского поднятия вероятна приуро
ченность к среднепалеозойским массивам редкоземельной минерализа
ции. В Сетте-Дабанском горст-антиклинории в девонской эффузивной 
джалканской серии известны проявления меди. В мелких массивах 
среднепалеозойских ультраосновных щелочных пород в карбонатитах 
локализуется редкометальное оруденение. 

Среднепалеозойская эпоха богата и экзогенными полезными иско
паемыми. В девонских отложениях Приколымского поднятия обнару
жено вкрапленное галенитовое оруденение стратиформного типа, в 
среднепалеозойских отложениях западного крыла Орулганского анти
клинория выявлены проявления медистых песчаников и стратиформные 
залежи свинцово-цинковых руд. Вероятно, в среднем палеозое в преде
лах Ботуобинского поднятия были сформированы аллитовые породы, и 
этот район представляет интерес для поисков бокситов. С аридными 
климатическими обстановками связано формирование каменных солей 
в девонских отложениях Кемпендяйской и Нордвик-Хатангской впадин, 
проявления барита в Кютюнгдинском грабене, самородной серы в де-
2 Зак. 736 
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вонских отложениях Кемпендяйской, Нордвик-Хатангской впадин и 
Омулевского прогиба в Восточной Якутии. 

На территории Сибирской платформы и в пределах Колымского 
срединного массива среднепалеозойские отложения часто битуминозны. 
На этом основании выделяется среднепалеозойский потенциальный 
нефтегазоносный комплекс. Наибольшие перспективы этот комплекс 
имеет в пределах Кемпендяйской, Ыгыаттанской, Хатангской впадин и 
смежных площадей Сибирской платформы. 

Начало п о з д н е п а л е о з о й с к о й металлогенической эпохи на 
территории Якутии ознаменовалось крупной перестройкой структурного 
плана и резкой сменой преимущественно карбонатного позднепротеро-
зойско-среднепалеозойского осадконакопления на существенно терри-
генное в позднем палеозое—мезозое. На Сибирской платформе заложи-
лись и начали активно развиваться Тунгусская и Вилюйская синекли-
зы и сопряженная с ними Верхоянская область перикратонных опус
каний. 

На территории Восточной Якутии начала развиваться в раннека-
менноугольную эпоху крупная Верхоянская миогеосинклиналь. Преоб
ладающие формации на платформе—паралическая и лимническая уг
леносные, в пределах миогеосинклинали — черно- и сероцветные тер-
ригенные. С первыми из них связаны наиболее древние пласты иско
паемых углей в восточной части Тунгусской синеклизы и Западного 
Верхоянья. С этими формациями связаны также залежи сидеритовых 
руд (Тунгусская синеклиза), манганосидеритов и фосфоритов (Запад
но-Верхоянский мегантиклинорий). В Вилюйской синеклизе к перм
ским отложениям приурочены промышленные залежи природного газа. 
В конце эпохи на территории Сибирской платформы проявился основ
ной магматизм трапповой формации. 

В центральных частях Верхоянской миогеосинклинали и в Верхо
янской области перикратонных опусканий в течение позднего палеозоя 
формировались существенно глинистые толщи мощностью в несколько 
километров, которые впоследствии претерпели региональный метамор
физм от зеленосланцевой до эпидот-амфиболитовой фации, были слож
но дислоцированы и часто интенсивно пиритизированы. В них мо
гут быть обнаружены проявления разных металлов стратиформного 
типа. 

Р а н н е м е з о з о й с к а я металлогеническая эпоха на Сибирской 
платформе характеризовалась интенсивным проявлением траппового и 
кимберлитового магматизма. С трапповым магматизмом этой эпохи 
связано образование месторождений Сибирской шпатоносной провин
ции. В отдельных дифференцированных интрузиях известны проявле
ния титана и других металлов, как правило, небольшие по масштабам. 
Не исключено открытие в раннетриасовых дифференцированных трап
пах кобальтсодержащего медно-никелевого оруденения. 

В позднем триасе на значительной части Сибирской платформы 
сформировалась мощная кора выветривания. С этой корой выветрива
ния связаны залежи марганцовистых железняков, подстилающие отло
жения укугутской свиты раннеюрского возраста. Вероятно, за счет раз
рушения этой же позднетриасовой коры выветривания образовались 
многочисленные залежи сидеритовых руд в отложениях укугутской 
свиты на территории Вилюйской синеклизы и смежных площадей, ти-
таноносных отложений иреляхской свиты и плинсбахского и тоарского 
ярусов Ботуобинского поднятия. К этой же эпохе принадлежат цеоли
ты Тунгусской синеклизы, оолиты и каолиниты Ботуобинского подня
тия, фосфориты в нижнетриасовых отложениях Оленекского поднятия 
и другие виды экзогенных полезных ископаемых. 
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На территории Вилюйской синеклизы, Лено-Анабарского проги
ба и Верхоянской миогеосинклинали в раннемезозойскую эпоху про
должали накапливаться черно-сероцветные морские и континентальные 
терригенные формации. В Вилюйской синеклизе и смежных площадях 
Предверхоянского краевого прогиба с триасовыми отложениями свя
заны основные промышленные запасы природного газа и перспективы 
их наращивания. В пределах центральных частей Верхоянской миогео
синклинали в среднем и позднем триасе, как и в позднем палеозое, ; 

продолжали формироваться существенно глинистые толщи больших 
мощностей. Все они претерпели региональный метаморфизм зелено-
сланцевой фации, на отдельных участках интенсивно пиритизированы 
и могут рассматриваться как перспективные для поисков рудных про
явлений. 

В конце раннемезозойской эпохи (ранняя и средняя юра) начался 
этап тектоно-магматической активизации на Алданском щите, выра
зившийся в образовании системы Южно-Алданских наложенных впа
дин. В течение юрского и мелового периодов в пределах впадин нако
пились мощные (до 4 км) толщи континентальных угленосных отложе
ний, которые заключают крупные месторождения (Нерюнгринское 
и др.) каменных углей коксующихся марок Южно-Якутского угленос
ного бассейна. 

В п о з д н е м е з о з о й с к о - к а й н о з о й с к у ю металлогеническую 
эпоху сформировались многие месторождения Якутской АССР. Эта 
эпоха совпадает по времени с замыканием Верхоянской миогеосинкли
нали и образованием Верхояно-Колымской складчатой области, зало
жением и развитием Предверхоянского краевого прогиба и продолжаю
щейся тектоно-магматической активизацией в пределах Алданского 
щита. Эта эпоха определила современное металлогеническое райониро
вание Якутии (в первую очередь Восточной Якутии, в меньшей степе
ни — Алданского щита). 

Тектоно-магматическая активизация в пределах Алданского щита 
проявилась в тектонических движениях по зонам глубинных разломов 
и внедрении щелочной, субщелочной и кислой магм. С мезозойским 
щелочным и субщелочным магматизмом связана золотоносность Ал
дана, в некоторых районах развита малосульфидная золото-кварцевая 
формация. С мезозойскими магматическими образованиями щита свя
заны также проявления молибдена и других металлов. 

Позднемезозойско-кайнозойская металлогеническая эпоха в пре
делах Верхояно-Колымской складчатой области проявилась в широ
ком развитии гранитоидного магматизма. В эту эпоху сформировались 
крупные гранитоидные массивы, множество мелких массивов, большое 
число поясов и серий даек от кислого до основного и щелочного соста
ва. Определения абсолютного возраста показывают, что формирование 
магматических образований области происходило в интервале от позд
ней юры до палеогена. Завершалась магматическая деятельность фор
мированием покровов палеогеновых базальтов. 

Достаточно определенна приуроченность рудных формаций молиб
дена, олова и вольфрама к массивам гранитоидов, что отражено в со
ответствующих разделах тома. Намечается также парагенетическая 
связь некоторых золоторудных формаций с комплексами малых интру
зий и др. Часть полиметаллических месторождений тесно ассоциирует 
с оловянным оруденением и часто локализуется по периферии олово-
рудных узлов, что позволяет предполагать их парагенетические связи 
с меловыми гранитоидами. Другая группа полиметаллических место
рождений изолирована от оловорудных месторождений и магматиче
ских образований и определить характер их связей затруднительно. 

2* 
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Невозможно определить связь с магматическими образованиями прак
тически всех ртутных и сурьмяных формаций и др. 

Достаточно отчетливо проявляется в пределах Восточной Якутии 
структурный контроль эндогенного оруденения. Месторождения и про
явления локализуются в зонах протяженных глубинных разломов. 
В качестве примера можно привести Адыча-Тарынский разлом, в зоне 
которого концентрируются все известные сурьмяные месторождения. 

К а й н о з о й с к а я металлогеническая эпоха на большей части 
территории Якутии характеризуется формированием россыпной метал
лоносное™. Важную роль в формировании россыпей играли процессы 
интенсивного химического выветривания в палеогене и неогене. Часто 
продукты кор выветривания служат промежуточными коллекторами, за 
счет которых формируются более молодые россыпи. Во многих районах 
наблюдается стратификация россыпей, распределение их по определен
ным стратиграфическим горизонтам. 

Металлогенические эпохи из-за неоднородности строения и раз
ной истории геологического развития неодинаково проявились в раз
личных районах Якутии. На этом основании на территории Якутии 
можно выделить следующие крупные металлогенические провинции: 
Алданскую, Становую, Анабарскую (Западно-Якутскую), Тунгусскую, 
Верхояно-Колымскую и Лено-Вилюйскую. 

Алданская металлогеническая провинция характеризуется преобла
дающим развитием эндогенных, метаморфогенных и экзогенных фор
маций докембрийских эпох (железные руды, апатиты, флогопит и др.), 
а также полезных ископаемых, связанных с эпохой мезозойской текто
но-магматической активизации (каменные угли Южно-Якутского бас
сейна и др.) . Становая провинция отличается, главным образом, дру
гим набором формаций этих же эпох. Например, в зоне Станового глу
бинного разлома обнаружены проявления мезозойской малосульфид
ной золото-кварцевой формации, известны также проявления медно-
молибденовой формации, ртутной и сурьмяной минерализации и тита-
номагнетитовые руды в дифференцированных интрузиях основного и 
ультраосновного состава. 

В Анабарской (Западно-Якутской) провинции главную ценность 
представляют кимберлитовые тела, образовавшиеся в среднепалеозой-
скую и раннемезозойскую металлогенические эпохи. С этими эпохами 
связаны основные экзогенные полезные ископаемые. В отложениях 
позднепротерозойских и раннепалеозойских эпох на территории про
винции обнаружены промышленные залежи природного газа, горючие 
сланцы и многие другие виды экзогенных полезных ископаемых. Ис
ключение составляет Анабарский массив, где проявились практически 
все перечисленные выше металлогенические эпохи. 

Полезные ископаемые Тунгусской провинции сформировались, глав
ным образом, в течение позднепалеозойской и раннемезозойской эпох. 
С первой из них связано формирование паралических и лимнических 
угленосных формаций, со второй — месторождений и проявлений ис
ландского шпата. 

Лено-Вилюйская провинция отличается от других провинций на 
территории Якутии преобладанием полезных ископаемых экзогенных 
формаций. В этой провинции размещены известные разведанные про
мышленные месторождения природного газа и имеются перспективы 
прироста запасов газа за счет залежей среди верхнепалеозойских и ме
зозойских отложений Вилюйской синеклизы. Здесь расположен Ленский 
угленосный бассейн, месторождения которого локализуются в верхне
юрских, меловых и третичных отложениях. 
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Верхояно-Колымская металлогеническая провинция содержит боль
шие минеральные богатства. В пределах внешней (западной) ее части 
размещены позднепротерозойские, ранне- и среднепалеозойские место
рождения и проявления цветных металлов стратиформного типа. Веро
ятно, подобные месторождения могут быть выявлены в пределах об
рамления Колымского срединного массива. Основную ценность Вер
хояно-Колымской провинции представляют многочисленные месторож
дения позднемезозойской эпохи. Это преимущественно месторождения 
цветных и редких металлов. 

1 
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НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ 

Общие сведения и нефтегеологическое районирование 

Нефтегазопоисковые работы на территории Якутской АССР были 
начаты в 1932 г. на северном склоне Алданского щита, а позднее в 
Березовской впадине. Работы были ориентированы на поиски залежей 
нефти в верхнедокембрийских и нижнепалеозойских отложениях. До 
начала 50-х годов в этих районах концентрировалось все глубокое бу
рение, проводившееся якутскими геологическими организациями. 

С начала 50-х годов почти весь объем поискового и разведочного 
бурения был сосредоточен в мезозойских и верхнепалеозойских отло
жениях центральной части Предверхоянского прогиба и на востоке Ви
люйской синеклизы. Эти работы увенчались открытием восьми газовых 
и газоконденсатных месторождений. Указанные районы и сейчас оста
ются главными объектами поисковых и разведочных работ. В неболь
ших объемах опорное и структурно-поисковое бурение проводилось в 
северной и южной частях Предверхоянского прогиба, на южном склоне 
Анабарского массива и в Кемпендяйской впадине. 

В 1967 г. началось поисково-разведочное бурение в Ангаро-Лен-
ском прогибе и на Ботуобинской седловине. Кроме упомянутых райо
нов, геологические организации Главсевморпути в 1939—1953 гг. вели 
поиски нефти в палеозойских и мезозойских отложениях Нордвик-Ха-
тангского и Оленекского районов. Они привели к открытию нескольких 
полупромышленных залежей нефти. 

Материалы нефтегазопоисковых и разведочных работ наиболее 
полно обобщены в книгах «Лено-Вилюйская газоносная провинция» 
[Васильев В. Г., Трофимук А. А., Черский Н. В., 1970] и «Геологиче
ское строение, перспективы нефтегазоносности Якутской АССР и на
правление поисковых и разведочных работ на нефть и газ» [1972], на 
карте нефтегеологического районирования Сибирской платформы под 
редакцией В. В. Семеновича и А. А. Трофимука [1975 г .] . 

Территория Якутской АССР по особенностям геологического строе
ния и, соответственно, перспективам нефтегазоносности делится на две 
части: западную, включающую восточную часть Сибирской платформы 
и обрамляющие ее краевые прогибы, и восточную, охватывающую за
падную половину Верхояно-Чукотской области мезозойской складчато
сти. 

В Западной Якутии в разрезе платформенного чехла можно выде
лить три крупных литолого-стратиграфических нефтегазоносных комп
лекса: верхнепротерозойско-нижнепалеозойский, потенциальный сред-
непалеозойский и верхнепалеозойско-мезозойский. На востоке Якутии 
в пределах Верхояно-Колымской складчатой области наиболее перс
пективны верхнемезозойские и кайнозойские отложения. 

Н и ж н и й н е ф т е г а з о н о с н ы й к о м п л е к с Сибирской плат
формы включает толщу пород (мощностью 2—12 км), в нижней части 
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которой преобладают терригенно-карбонатные, а в верхней — карбо
натные и галогенно-карбонатные отложения. Наиболее широко распро
странены верхнепротерозойские (рифейские и «вендские — юдомские») 

Рис. 1. Карта перспектив нефтегазоносности Западной Якутии. Составили: А. К. Боб
ров, Е. И. Бодунов, Д. К- Горнштейн, В. А. Каширцев, К. Е. Колодезников, К. К. Ма
каров, К. Б. Мокшанцев, А. Ф. Сафронов, Д . П. * Сидоров, Ю. Л. Сластенов, 

Г. С. Фрадкин, Н. В. Черский. 
/ — границы нефтегазоносных провинций; 2 — промышленно газоносные районы; 3 — территории 
высокоперспективные первой категории; 4 — территории высокоперспектнвные второй категории; 
5 — территории перспективные; 6 — территории малоперспективные; 7 — территории беспер

спективные 
Стратиграфическими индексами у к а з а н возраст н а и б о л е е вероятных продуктивных горизонтов 

( д о глубины 5000 м) . 
Х а т а н г с к о - В и л ю й с к а я п р о в и н ц и я : Ы — Л е н о - В и л ю й с к а я и 1-2 — А н а б а р о - Л е н -
ская области; Л е н о - Т у н г у с с к а я провинция: II — А н а б а р с к а я , III — Катангская , IV—V — 

Непско-Ботуобинская и VI — Северо-Алданская области 

и нижнекембрийские отложения, с которыми и связываются основные 
перспективы этого комплекса. В пределах Ботуобинской седловины в 
отложениях комплекса обнаружены промышленные скопления газа, на 
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Рис. 2. Структурная карта Лено-Вилюйской области по подошве мезо
зойских отложений. Составили: Ю. Л. Сластенов, М. И. Дорман, 

В. А. Каширцев, А. Ф. Сафронов. 
/ — изогипсы подошвы м е з о з о я по опорному сейсмическому горизонту; 2 — изо-
гипсы по пересчету с сейсмических горизонтов и геологических границ в мезо
зойских о т л о ж е н и я х ; 3 — изогипсы по пересчету от дневной поверхности; 4 — 
антиклинали с амплитудой , меньшей сечения изогипс; 5 — разломы; 6 — зона 
линейной складчатости в Предверхоянском прогибе; 7 — граница с Верхоянской 

складчатой областью. 
Структуры Л е н о - А н а б а р с к о г о прогиба: п о д н я т и я — Уа — Усть-Анабарское , 
Кр — Киренейское, Чр — Чарчыкское, Бр — Берелехское , Ат — Атырканское; в п а 
д и н ы — Ул — Уэлинская , Бх — Б у о л к а л а х с к а я , Тм — Таймылырская, Нл — Н и ж -
не-Ленская: а н т и к л и н а л и — 1 — Тигяно-Анабарская, 2 — Южно-Тигян-
ская, 3 — Мус-Хаинская з а п а д н а я , 4 — Мус-Хаинская восточная; 5 — Билирская, 
6 — Половинная, 7 — Улахан-Юряхская , 8 — Улахан-Чарчыкская, 9 — Чарчык-
ская, 10 — Огонерская, 11 — Куочастахская , 12—Калимярская, 13—Дъаппальская 
Структуры Предверхоянского краевого прогиба: п о д н я т и я (выступы): Хл — 

Хара-Улахский, Д ж — Д ж а р д ж а н с к и й , Ун — Ундюлюнгский, Кт — Китчан-
ский, Тл — Тукуланский; См — Соболох-Майанский вал; Тк — Томпорукский 
вал; в п а д и н ы : Бл — Булунская , С б — Собопольская, Ли — Линденская , 
Л х — Лунхинская , Кл — Келинская, Тп — Томпонская; а н т и к л и н а л и : 14— 
Сетасская, 15—Кюсюрская, 16 — Бесюкинская, 17 — Говоровская, 18 — Сиктях-
ская, 19 — Южно-Сиктяхская , 20 — Д ъ э л б и р г э л о х с к а я , 21 — Шапкинская, 22 — 
Д ж а р д ж а н с к а я , 23 — Улахан-Тирехтянская , 24 — Натарская , 25 — Алакитская, 
26 — Оймяконская, 27 — Моксоголохская , 28 — Собопольская, 29 — Б е г и д ж а н -
ская, 41 — Н и ж н е - В и л ю й с к а я , 42 — Собо-Хаинская , 43 — Усть-Вилюйская. 44 — 
Н и ж н е - Ч е ч у м с к а я , 45 — Сангарская, 46 — Олойская, 47 — Бергеинская, 48 — Ко-
бяйская, 49 — З а п а д н о - Б а л а м а к а н с к а я , 50 — Эксеняхская, 51 — Восточно-Бала-

маканская, 55 — Д и л и н ь я х с к а я . 56 — Н и ж н е - Г р а д ы г с к а я . 
Структуры Вилюйской синеклизы: Хп — Хапчагайский мегавал, Хм — Хорого-
чумская флексура , Тн — Тангнарынский прогиб; а н т и к л и н а л и : 30 — Сред-
не-Тюнгская, 31 — Южно-Сытыгайская," 32 — Усть-Мархинская, 33 — Средне-Ви-
люйская , 34 — Толонская, 35 — Мастахская , 36 — Соболохская , 37 — Н е д ж е л и н -
ская, 38 — Бараканская , 39 — Хайлакская, 40 — Б а д а р а н с к а я , 52 — У о р д а х с к а я . 

53 — З а п а д н о - М а г а р а с с к а я , 54 — Моксоголохская 

З а к . 736 
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склонах Алданского щита и Анабарского массива известны притоки 
нефти, газа и нефтегазопроявления различного характера. 

О т л о ж е н и я с р е д н е г о п о т е н ц и а л ь н о н е ф т е г а з о 
н о с н о г о к о м п л е к с а достоверно установлены в западной части 
Вилюйской синеклизы (Кемпендяиская и Ыгыаттанская впадины), 
можно предполагать их распространение и в более восточных частях 
Вилюйской синеклизы. Представлены они терригенными, глинисто-кар
бонатными, карбонатными и галогенными отложениями мощностью от 
десятков метров до 5—6 км, большую роль играют пластовые и секу
щие тела траппов, прослоев туфов и туффитов. Значительных нефтега-
зопроявлений в отложениях среднего палеозоя не отмечено. Его выде
ление в качестве потенциально нефтегазоносного комплекса основыва
ется на общих геологических предпосылках. 

Верхнепалеозойско-мезозойские отложения в е р х н е г о н е ф т е 
г а з о н о с н о г о к о м п л е к с а , мощность которого иногда превы
шает 5—7 км, представлены почти исключительно терригенными мор
скими и континентальными отложениями. С ними связаны месторожде
ния газа и проявления газа и нефти. 

Условия залегания, литолого-фациальные особенности и площад
ное распространение нефтегазоносных комплексов позволяют выделить 
на территории платформенной части Якутии две нефтегазоносные про
винции (рис. 1). 

Хатангско-Вилюйская нефтегазоносная провинция объединяет ряд 
крупных структур по северной и восточной окраинам Сибирской плат
формы: Хатангская впадина, Лено-Анабарский прогиб,, Предверхоян-
ский прогиб, восточная часть Вилюйской синеклизы. Общим для всех 
этих структур, что обусловило их объединение в провинцию, является 
сходная история геологического развития, расположение в краевых 
частях Сибирской платформы и широкое распространение верхнепа-
леозойско-мезозойских терригенных отложений верхнего нефтегазонос
ного комплекса, с которым и связываются основные перспективы рас
сматриваемой провинции. 

В пределах Якутской АССР в составе Хатангско-Вилюйской про
винции выделены Лено-Вилюйская и Лено-Анабарская нефтегазонос
ные области. Лено-Анабарская область охватывает северную ветвь 
Предверхоянского краевого прогиба. Отличие от остальной части про
гиба заключается в ином составе, фациальных особенностях и мощно
стях отдельных стратиграфических подразделений. 

Лено-Тунгусская нефтегазоносная провинция охватывает большую 
часть Сибирской платформы и характеризуется повсеместным распро
странением верхнепротерозойских и нижнепалеозойских отложений, с 
которыми и связаны основные перспективы провинции. В ряде регио
нов провинции известны и отложения потенциально нефтегазоносного 
среднепалеозойского комплекса. Лено-Тунгусская провинция в преде
лах Якутской АССР включает полностью или частично ряд нефтегазо
носных областей: Западно-Вилюйскую, Непско-Ботуобинскую, Северо
Алданскую, Катангскую и Анабарскую. 

ХАТАНГСКО-ВИЛЮЙСКАЯ НЕФТЕГАЗОНОСНАЯ ПРОВИНЦИЯ 

Лено-Вилюйская нефтегазоносная область 

Первая положительная оценка перспектив нефтегазоносности об
ласти принадлежит Н. С. Шатскому, который в 1932 г. выделил Вилюй-
скую синеклизу и Предверхоянский краевой прогиб как крупные тек
тонические структуры. В 1940 г. Н. Д. Цитенко в устье р. Вилюй на вы-
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явленной им Усть-Вилюйской антиклинали обнаружил поверхностные 
выходы (грифоны) метанового газа. 

В начале 50-х годов в результате комплексных геологических ис
следований была обоснована перспективность поисков нефти и газа в 
Предверхоянском прогибе и выявлен ряд положительных структур. 
В качестве одного из наиболее перспективных указывался район сред
него течения р. Лены между устьями рек Вилюй и Алдан с Китчан
ской, Усть-Вилюйской, Сангарской, Эксеняхской и Нижне-Чечумской 
структурами. 

С 1954 г. началось глубокое бурение на Китчанской и Сангарской 
структурах. В результате бурения были получены притоки пластовых 
вод с растворенным углеводородным газом из триасовых и юрских от
ложений. В 1955 г. введена в бурение Усть-Вилюйская структура. Бу
рение первой скважины увенчалось успехом: в октябре 1956 г. из юр
ских отложений произошел выброс газа с суточным дебитом свыше 
2 млн. м 3 ; позднее, в 1961 г., в этом же районе было открыто Собо-Ха-
инское газовое месторождение. 

Продолжавшееся до 1962 г. глубокое бурение на Китчанской, Сан
гарской, Бергеинской и Олойской структурах не привело к открытию 
новых месторождений, и поисковые и разведочные работы постепенно 
перемещались в центральные районы Вилюйской синеклизы. Грави
метрические исследования этих лет позволили выделить в восточной 
части синеклизы крупное Хапчагайское поднятие и связать с ним ос
новные перспективы газоносности мезозойских отложений. Геофизиче
скими работами в комплексе с колонковым бурением на Хапчагай-
ском поднятии были выявлены и подготовлены к глубокому бурению 
Средне-Вилюйская, Толонская, Мастахская, Неджелинская, Бадаран-
ская и Нижне-Вилюйская антиклинальные структуры. В этих работах 
участвовали А. М. Абельский, М. В. Абрашкевич, М. А. Гудкова, 
Е. Д. Думнов, О. Д. Жабрев, В. А. Легков, Л. П. Ольхова, А. Г. Сидо
ренко, В. П. Шабалин, В. Н. Хохоев, В. В. Черных, М. В. Черных и др. 
Разведка выявленных структур увенчалась открытием газовых и газо-
конденсатных месторождений. 

Теоретические основы поисков и практические рекомендации, спо
собствовавшие открытию промышленных месторождений газа, а также 
вопросы стратиграфии, литологии и тектоники нефтегазоносных толщ 
Лено-Вилюйской области разрабатывали геологи Якутского террито
риального геологического управления, Якутского филиала СО АН 
СССР, ВНИГРИ, ВНИИГаза, ИГИРГИ, других организаций и науч
ных учреждений Г. Д. Бабаян, Г. В. Бархатов, А. К. Бобров, Е. И. Бо
дунов, В. П. Браташ, А. В. Бубнов, А. Р. Буняков, В. К. Василенко, 
В. Г. Васильев, В. А. Вахрамеев, М. К. Вейнберг, Ю. Д. Горшенин, 
A. А. Граусман, Л. А. Грубов, А. А. Гудков, М. И. Дорман, Р. М. Жо-
хова, В. В. Забалуев, А. Е. Киселев, А. В. Лейпциг, Е. М. Люткевич, 
B. Д. Матвеев, К. Б. Мокшанцев, А. А. Николаевский, А. И. Олли, 
В. В. Панов, Ю. М. Пущаровский, Д. П. Сидоров, Ю. Л. Сластенов, 
Ю. П. Тихомиров, А. А. Трофимук, Г. С. Фрадкин, И. А. Филимонов, 
К- Р- Чепиков, В. В. Черных, Н. В. Черский, В. Г. Чичмарев, В. П. Ша
талин, Г. И. Штех и многие другие. 

Геологическое строение Вилюйской синеклизы и Предверхоянского 
прогиба с достаточной полнотой описано в томе XVIII «Геологии 
СССР» (западная часть Якутской АССР, ч. 1, книги 1 и 2, 1970—1971). 
Новые данные по тектонике осадочного чехла Лено-Вилюйской обла
сти, полученные, главным образом, в результате сейсморазведочных 
работ, отражены на структурной карте (рис. 2, вкладка) . 
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В строении осадочного чехла области участвуют все три выделен
ных выше литолого-стратиграфических нефтегазоносных комплекса. 
Нижний распространен на приплатформенном крыле Предверхоянского 

прогиба и по окраинам Вилюйской синеклизы, 
где отложения комплекса закартированы на со
временной поверхности или вскрыты отдельными 
скважинами. На большей части Вилюйской сине
клизы и в центральных частях Предверхоянского 
прогиба верхнепротерозойские и нижнепалеозой
ские отложения, вероятно, залегают на глубинах 
4—5 км и более. Отложения среднепалеозойского 
потенциально нефтегазоносного комплекса уста
новлены в Кютюнгдинском грабене, возможно, 
они будут обнаружены и в более погруженных 
частях Вилюйской синеклизы под толщей верхне
палеозойских и мезозойских отложений. 

Главные перспективы области связаны с ши
роко распространенным здесь верхнепалеозой-
ско-мезозойским нефтегазоносным комплексом 
(рис. 3). В пригеосинклинальной зоне Предвер
хоянского прогиба отложения комплекса выведе
ны на дневную поверхность и закартированы в 
складках Китчанского поднятия и других струк
тур. В центральной части прогиба и Вилюйской 
синеклизе они погружены и вскрыты бурением в 
стратиграфическом диапазоне от перми до верх
него мела. Пермские отложения комплекса в пре
делах Вилюйской синеклизы вскрыты скважина
ми на Средне-Вилюйском, Мастахском, Недже-
линском и Соболохском месторождениях и на 
Барыканской площади. Вскрытая часть разреза 
мощностью до 900 м соответствует верхнему от
делу и, возможно, верхним горизонтам нижнего 
отдела (на Барыканской площади) пермской си
стемы. В их составе преобладают песчаники с 
прослоями или пачками чередующихся алевроли
тов, аргиллитов и каменных углей. 

Коллекторами являются мезомиктовые квар
цевые и граувакко-аркозовые мелкозернистые 
песчаники. Имеющиеся немногочисленные дан
ные свидетельствуют о преимущественном рас
пространении песчаников с низкими коллектор-
скими свойствами. Открытая пористость колеб
лется от 2,3 до 18,7%, эффективная — от 0,6 до 
12,3%; газопроницаемость — от 0 до 39,6 мД, до
стигая в единичных случаях больших значений. 
Открытие на Хапчагайском поднятии промыш
ленных притоков газа из верхнепермских отло
жений указывает на наличие в них и коллекторов 
с удовлетворительными емкостными и фильтраци

онными свойствами, особенно в восточной части поднятия. Регионально 
выдержанные экранирующие горизонты во вскрытой части пермского 
разреза не выявлены. Отдельные мощные пачки чередующихся алевро
литов и аргиллитов, скорее всего, не выдержаны по простиранию и мо
гут рассматриваться как покрышки локального характера. 

Рис. 3. Сводный стра
тиграфический разрез 
Средне-Вилюйского ме
сторождения. Состави
ли: Д. П. Сидоров, 

Ю. Л. Сластенов. 
/ — конгломераты; 2 — 
пески и песчаники; 3— 
алевролиты; 4—аргилли
ты; 5 — угольные пласты 
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В Предверхоянском прогибе, судя по результатам бурения на Кит
чанской площади и Джарджанской опорной скважины (северная часть 
прогиба), сохраняется существенно песчаниковый состав пермских от
ложений. 

Воды в пермских отложениях практически бессульфатные и отно
сятся к хлор-кальциевому типу. На Хапчагайском поднятии распро
странены хлоридные натриевые воды с повышенным содержанием гид
рокарбонатов, с минерализацией 70—93 г/л. Водообильность опробо
ванных горизонтов низкая. Отмечаются аномально высокие пластовые 
давления на площадях Хапчагайского поднятия (более чем на 
100 кгс/см 2 выше условного гидростатического) и аномально низкие 
давления (на 25 кгс/см 2 ниже гидростатического) в районе Джарджан
ской скважины. 

Растворенный газ метановый (СН 4 — 90%) с содержанием тяже
лых углеводородов до 6%. Воды Джарджанской площади имеют хло-
ридный кальциево-натриевый состав; минерализация 48 г/л. Растворен
ный газ азотно-метановый, тяжелые углеводороды не обнаружены. 

Хлор-кальциевый тип вод, отсутствие сульфатов, углеводородный 
состав растворенных газов свидетельствуют о благоприятных условиях 
для сохранения нефтяных и газовых залежей. 

Пермские отложения содержат значительное количество рассеян
ного органического вещества. Содержания органического углерода в 
песчаниках и алевролитах составляют 0,053—6,62% (в среднем 1,24), 
в аргиллитах — 0,44—3,43% (в среднем 2,93). Широко распространены 
в пермских отложениях битумоиды сингенетического типа. Значитель
ная роль принадлежит битумоидам, обогащенным кислыми компонен
тами, которые могут рассматриваться как остаточные, отдавшие в по
роду наиболее подвижную, нейтральную часть. Установлены и следы 
миграции углеводородов в виде вторичных и смешанных битумоидов. 
Таким образом, характер органического вещества в пермских отложе
ниях позволяет считать их нефтегазопроизводящими. 

В пермских отложениях открыты залежи газа на Средне-Вилюй-
ском, Мастахском, Неджелинском и Соболохском месторождениях 
Хапчагайского газоносного района. Газы содержат конденсат в количе
стве до 100 см 3 /м 3 и более. 

Триасовые отложения концентрируют в себе промышленные зале
жи газа и вскрыты буровыми скважинами на всю мощность в Вилюй
ской синеклизе и Предверхоянском прогибе. 

В составе нижнетриасовых отложений выделяются снизу вверх 
нижнекельтерская, таганджинская и мономская свиты 1 . Нижнекель-
терская свита, залегающая в основании триасовых разрезов, сложена 
существенно глинистыми породами и имеет мощность 76—120 м. По
роды свиты обогащены туфогенным материалом, а на Неджелинской 
площади содержат тонкие прослои долеритов и базальтов. Свита яв
ляется региональным газоводоупорным горизонтом. Таганджинская 
свита сложена преимущественно песчаниками с прослоями алевролитов 
и аргиллитов, иногда образующих мощные (до 40 м) пачки чередова
ния. Мощность свиты определяется в 350—450 м. Венчается разрез 
нижнего триаса красно-бурыми аргиллитами мономской свиты мощ
ностью до 150 м. В аргиллитах свиты содержатся выклинивающиеся 

1 Стратиграфически выше мономской свиты в пределах Западного Верхоянья 
залегает сыгынканская свита [Архипов Ю. В., 1974 г .] , венчающая разрез нижнего 
триаса.— Прим. ред. 
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пласты алевролитов и песчаников, на отдельных площадях (Мастах-
ская и Неджелинская) они слагают большую часть разрезов свиты. 
Мономская свита на значительной части территории также является 
региональным газоводоупорным горизонтом, но ее экранирующие свой
ства в Вилюйской синеклизе подвержены резким изменениям в связи 
с замещением глинистых пород песчаными. Мощности нижнетриасо
вых отложений Вилюйской синеклизы и Предверхоянского прогиба со
ставляют 500—700 м. 

В северной части Предверхоянского прогиба наблюдается посте
пенное сокращение мощностей нижнекельтерской и таганджинской свит 
вплоть до полного выклинивания. Напротив, мощности глинистой мо
номской свиты в северном направлении возрастают до 400 м. На Ал
данском отрезке прогиба нижнетриасовые отложения при движении к 
приплатформенному крылу постепенно опесчаниваются и выклинива
ются. 

Коллекторами в отложениях нижнего триаса являются песчаники 
и крупнозернистые алевролиты. На Хапчагайском поднятии открытая 
пористость песчаников изменяется от 14 до 25%, на Китчанской пло
щади составляет только 4,8—6%. Проницаемость колеблется от еди
ниц до 1000 мД на Хапчагайском поднятии и снижается до десятых 
долей на Китчанской площади. 

Водоносные горизонты нижнего триаса образуют единый гидро
геологический комплекс, на большей части территории изолированный 
от ниже- и вышележащих комплексов нижнекельтерской и мономской 
свитами. Максимальные притоки вод в скважинах достигали 300— 
500 м 3/сут. Пластовые давления в нижнетриасовом комплексе на Хап
чагайском поднятии выше условного гидростатического на 2—4 кгс/см 2. 
Вниз по разрезу приведенные давления возрастают. В нижнекельтер
ской газоводоупорной толще пластовые давления значительно повы
шены за счет влияния верхнепермского комплекса. Горизонтальные 
градиенты напора вод весьма малы. 

Воды по составу хлоридные натриевые и хлоридные кальциево-нат-
риевые, хлор-кальциевого типа. Минерализация их на Хапчагайском 
поднятии изменяется сверху вниз по разрезу от 35 до 60 г/л. На Кит
чанской площади минерализация превышает 100 г/л. Основные показа
тели вод продуктивных горизонтов следующие: натрий-хлорное отно
шение изменяется в пределах 0,6—0,9; хлор-бромный коэффициент 
300—500; коэффициент метаморфизации 3—20. 

Содержания сульфатов в водах изменяется от 0 до 250 мг/л; в во
дах, контактирующих с залежами газа, сульфаты, как правило, отсут
ствуют. Газонасыщенность воды в пластах—аналогах продуктивных 
горизонтов изменяется, в среднем, от 2000 до 3000 см 3/л. Контурные и 
подошвенные воды вблизи газоводяного контакта газонасыщены до 
предела ( Р г / Р в = 1 ) . Повышенная газонасыщенность вод отмечена так
же в скважинах, где наблюдались нефтепроявления. Растворенный газ 
метановый ( С Н 4 > 9 0 % ) с содержанием тяжелых углеводородов до 6%. 

Содержания органического углерода в песчаниках и алевролитах 
нижнекельтерской и таганджинской свит составляют 0,14—0,7% 
(в среднем 0,23), в аргиллитах — 0,23—1,11% (в среднем 0,29); в мо
номской свите содержание С о р г ниже 0,19—0,33%. Сингенетичная биту-
минозность преобладает над вторичной. Количество остаточных биту-
моидов невелико, оно несколько увеличивается в направлении к склад
чатой области. 

Приведенные сведения свидетельствуют об ограниченных возмож
ностях генерации углеводородов в толще нижнетриасовых отложений й 
в то же время о благоприятных литологических и гидрогеологических 

http://jurassic.ru/



Н Е Ф Т Е Г А З О Н О С Н О С Т Ь 29 

. условиях формирования и сохранения вторичных залежей нефти и газа.. 
Промышленные залежи природного газа и конденсата на Хапча

гайском поднятии известны в нижнекельтерской, таганджинской и мо
номской свитах. Во всех продуктивных горизонтах зафиксированы неф-
тепроявления в виде слабых притоков нефти. В Предверхоянском про
гибе (Китчанская площадь) из таганджинской свиты при опробова
нии в открытом стволе скважины № 2 получен приток газа (с дебитом 
340 м 3/сут) совместно со слабым притоком хлор-кальциевых вод. 

Условно в разрезах скважин разведочных площадей выделены не-
расчлененные средне-верхнетриасовые отложения, залегающие между 
мономской свитой и нижнеюрскими отложениями. Их нижняя часть, со
держащая прослои пестроцветных пород, вероятнее всего, имеет ран-
нетриасовый возраст. Эти отложения вскрыты глубоким бурением на 
всех разведочных площадях Лено-Вилюйской области. Они представ
лены песчаниками с редкими прослоями аргиллитов, алевролитов, гра
велитов и мелкогалечных конгломератов. Мощности отложений изме
няются с запада на восток от 600 до 1050 м; отмечается резкое сокра
щение мощностей (до ПО—150 м) в направлении от Хапчагайского 
поднятия к южному борту синеклизы. В северной части Предверхоян
ского прогиба синхронные отложения несколько меньшей мощности,, 
но в их разрезах заметную роль играют глинистые породы морского 
происхождения. 

Песчаники и алевролиты средне-верхнетриасовых отложений поли-
миктовые и полевошпато-кварцевые. Их коллекторские свойства удов
летворительны. Открытая пористость изменяется от 1,4 до 27%,, про
ницаемость — от десятых долей до 2000 мД. Отмечается ухудшение 
коллекторских свойств к Предверхоянскому прогибу. Выдержанные го
ризонты экранирующих пород в этой существенно песчаниковой толще 
отсутствуют. 

Воды средне-верхнетриасовых отложений изучены на разведочных 
площадях Хапчагайского и Усть-Вилюйского газоносных районов. 
В пределах Китчанской структуры на глубинах до 500 м (выше плоско
сти надвига) выявлены пресные (до 0,8 г/л) гидрокарбонатные натрие
вые воды, характерные для зоны повышенного водообмена. На осталь
ных площадях воды вскрыты в интервале глубин 1700—3395 м в зоне 
весьма затрудненного водообмена. На Хапчагайском поднятии они об
разуют единый гидрогеологический комплекс с водами нижнеюрских 
отложений, что обусловлено отсутствием между ними регионально вы
держанного водоупора. 

Воды по составу хлоридные натриевые, хлор-кальциевого и, реже, 
гидрокарбонатного натриевого типов. Воды гидрокарбонатного натрие
вого типа с пониженной минерализацией выявлены в западной и цент
ральной частях Хапчагайского поднятия (в верхних горизонтах). 
В Усть-Вилюйском районе и прилегающих к нему площадях встречены-
воды хлор-кальциевого типа. Натрий-хлорный коэффициент равен 0,7— 
0,8. Минерализация вод увеличивается сверху вниз по разрезу, а также 
с запада на восток от 18—33 до 100—125 г/л. Повышенная минерализа
ция вод в Усть-Вилюйском районе, вероятно, связана с внедрением по 
зонам нарушений палеозойских рассолов; здесь отмечены геотермиче
ская, гидродинамическая и гидрохимическая аномалии. 

Воды средне-верхнетриасовых- отложений в целом характеризуют
ся невысоким коэффициентом сульфатности (до 1—3), однако абсолют
ное содержание сульфатного иона в них в несколько раз больше, чем в 
водах нижнетриасовых отложений. Газонасыщенность достигает 2000— 
2500 см 3/л, растворенные газы представлены метаном с небольшим: 
(до 3%) количеством тяжелых углеводородов. 
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Среднее содержание органического вещества в песчано-алевроли-
товых породах восточной части Вилюйской синеклизы составляет 
0,25%, в глинистых — 0,62%- В породах широко распространены биту-
моиды, характеризующиеся высоким содержанием кислых компонентов. 
Образование этих битумоидов, возможно, в значительной мере являет
ся следствием промыва средне-верхнетриасовых отложений поверхност
ными водами в период предъюрского стратиграфического перерыва. 

Невысокое среднее содержание органического вещества по всем 
литологическим разностям пород (0,33%) и низкая фоновая концент
рация битумоидов свидетельствуют о весьма ограниченной возможно
сти участия этих отложений в процессах нефтегазообразования. Кроме 
того, отсутствие региональных экранирующих толщ резко снижает воз
можность образования в них как первичных, так и вторичных залежей 
углеводородов. В средне-верхнетриасовых отложениях обнаружена за
лежь природного газа только на Средне-Вилюйском месторождении. 
При испытании скважин вместе с газом поступали в незначительных 
количествах конденсат и нефть. Слабые притоки газа получены из этих 
отложений при испытании скважин на Неджелинском месторождении, 
притоки воды с газом — на Усть-Вилюйском месторождении и на Сан
гарской разведочной площади. 

Нижнеюрские отложения в Вилюйской синеклизе и прилегающих 
районах Предверхоянского краевого прогиба представлены песчаника
ми, чередующимися с прослоями алевролитов и аргиллитов. В основа
нии юрских отложений в восточной части Вилюйсщй синеклизы просле
живается пласт глинистых пород мощностью 10—20 м. В кровле ниж
неюрских отложений фиксируются аргиллиты и алевролиты верхнего 
лейаса мощностью 50—70 м являющиеся региональным нефтегазоводо-
упорным горизонтом. В южных и юго-восточных районах синеклизы от
ложения верхнего лейаса местами выклиниваются или замещаются пес
чаниками. Других, выдержанных по простиранию, глинистых толщ в 
рассматриваемых районах не отмечается. В северной части Предверхо
янского прогиба в разрезах нижнеюрских отложений преобладают гли
нистые породы, которые почти целиком слагают плинсбахский и тоар-
ский ярусы. Мощности нижней юры в Вилюйской синеклизе увеличива
ются с запада на восток от 200 до 400 м, а в Предверхоянском прогибе 
достигают 600—800 м. 

Коллекторами в нижнеюрских отложениях являются песчаники и, 
в меньшей степени, алевролиты. Эти породы имеют полимиктовый, 
преимущественно полевошпато-граувакковый состав. Открытая порис
тость пород изменяется от единицы до 30%, проницаемость — от тысяч
ных долей до 3000 мД. Коллекторские свойства ухудшаются при при
ближении к складчатой области. 

Воды нижнеюрских отложений изучены наиболее полно. Нижнеюр
ский водоносный комплекс надежно экранирован от вышележащих го
ризонтов верхнелейасовой глинистой газоводоупорной толщей. Пласто
вые давления в нижнеюрских горизонтах близки по величине к услов
ным гидростатическим. В Усть-Вилюйском районе они повышены на 
5—10 кгс/см 2. На Хапчагайском поднятии пьезометрическая поверх
ность пластовых вод практически горизонтальна; приведенные уровни 
вод здесь изменяются в пределах + 7 0 Ь90 м. В региональном плане 
горизонтальный градиент напора весьма мал (не более 0,001—0,0001). 

В нижнеюрских отложениях, в зоне затрудненного водообмена, ши
роко распространены хлоридные натриевые и хлоридные кальциево-

1 Стратиграфическое положений этой пачки аргиллитов и алевролитов некоторые 
исследователи оценивают ааленским ярусом.— Прим. ред. 
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натриевые воды хлор-кальциевого и гидрокарбонатно-натриевого ти
пов. Воды хлор-кальциевого типа с минерализацией от 35 до 100 г/л 
развиты в восточной части Хапчагайского поднятия, в Предверхоян
ском прогибе и прилегающих к нему впадинах. Наиболее минерализо
ванные воды (70—100 г/л) приурочены к Усть-Вилюйской гидрогеоло
гической аномалии. По составу и характерным коэффициентам эти во
ды близки к хлор-кальциевым нижележащих комплексов. Воды гидро
карбонатного натриевого типа с минерализацией 15—25 г/л и повышен
ным содержанием гидрокарбонатов (до 2—4 г/л) выявлены в западной 
и центральной частях Хапчагайского поднятия. Для нижнеюрских вод 
характерны низкое фоновое содержание сульфатов и высокая регио
нальная газонасыщенность (до 50% и более от величины давления на
сыщения). Предельная газонасыщенность отмечена в водах, контакти
рующих с газовыми залежами. Растворенный газ почти целиком со
стоит из метана; содержание тяжелых углеводородов 1—2%, иногда 
до 3—4%, азота и редких газов 0,2—5%, гелия 0,01—0,02%. 

Среднее содержание органического вещества в песчано-алевроли-
товых породах нижнего и среднего лейаса — 0,52%, в глинистых — 
0,73%. Наиболее обогащены рассеянной органикой породы в централь
ной части синеклизы (соответственно 0,67 и 0,95%)- Аргиллиты верхне
го лейаса содержат.в среднем около 1% органического вещества. 

Битумоиды представлены сингенетичными и вторичными разностя
ми. Региональное распространение в нижней юре имеют остаточные 
типы битумоидов. Относительное количество их возрастает с глубиной 
и в направлении к складчатой области. Приведенный материал позво
ляет рассматривать нижнеюрские отложения в качестве нефтегазопро-
изводящей толщи. 

Литолого-фациальный состав этих отложений, термодинамические 
и гидрогеологические условия весьма благоприятны для образования 
и сохранения в них залежей углеводородов, что и подтверждено прак
тикой. В центральной части Предверхоянского прогиба (на Усть-Ви
люйском и Собо-Хаинском месторождениях) открыты газоконденсат-
ные залежи в основании, средней и верхней частях разреза среднего и 
верхнего лейаса. В Вилюйской синеклизе (Средне-Вилюйское, Недже-
линское и Мастахское месторождения) залежи газа приурочены к верх
ней части нижнеюрских отложений. На Неджелинской площади вме
сте с газом поступали конденсат и нефть. Притоки воды с растворен
ным углеводородным газом из отложений нижней юры были получены 
на Бадаранской, Нижне-Вилюйской, Сангарской, Китчанской и Бахы-
найской площадях. 

Отложения средней юры представлены песчаниками, чередующи
мися с не выдержанными по простиранию пластами и пачками пере
слаивающихся алевролитов и аргиллитов. Мощности их в Вилюйской 
синеклизе и прилегающих районах Предверхоянского прогиба 180— 
240 м. В северной части они возрастают до 500 м, при этом в разрезах 
появляются регионально выдержанные существенно глинистые толщи 
(нижнеааленская и нижнебатская) и в низовьях р. Лены среднеюрские 
отложения вместе с нижнеюрскими образуют единую глинистую толщу. 
Коллекторами в среднеюрских отложениях являются песчаники и круп
нозернистые алевролиты. Коэффициент пористости достигает 31—35%, 
проницаемость — 2—7 Д. Как и для подстилающих отложений, отмеча
ется ухудшение коллекторских свойств по мере приближения к склад
чатой зоне Предверхоянского прогиба. 

Пластовые воды среднеюрских отложений образуют единый гидро
геологический комплекс с водами нижневилюйской и марыкчанской 
свит верхнеюрских отложений. Они резко отличаются по гидрохимиче-
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ским и гидродинамическим показателям от нижнеюрских. Наиболее ха
рактерной особенностью пластовых вод этого комплекса являются ано
мально низкие пластовые давления — на 10—12 кгс/см 2 ниже услов
ного гидростатического. Это явление имеет региональный характер и 
связано, главным образом, с развитием мощной толщи многолетнемерз-
лых пород. Наблюдается резкий перепад пластовых давлений между 
горизонтами нижней и средней юры, достигающий 10—15 кгс/см 2 и бо
лее. 

Тип вод в большинстве случаев гидрокарбонатный натриевый. На 
Хапчагайском поднятии минерализация вод не превышает 4—5 г/л. 
Воды насыщены метановым газом и обеднены сульфатами. Состав их 
гидрокарбонатно-хлоридный натриевый; натрий-хлорный коэффициент 
равен 1,2—2. В Бахынайской скважине воды бессульфатные, хлорид
ные кальциево-натриевые хлор-кальциевого типа; минерализация-— 
31 г/л. Растворенный газ — метановый с содержанием тяжелых угле
водородов около 0,8%. 

Условия образования пород способствовали накоплению в них ор
ганического материала. Средние содержания органики на породу в пес
чаниках и алевролитах — 0,68%, в аргиллитах—1%. Битумоиды пред
ставлены всеми основными генетическими типами (вторичные, синге-
нетичные, остаточные). Присутствие остаточных битумоидов позволяет 
относить породы средней юры к нефтегазопроизводящим. 

В настоящее время в среднеюрских отложениях известна только 
одна залежь газа на Средне-Вилюйском месторождении. На этом же 
горизонте месторождения зафиксированы слабые притоки нефти вме
сте с газом и водой, а на Неджелинском — пленки нефти в пластовых 
водах. Нефтепроявления и газопроявления отмечались в среднеюрских 
отложениях и в других районах Вилюйской синеклизы и Предверхоян
ского прогиба. Слабые газопроявления наблюдались в процессе буре
ния на Сангарской площади, в Намской опорной скважине при со
вместном испытании среднеюрских и нижнеюрских отложений был по
лучен приток пластовых вод, насыщенных метановым газом. В песча
никах средней юры в Бескюельской структурно-поисковой скважине на 
южном борту синеклизы отмечались примазки и включения вязкой тем
но-коричневой нефти и слабое насыщение нефтьюмэтдельных прослоев. 

Верхнеюрские отложения на территории Вилюйской синеклизы 
и прилегающих районов Предверхоянского прогиба представлены тол
щей угленосных пород, среди которых преобладают песчаники. В се
верной части прогиба появляются прослои морских отложений, роль 
которых возрастает к низовьям р. Лены. Здесь в кровле верхнеюрских 
отложений отмечается регионально выдержанная глинистая толща 
волжского яруса мощностью 40—60 м. Мощности верхнеюрских отло
жений изменяются от 500—560 м на Хапчагайском поднятии до 600— 
700 м в прилегающих впадинах и в центральной части Предверхоян
ского прогиба. В низовьях р. Лены мощности сокращаются до 100— 
150 м. 

Коллекторами в верхнеюрских отложениях являются аркозовые 
песчаники и крупнозернистые алевролиты. Емкостные и фильтрацион
ные свойства коллекторов существенно изменяются с глубиной и по 
мере приближения к складчатой области. В Вилюйской синеклизе сред
нее значение открытой пористости составляет 26%, проницаемость — 
3 Д. На Олойской площади в Предверхоянском прогибе на глубине бо
лее 3 км пористость песчаников не превышает 5—15%, газопроницае
мость — 10 мД. 

На разведочных площадях верхнеюрские отложения имеют отчет
ливо выраженное трехчленное строение. В их основании залегает тол-
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ща песчаников мощностью 100—130 м (нижневилюйская свита) пере
крытая толщей (100—120 м) тонкого чередования глинистых пород с 
алевролитами и песчаниками (марыкчанская свита). Выше залегают 
промышленно угленосные породы бергеинской свиты (400—600 м) , 
представленные чередующимися песчаниками, алевролитами, глини
стыми породами и углями. Марыкчанская свита является единственным 
регионально выдержанным экранирующим горизонтом в толще верхне
юрских пород. Она контролирует почти все известные к настоящему 
времени верхнеюрские залежи газа. 

Воды верхнеюрских отложений на Хапчагайском поднятии по со-
• ставу и минерализации близки к среднеюрским: вверх по разрезу их 

минерализация уменьшается до 1—2 г/л. Воды по составу хлоридно-
гидрокарбонатные натриевые практически бессульфатные. Законтурные 
воды насыщены метановым газом с содержанием тяжелых углеводоро
дов до 0,18% и характеризуются низкими пьезометрическими уровнями 
(—ЗОн—70 м) . В Усть-Вилюйском районе вскрыты воды пестрого хи
мического составу гидрокарбонатного натриевого и хлор-кальциевого 
типов с минерализацией от 1 до 10—20 г/л. Хлор-кальциевые воды с по
вышенной минерализацией приурочены к зонам нарушений. Содержа
ния органического вещества в верхнеюрских песчаниках и алевролитах 
в среднем равны 0,59%, а в глинистых породах — 1,14%- В верхне
юрских отложениях процессы нефтеотдачи происходили, по-видимому, 
лишь в наиболее погруженных частях Вилюйской синеклизы и в Пред
верхоянском прогибе, где зафиксированы битумоиды остаточного типа. 

Промышленные скопления природного газа в верхнеюрских отло
жениях известны в Вилюйской синеклизе и Предверхоянском прогибе. 
На Усть-Вилюйском месторождении разрабатывается залежь газа, ко
торая находится в кровле нижневилюйской свиты. Получены притоки 
газа из песчаников марыкчанской и бергеинской свит. На Средне-Ви-
люйском месторождении открыты залежи газа в нижней части марык
чанской свиты и в кровле нижневилюйской. На Бергеинской и Олой-
ской площадях из бергеинской свиты получены слабые притоки воды 
с нефтью. 

Нижнемеловые отложения повсеместно представлены угленосными 
породами и только в низовьях р. Лены в основании их разрезов зале
гают породы морского происхождения. Мощности отложений изменя
ются от 100—600 м на Хапчагайском поднятии до 300—500 м в приле
гающих к нему впадинах и в Предверхоянском прогибе. Отложения 
представлены преимущественно песчаниками. В отложениях неокома 
и альбского яруса имеются мощные, но невыдержанные по простира
нию горизонты глинистых пород, приуроченные к угленосным пачкам. 
Коллекторские свойства нижнемеловых песчаников и алевролитов 
близки к таковым верхнеюрских пород. 

Водоносность нижнемеловых отложений изучена очень слабо. На 
Хапчагайском поднятии и в прилегающих к нему районах вскрыты 
•пресные (до 1 г/л) воды гидрокарбонатного натриевого типа. Пластовые 
давления ниже условного гидростатического на 15—18 кгс/см 2. В Нам-
ской и Вилюйской скважинах в водах отмечено высокое содержание 
метановых газов. В Усть-Вилюйском районе в зонах тектонических на
рушений выявлены газонасыщенные воды с повышенной минерализа
цией хлор-кальциевого и гидрокарбонатного натриевого типов. 

Средние содержания органического вещества в нижнемеловых пес
чаниках и алевролитах — 0,36%, в глинистых породах — 0,81%. В Ви-

1 Возраст нижневилюйской свиты некоторыми исследователями определяется как 
среднеюрский.— Прим. ред. 
:3 Зак 736 
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люйском синеклизе распространены битумоиды сингенетичного и сме
шанного типов, в краевом прогибе, главным образом, остаточные. Воз
можно, что в Предверхоянском прогибе и в наиболее погруженных ча
стях синеклизы породы нижнего мела участвовали в процессах нефте-
газообразования. 

В Предверхоянском прогибе в отложениях батылыхской свиты от
мечались газопроявления при бурении на Усть-Вилюйской, Сангарской, 
Бергеинской и Хандыгской площадях. В большинстве случаев, за ис
ключением газопроявлений в Сангарских углеразведочных скважинах, 
они были связаны с притоками пластовых вод. Интенсивные поверх
ностные газопроявления в поле развития нижнемеловых пород извест
ны в районе устья р. Вилюй, в приустьевой части р. Берге-Тюгене и в 
устье р. Бегиджан. По химическому составу газы меловых отложений 
преимущественно метановые. На Олойской площади из отложений ба
тылыхской свиты получены слабые притоки воды с пленками нефти. На 
этой площади по промыслово-геофизическим данным намечаются по
тенциально газонасыщенные пласты в кровле эксеняхской свиты. Сла
бые проявления углеводородного газа в пластовых водах отмечались 
при опробовании отложений батылыхской свиты в Вилюйской опорной 
скважине. Притоки метанового газа с небольшим содержанием тяже
лых углеводородов с ориентировочным дебитом 2000—3000 м 3/сут со
вместно с водой получены в гидрогеологической скважине в районе 
с. Борогонцы с глубины около 500 м. Приведенные данные позволяют 
рассматривать комплекс нижнемеловых отложений как перспективный 
для поисков нефти и газа. 

Верхнемеловые отложения по своему литолого-фациальному соста
ву (континентальные существенно песчаные образования), по условиям 
залегания вблизи дневной поверхности и в зоне многолетней мерзлоты 
являются бесперспективными для поисков залежей нефти и газа. 

В рассматриваемой Лено-Вилюйской нефтегазоносной области к 
настоящему времени открыто восемь газоконденсатных и газовых ме
сторождений. Из них 6 относятся к Хапчагайскому газоносному району 
(Средне-Вилюйское, Толонское, Мастахское, Неджелинское, Бадаран-
ское, Соболохское) и два — к Усть-Вилюйскому (Усть-Вилюйское и Со-
бо-Хаинское). 

Средне-Вилюйское газоконденсатное месторождение расположено 
в долине р. Вилюй к востоку от г. Вилюйск. Приурочено оно к брахи-
антиклинали субширотного простирания (рис. 4) , осложняющей запад
ную часть мегавала. Структура месторождения изучена noiгоризонтам 
мезозойских и верхнепермских отложений и характеризуется, в основ
ном, совпадением структурных планов по всему вскрытому разрезу. 
Размеры структуры составляют 3 0 x 1 8 км, амплитуда — около 400 м. 

Средне-Вилюйская структура установлена в 1957 г. Глубокое бу
рение на площади структуры начато в 1963 г. В этом же году при бу
рении скважины № 1 был получен фонтан газа. 

К началу 1975 г. на месторождении пробурено 24 глубокие сква
жины и выявлено 10 газовых и газоконденсатных залежей в верхне-, 
средне- и нижнеюрских, верхне- и нижнетриасовых и верхнепермских 
отложениях. 

Верхнеюрские продуктивные горизонты (J 3 —I в основании марык-
чанской свиты и J 3 —II в кровле нижневилюйской свиты) представле
ны песчаниками с прослоями алевролитов и аргиллитоподобных глин. 
Мощности горизонтов соответственно равны 10,5 и 23 м. Изолирующи
ми экранами служат пачки тонко чередующихся глин и глинистых 
алевролитов. Промышленная газоносность горизонтов установлена в 
скв. 2—10. Дебит газа из горизонта J3—I — 41,0 тыс. м 3/сут на шайбе 
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Рис. 4. Структурная схема Средне-Ви-
люйского месторождения по кровле 

продуктивного горизонта Ti—III. 
/ — номера скважин; 2 — изогипсы 

8,1 мм, из горизонта J 3 —II — 98,0 тыс. м 3/сут на шайбе 12,7 мм. Залежи 
характеризуются небольшими размерами и поэтому их запасы отнесе
ны к забалансовым. 

Непромышленная залежь горизонта J2—I заключена в песчаниках 
с прослоями алевролитов и глинистых пород, залегающих в основании 
среднеюрских отложений над аргиллитовой толщей верхнего лейаса и 
перекрытых пачкой переслаивания (2—8 м) алевролитов и аргиллито-
подобных глин. Общая мощность горизонта 11—20 м, мощности кол
лекторов изменяются от 4 до 13 м. Газ с водой и нефтью получен в 
двух скважинах (2—10 и 6). За
лежь, возможно, является газо-неф-
тяной. 

Залежь горизонта Ji—I контро
лируется аргиллитовой толщей 
верхнего лейаса мощностью 7,4 м. 
Сложен горизонт песчаниками и 
крупнозернистыми алевролитами, 
чередующимися с прослоями глини
стых пород, и включает несколько 
обособленных залежей, из которых 
наиболее детально изучена залежь 
пласта Jj—16. Залежь пластовая 
сводовая. Промышленная газонос
ность установлена по скв. 2—10 и 
3—10. Дебит газа в скважине 2—10 
составил 283,4 тыс. м 3/сут на шайбе 
19 мм. 

Непромышленная залежь газа горизонта Т 3—I, приуроченная к 
верхней части средне-верхнетриасовых отложений и экранируемая гли
нистой пачкой в основании нижнеюрских отложений, установлена при 
опробовании скв. 1 —10. Скважина фонтанировала чистым газом в те
чении двух суток, после чего горизонт обводнился. Параметры залежи 
не изучены. 

В нижнетриасовых отложениях на Средне-Вилюйском месторож
дении выделено четыре промышленно газоносных горизонта. Три из 
них приурочены к мономской свите. В верхней части этой свиты заклю
чены литологически экранированные залежи горизонтов Ti—I и Ti—la, 
коллектора которых (песчаники и алевролиты) распространены только 
в восточной части структуры и выклиниваются к ее своду. Промышлен
ная газоносность этих горизонтов установлена в скв. 3. Дебит газа на 
шайбе 6,6 мм составлял 100 тыс. м 3/сут, вместе с газом поступал кон
денсат. 

К нижней части мономской свиты приурочена залежь горизонта 
Ti—II. Мощность этого горизонта, представленного песчаниками и 
алевролитами, изменяется от 27 до 85 м. Эффективная мощность кол
лекторов уменьшается от 35 м на крыльях до полного их замещения 
плотными разностями (скв. 22 к своду структуры). Средние значения 
пористости — 20%, газонасыщенности — 0,65. 

Промышленные притоки газа получены в скв. 3, 5, 8, 13, 16. Мак
симальные рабочие дебиты скважин изменяются от 106 до 137 тыс. 
м 3/сут на шайбе 31,7 мм; вместе с газом поступал конденсат. Пласто
вые давления — 254,7 кгс/см 2. Залежь горизонта Ti—II — одна из ос
новных на месторождении и характеризуется наиболее широким кон
туром газоносности. Запасы газа залежи утверждены ГКЗ СССР. 

В отложениях таганджинской свиты непосредственно под глини
стой мономской свитой располагается горизонт Ti — III, содержащий 

3* 
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одну из значительных в Якутии газоконденсатную залежь. Мощность 
горизонта 72—97 м. Сложен он песчаниками с прослоями алевролитов, 
аргиллитов и конгломерато-брекчий. Подстилается горизонт пачкой че
редующихся аргиллитов, алевролитов и известковистых песчаников.. 
Коллекторы представлены, главным образом, мелкозернистыми алеври-
тистыми песчаниками, а также глинистыми песчаниками и крупнозер
нистыми алевролитами. Средняя пористость—19,2%, газонасыщен
ность— 0,65. Залежь пластовая сводовая. 

Промышленные притоки газа получены в скв. 3, 5, 8, 15, 16. Рабо
чие дебиты скважин 67—407 тыс. м 3/сут. Максимальный дебит газа 
достигал 1542,8 тыс. м 3/сут на шайбе 28,4 мм. Пластовое давление — 
255,7 кгс/см 2. Запасы газа утверждены ГКЗ СССР. 

Средние содержания углеводородов в газе из нижнетриасовых от
ложений (по данным анализов 71 поверхностной пробы) составляют 
(в об. % ) : метана 90,2; этана 4,7; пропана 1,8; бутана 0,3; изобутана 
0,2; пентана и высших 1,8; углекислоты 0,18; азота 0,74. 

Максимальный выход стабильного конденсата при испытании ниж
нетриасовых горизонтов — 83 см 3 /м 3 . Извлекаемые запасы конденсата 
утверждены ГКЗ СССР. 

Горизонт Рг—I залегает в кровле верхнепермских отложений и эк
ранируется существенно глинистой толщей нижнекельтерской свиты 
нижнего триаса. Сложен он песчаниками с прослоями алевролитов и 
аргиллитов и подстилается пачкой чередования алевролитов, песчани
ков и углистых сланцев. Продуктивной является только верхняя часть 
горизонта (пласт Рг—1а) мощностью 11—25 м; нижняя часть, отде
ленная от верхней 2—5-метровым пластом непроницаемых пород, ве
роятнее всего, водоносна. Продуктивность скважин из верхнепермского 
горизонта низкая. Притоки газа с дебитами до 22,1 тыс. м 3/сут полу
чены из четырех скважин (3, 7, 19, 20). И только из скв. 21 получен 
промышленный приток газа дебитом 135 тыс. м 3/сут. Пластовое дав
ление— 361,5 кгс/см 2, что примерно на 55 кгс/см 2 превышает гидроста
тическое. Следует отметить, что получение малодебитных притоков 
газа в процессе испытаний обусловлено как резкой изменчивостью кол-
лекторских свойств горизонта, так и ухудшением проницаемости при-
забойной зоны буровым раствором, на котором велось бурение сква
жин. 

В 1971 г. ГКЗ СССР утвердил запасы газа по Средне-Вилюйскому 
месторождению по верхнеюрской, нижнеюрской и нижнетриасовой за
лежам по категории Q . В настоящее время на месторождении продол
жаются работы по поискам и разведке залежей в верхнепалеозойских 
отложениях. 

Толонское газовое месторождение примыкает с востока к Средне-
Вилюйскому и приурочено к одноименной структуре. Структура выяв
лена в 1962—1964 гг. В 1965 г. она введена в разведку и уже в 1966 г. 
при бурении скв. 1 получен первый фонтан газа. В начальный период 
на месторождении пробурено 6 глубоких скважин с целью вскрытия 
нижнетриасовых отложений. Притоки газа получены только в скв. 1 
и 3. 

В скв. 1 по промыслово-геофизическим данным газоносным явля
ется аналог горизонта Ti — III Средне-Вилюйокого месторождения. При 
разбуривании пограничных слоев триасовых и пермских отложений в 
открытом стволе скважины произошло фонтанирование газа с незначи
тельным количеством воды. Дебит газа, по визуальной оценке, достигал 
300 тыс. м 3/сут. В скв. 3 на южном крыле структуры газоносный пласт 
встречен в средней части разреза таганджинской свиты (интервал глу
бин 3000—2991 м, горизонт Ti—X). При его опробовании получен при-
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ток газа до 144 тыс. м 3/сут на шайбе 28,3 мм. Представлен он песчани
ками с прослоями алевролитов и аргиллитов. Эффективная мощность 
коллекторов по промыслово-геофизическим данным оценивается в 30 м. 
Возможно, здесь вскрыта литологически или структурно-экранирован
ная залежь. 

В 1974 г. на площади месторождения возобновлено бурение с 
целью оценки газоносности пермских отложений и попутного изучения 
промышленной ценности залежей в нижнетриасовых отложениях. Слож-

о 2 3 

Рис. 5. Структурная схема Мастахского месторождения по кровле продуктивного го
ризонта J i—I. 

/ — номера скважин; 2— изогипсы 

ные сейсмологические условия даже при значительном объеме бурения 
не позволили полностью определить характер строения Толонского ме
сторождения. 

Мастахское газовое месторождение расположено на правобережье 
р. Вилюй к юго-востоку от Средне-Вилюйского месторождения. Мастах-
ская структура (рис. 5) была выделена предположительно в 1960 г. и 
подготовлена к глубокому бурению в 1961—1964 гг. 

Структура месторождения представляет собой брахиантиклиналь 
широтного простирания. Ее амплитуда около 300—400 м. Углы паде
ния на северном крыле составляют 5° 30', на южном — 2° 30'. 

Бурение на месторождении начато в 1964 г. К началу 1975 г. на 
его площади пробурена 21 скважина, в том числе 8 скважин с целью 
вскрытия верхнепермсжих отложений. Промышленно газоносные гори
зонты выявлены в нижнеюрских и верхнепермских отложениях. 

Залежь горизонта Ji—I приурочена к верхним слоям среднего 
лейаса в центральной и восточной частях структуры и экранируется 
аргиллитовой толщей верхнего лейаса. Подстилается залежь пачкой 
чередующихся аргиллитов, алевролитов и песчаников мощностью 40 м. 
Сложен горизонт песчаниками и алевролитами с суммарной мощностью 
22,2—22,6 м. Залежь вскрыта 9 скважинами. Дебиты скважин состав
ляют 150—900 тыс. м 3/сут. Пластовое давление 176—179 кгс/см 2. За
лежь пластовая сводовая. Высота залежи 34 м. Ее запасы утверждены 
ГКЗ СССР по категории d . 

Газоконденсатная залежь в продуктивном горизонте Р 2 —I локали
зована в верхнепермских отложениях и экранируется глинистой толщей 
нижнекельтерской свиты. Горизонт сложен 2—3 пластами песчаников 
и крупнозернистых алевролитов общей мощностью около 40 м. Коллек
тора горизонта резко изменяются по своим емкостно-фильтрационным 
свойствам и по разрезу. Дебиты газа изменяются от 6 тыс. до 
202 тыс. м 3/сут. Пластовое давление (410—429 кгс/см 2) почти на 
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Рис. 6. Структурная схема Недже-
линского месторождения по кровле 

продуктивного горизонта Рг—I. 
/ — номера скважин; 2 — изогипсы 

100 кгс/см 2 превышает нормальное гидростатическое. Положение газо
водяного контакта не установлено. Предполагается, что его отметка 
может быть общей для всех месторождений центральной части Хапча
гайского поднятия. Разведка залежи продолжается. 

Неджелинское газоконденсатное месторождение расположено к 
юго-востоку от Средне-Вилюйского месторождения в районе оз. Нед-
жели. Неджелинекая структура выявлена и подготовлена к глубокому 
бурению в 1958—1961 гг. Она имеет субширотное простирание (рис. 6) и 

амплитуду около 500 м. Складка асим
метрична, ее северное крыло положе 
южного (углы падения соответственно 
3° 30' и 4° 30') . 

В 1962 г. структура введена в глу
бокое бурение. К началу 1975 г. на ме
сторождении пробурено 16 глубоких 
скважин. На месторождении установ
лена примышленная газоносность ниж
неюрских (горизонты J p l и J i - I I ) , ниж
нетриасовых (горизонты TpIVa и 
T V I V 6 ) и верхнепермских (горизонты 
Рг-I и Р 2 -П) отложений. 

Продуктивный горизонт J1 -1 экра
нируется аргиллитовой толщей верхне
го лейаса и подстилается пачкой пере
слаивающихся аргиллитоподобных 

глин, алевролитов и песчаников. Мощность горизонта составляет 35— 
47,5 м. Представлен он песчаниками с прослоями алевролитов и глин. 
Эффективная мощность коллекторов уменьшается к своду структуры от 
33,7 до 9,4 м за счет уплотнения и глинизации. Промышленная газонос
ность горизонта установлена только в западной части структуры в скв. 4. 
Характер экрана, изолирующего залежь с востока, не выяснен. В скв. 4 
из пород горизонта J r I при разбуривании цементного стакана был полу
чен фонтан газа с конденсатом, вместе с которыми на вторые сутки от
крытого фонтанирования стали поступать нефть и вода. Дебит газа со
ставил 3 млн. м 3/сут. В последующем при испытании горизонта дебит 
газа составил 354 тыс. м 3/сут на штуцере 22,5 мм. 

Продуктивный горизонт Jp I I отделяется от горизонта J p l пач
кой переслаивающихся алевролитов, глин и плотных песчаников мощ
ностью 18—36 м. Промышленный приток газа получен только в сводо
вой скв. 2 из интервала 1568—1585 м. Дебит газа — 476 тыс. м3/сут 
на шайбе 22,5 мм. Залежь водоплавающая и имеет небольшие 
размеры. 

В нижнетриасовых отложениях выявлено два продуктивных гори
зонта. Горизонт Ti-IVa представлен слабо сцементированными песча
никами, залегающими на 10—15 м ниже кровли нижнекельтерской сви
ты. Приток газа с дебитом 126 тыс. м 3/сут получен при опробовании 
скв. 3. Пластовое давление — 302—304 кгс/см 2. 

К горизонту T 1 - I V 6 , располагающемуся стратиграфически ниже го
ризонта TpIVa на 10-—15 м, приурочена газоконденсатная залежь с 
аномально высоким пластовым давлением в 401—405 кгс/см 2. Газо-во-
дяной контакт не установлен. Хотя эффективная мощность песчаников 
горизонта незначительна, скважины характеризуются высокой продук
тивностью— от 188 тыс. м 3/сут на шайбе 20,5 мм (скв. 16) до 
2,5 млн. м 3/сут при открытом фонтанировании скв. 4. 

В верхнепермских отложениях на Неджелинском месторождении 
вскрыто три газоносных горизонта: Рг-I, Рг-П и Р 2 - Ш . Сложены они 
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песчаниками с прослоями алевролитов и аргиллитов, разделенных пла
стами алевролит-аргиллитовых пород. 

Горизонт Р 2-1 вскрыт девятью скважинами. Притоки газа состав
ляют от 150 тыс. до 1 млн. м 3/сут. Пластовое давление — 410— 
412 кгс/см 2. Контуры газоносности пока не установлены. Предполага
ется, что они значительно шире контуров локальной Неджелинской 
структуры. 

Газоносность горизонтов Рг-П и Рг-Ш выявлена при опробовании 
скв. 11. Дебиты газа изменялись от 4,2 тыс. м 3/сут (горизонт Рг-Ш) 
до 395 тыс. м 3/сут (горизонт Рг-П) на штуцере 19 мм. Вместе с газом 
поступал конденсат в количестве более 100 см 3 /м 3 . Залежи этих гори
зонтов небольшие по размерам и приурочены к сводовой части струк
туры. 

Разведка месторождения продолжается. 
Соболохское месторождение находится к юго-западу от Неджелин-

ского месторождения в пределах одноименной структуры. В 1969 г. 
структура подготовлена к глубокому бурению. Она имеет небольшие 
размеры и амплитуду не более 100—120 м. На месторождении полу
чены промышленные притоки газа из юрских, триасовых и пермских 
горизонтов (Л 1 -1, T1 -IV6, Рг-П, P2-III) . Непромышленные притоки газа 
выявлены в нижнетриасовых и верхнепермских горизонтах Ti-Х и 
Р 2 -1. Разведочные работы на месторождении продолжаются. 

Бадаранское газовое месторождение приурочено к одноименному 
куполовидному поднятию на правобережье р. Вилюй. Поднятие имеет 
северо-восточную ориентировку, амплитуда его составляет около 400 м. 
Структура выявлена и подготовлена к глубокому бурению в 1958— 
1959 гг. 

На Бадаранской структуре в 1961 —1964 гг. были пробурены три 
глубокие скважины. При испытании песчаников из нижнетриасовых 
отложений в интервале 2955—2986 м (горизонт ТУШ) получен приток 
газа дебитом 54 тыс. м 3/сут. Вместе с газом в незначительном коли
честве поступали конденсат и нефть. В 1973 г. на месторождении вновь 
начато поисково-разведочное бурение и сейсморазведка MOB с целью 
изучения газоносности более глубоких горизонтов нижнетриасовых и 
пермских отложений. 

Усть-Вилюйское газоконденсатное месторождение расположено в 
центральной части Предверхоянского прогиба на правом берегу р. Ви
люй в его приустьевой части. Усть-Вилюйская структура (рис. 7) , к ко
торой приурочено месторождение, была выявлена в 1941 г. В 1955 г. на 
ней начато глубокое бурение. Усть-Вилюйская структура является 
сложно построенной брахиантиклиналью северо-западного простира
ния, имеющей два свода — западный и восточный. На западном своде 
зафиксировано два разлома, представляющих собой взбросы амплиту
дой 100—270 м. Газоконденсатное месторождение приурочено к вос
точному своду. По кровле верхнеюрских отложений этот свод имеет 
амплитуду 50 м. Юго-западное его крыло более крутое (до 2°), чем 
северо-восточное (до 1°). Южная периклиналь, возможно, осложнена 
небольшим куполом. 

На Усть-Вилюйском месторождении разведано в нижнеюрских от
ложениях три газоносных горизонта с шестью продуктивными пласта
ми: 1-Б, П-В, П-Г, П-Д, П-Е и Ш-А. В 1972 г. обнаружены небольшие 
газовые залежи в верхнеюрских отложениях (горизонты J3-II и J 3 - a ) . 

Глубина залегания наиболее выдержанного газоносного горизонта 
Ji-III, приуроченного к нижней части нижнеюрских отложений, 1940— 
2080 м. В составе горизонта (общая мощность 138 м) имеется несколь
ко пластов песчаников, разделенных аргиллитами. Продуктивный 
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пласт III-A представлен массивными средне- крупнозернистыми песча
никами с прослоями конгломератов. Мощность пласта изменяется от 24 м 
в своде до 12,5—16,5 м на крыльях. Абсолютно свободные дебиты газа 
достигали 4,6 млн. м 3/сут в скв. 4. Вместе с газом поступал конденсат 
в количестве 14 см 3 /м 3 . 

Второй продуктивный горизонт Ji-II отделен от нижележащего 
пачкой аргиллитов с прослоями песчаников мощностью 50—60 м. Мощ
ность горизонта около 180 м, он включает семь пластов-коллекторов, 

четыре из которых обладают про
мышленной газоносностью. Их 
общая эффективная мощность 
достигает 15 м, пористость — 
20 %, проницаемость — 40— 
60 мД. Абсолютно свободные де
биты газа достигали 500 тыс. 
м 3/сут (скв. 4) при пластовых 
давлениях 193—200 кгс/см 2. Тип 
залежей — структурно-литологи-
ческий. 

Продуктивный горизонт Ji-I 
залегает на глубинах 1550— 
1750 м и представлен чередую
щимися пластами разнозернистых 
песчаников и алевролитов. В нем 
выделено пять выдержанных 
пластов песчаников, из которых 
наиболее изучен пласт I-Б мощ
ностью до 28 м. Пористость пес
чаников 20—22%, проницаемость 
до 12 мД. При опробовании пла
ста получен приток газа дебитом 
свыше 100 тыс. м 3/сут при пла
стовом давлении 167 кгс/см 2 

(скв. 1-Э). 
Продуктивный горизонт J3-II локализован в нижней части верхне

юрских отложений (стратиграфически ниже марыкчанской свиты) на 
глубине 1100—1200 м. Представлен горизонт среднезернистыми песча
никами с эффективной мощностью до 15 м. При опробовании дебиты 
газа составляли 88 тыс. м 3/сут на штуцере 10,9 мм. Пластовое давление 
в залежи ПО—112 кгс/см 2. Дополнительные работы по промышленной 
оценке залежей показали ее ограниченные размеры. 

В 1968 г. на Усть-Вилюйском месторождении введена в эксплуата
цию основная залежь (пласт III-A). Для ее разработки пробурено 
6 эксплуатационных скважин. В процессе разработки было отмечено 
резкое падение пластового давления. За 2,5 года оно упало с 204 до 
116 кгс/см 2 при небольших отборах газа. С учетом этого запасы газа 
Усть-Вилюйского месторождения были пересчитаны. Запасы газа в 
остальных горизонтах требуют дополнительного изучения и обоснова
ния. Необходимо отметить, что в скв. 2 в южной части восточного сво
да структуры, за пределами контура газоносности основной залежи 
пласта III-A, из этого же пласта был получен приток газа с абсолютно 
свободным дебитом до 5 млн. м 3/сут. В последующем при испытании 
пробуренной здесь эксплуатационной скв. 9-Э получен приток газа де
битом 340 тыс. м 3/сут на шайбе 9,5 мм. Однако через 10 дней эксплуа
тации залежь полностью обводнилась. Эти данные указывают или на 

Рис. 7. Структурная схема Усть-Ви
люйского месторождения по кровле 
бергеинской свиты (по Г. К. Боярских 

и Ю. Д. Горшенину). 
/ — п р е д п о л а г а е м а я линия надвига; 2 —раз
ведочные скважины и их номера; 3 — экс

плуатационные скважины и их номера 
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присутствие в районе скв. 2 мелкого купола, или на линзовидный ха
рактер коллекторов пласта III-А. 

Собо-Хаинское газовое месторождение расположено в устье р. Ви
люй на одноименном островке северо-восточнее Усть-Вилюйского ме
сторождения. Оно приурочено к брахиантиклинали северо-западного 
простирания, находящейся гипсометрически выше Усть-Вилюйской (по 
нижнеюрским отложениям) на 350—400 м. Структура выявлена в 
1944 г., в 1959 г. подготовлена к бурению и введена в глубокое бурение 
в 1960 г. 

В результате опробования скв. 1 в нижнеюрских отложениях вы
явлено несколько газоносных пластов, сходных по составу и стратигра
фическому положению с продуктивными пластами Усть-Вилюйского ме
сторождения. В нижней части продуктивной толщи в интервале 1648— 
1705 м (аналог пласта Ш-А) получены притоки газа с абсолютно сво-

Т а б л и ц а I 
Состав газов месторождений Якутии 

Продуктивные толщи 
Тяжелые 

углеводороды, 
об . % 

Содержание от суммы тяжелых углеводо
родов, % 

Продуктивные толщи 
Тяжелые 

углеводороды, 
об . % 

этан пропан бутан п е н т а н + 
+ в ы с ш и е 

Верхняя юра 
Нижняя юра 
Нижний триас и верхняя пермь 

До„2 
Следы — 5 

6—15 

80—85 
60—80 
60—75 

10—15 
10—15 
20—30 

До 10 
5—15 
6—10 

До 1 - 3 
До 1—3 

бодным дебитом до 460 тыс. м 3/сут. В средней и верхней частях ниж
него лейаса и в среднем лейасе (аналоги продуктивных горизонтов II 
и I Усть-Вилюйского месторождения) также обнаружено несколько га
зоносных пластов. Суммарная мощность газонасыщенных песчаников 
около 40 м, но дебиты газа из этих пластов не превышают 
25 тыс. м 3/сут. 

В результате бурения и испытания скв. 5 и 6 выявлена газовая 
залежь непосредственно под аргиллитовой пачкой верхнего лейаса 
(пласт I-A). Дебиты газа составляют 157,3—193 тыс. м 3/сут на шайбе 
12,6 мм. Характер эксплуатации пласта I-A указывает на то, что залежь 
в нем водоплавающая. По состоянию на октябрь 1972 г. запасы газа 
данной залежи почти полностью выработаны. 

Пластовые давления в залежах Собо-Хаинского месторождения 
близки гидростатическим. Залежи, по-видимому, линзовидные, контро
лируемые, помимо структурного фактора, резкими изменениями кол-
лекторских свойств по простиранию пластов. Фильтрационная способ
ность коллекторов на этом месторождении, вероятнее всего, связана с 
развитием зон трещиноватости. 

Г а з ы всех месторождений Хапчагайского и Усть-Вилюйского га
зоносных районов характеризуются высоким содержанием (до 96— 
99%) углеводородов метанового ряда. В них отсутствует сероводород, 
в небольших количествах содержатся азот (1—3%) и углекислый газ 
(до 1%); количество гелия составляет 0,01—0,015%. В распределении 
по разрезу и площади углекислоты, азота и редких газов отчетливой 
закономерности не наблюдается. Газы разновозрастных отложений от
личаются друг от друга, главным образом, по содержанию гомологов 
метана (табл. 1), количество которых возрастает с увеличением глу
бины залегания и зависит от возраста газосодержащих пород (от до
лей процента до 10—15%). В соответствии с этим происходит увеличе-
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ние удельного веса газа от 0,57 до 0,64 и более. Увеличение содержа
ния тяжелых углеводородов отмечено также под региональными гли
нистыми толщами и в скважинах с нефтепроявлениями. По количеству 
тяжелых углеводородов наблюдается довольно резкое различие между 
газами юрских и газами нижнетриасовых и верхнепермских отложений. 
Вместе с тем, все изученные газы характеризуются весьма близким от
носительным содержанием гомологов метана к сумме тяжелых угле
водородов. По составу и соотношению гомологов метана такие газы 
наиболее типичны для газоконденсатных месторождений. Несколько от
личаются по составу тяжелых углеводородов газы верхнеюрских отло
жений, в которых среди гомологов метана преобладает этан. 

Газы всех залежей очень близки по содержанию гелия, радиоген
ного аргона и по соотношению изомерных соединений бутана. Отно
шение изобутана к нормальному бутану (в процентах от суммы бута
на) для изученных газов изменяется, в среднем, от 40 к 60 до 50 к 50. 
Присутствие в составе тяжелых углеводородов изосоединений повы
шает качество газа как сырья для химической промышленности. 
Теплотворная способность газа Усть-Вилюйского месторождения 
(пласт III-A) составляет 8200—8250 ккал/м 3 . 

Вокруг залежей продуктивных горизонтов ТрП и Т р Ш Средне-
Вилюйского месторождения, по данным В. Д. Матвеева и В. П. Шеба
лина, наблюдается диффузионный ореол тяжелых углеводородов. В га
зах, растворенных в приконтурных краевых водах, содержание гомоло
гов метана (от С 2 Н 6 до СбН^+высшие) достигает 5—6%; по мере уда
ления от залежей газ теряет тяжелые углеводороды вплоть до полного 
исчезновения пентана, бутана и пропана. В целом, состав растворенных 
газов в законтурных скважинах близок к составу газов залежей. 

О фоновых значениях состава и упругости растворенных газов 
можно судить по данным опробования единичных скважин, удаленных 
от газовых месторождений (Намекая, Вилюйская и Бахынайская опор
ные скважины). В этих скважинах водорастворенные газы имеют ме
тановый состав и обладают значительной фоновой упругостью (до 50— 
60% от величины пластового давления в Бахынайской скважине). 

Метановый состав водорастворенных газов, низкое содержание в 
них'азота и двуокиси углерода, отсутствие сероводорода, высокое от
носительное содержание биогенного азота и высокая газонасыщенность 
подземных вод свидетельствуют о благоприятной геохимической об
становке в недрах Лено-Вилюйской области для сохранения газовых 
залежей от разрушения. 

В Вилюйской синеклизе и Предверхоянском прогибе из ряда зале
жей вместе с газом получены конденсаты и по всему изученному раз
резу отмечены нефтепроявления различного масштаба (от пленок в 
пластовых водах до полупромышленных притоков). 

К о н д е н с а т ы всех продуктивных горизонтов представлены пре
имущественно бензиновыми фракциями, практически не содержат ас-
фальтово-смолистых компонентов и сернистых соединений, что являет
ся весьма ценным качеством конденсатов как товарного продукта. 
Верхнепермские конденсаты по углеводородному составу относятся к 
нафтеново-метановому типу с повышенным содержанием ароматиче
ских соединений. Аналогичным составом характеризуются и нижне
триасовые конденсаты. В конденсатах из нижнеюрских отложений 
(Неджелинская площадь) значительно понижается содержание наф
теновых соединений и очень высока концентрация ароматических угле
водородов. В нижнеюрских метаново-нафтеновых конденсатах Усть-
Вилюйского месторождения преобладают нафтеновые углеводороды. 
при пониженном содержании метановых и ароматических соединений. 
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Высокое содержание в конденсатах ароматических и нафтеновых 
углеводородов, а также изопарафиновых соединений, концентрация ко
торых составляет 14,2—34,5%, позволит получать из них путем прямой 
отгонки высококачественные бензины. Добавка небольших количеств 
антидетонаторов даст возможность получать авиационные бензины раз
личных марок. Остатки (до 10%) после отбора бензинов могут быть 
использованы для получения зимнего дизельного топлива. Кроме того, 
из конденсатов может быть получено до 10,5% пропан-бутановой смеси. 

Н е ф т и . В Хапчагайском и Усть-Вилюйском районах нефтепро-
явления, которые можно определенно связать с верхнепермскими отло
жениями, неизвестны. Наиболее низкое стратиграфическое положение 
занимают нефтепроявления, отмеченные при испытании зоны контакта 
перми и триаса в скв. 6 и 7 на Средне-Вилюйской площади, где полу
чен приток пластовых вод с растворенным газом и пленками нефти. 

Выше по разрезу в нижнетриасовых отложениях известны нефте
проявления, приуроченные, главным образом, к таганджинской свите. 
Нефти из приконтактовой зоны триаса и перми, а также из таганджин
ской и мономской свит малосернистые с небольшим содержанием ас-
фальтово-смолистых компонентов и средним удельным весом; они ха
рактеризуются высоким выходом масляных фракций и минимальным — 
бензиновых. В нефтях, так же как и в конденсатах, преобладают угле
водороды метаново-нафтеновой фракции. При значительных содержа
ниях ароматических углеводородов общей характерной чертой всех 
этих нефтей является высокое содержание твердых парафинов, дости
гающее 22%. Подобные нефти были получены и из нижних слоев сред
не-верхнетриасовых отложений на Неджелинской структуре. 

Очень легкие метановые нефти из горизонта Ti-IV (Неджелинская 
площадь) характеризуются низким содержанием смол при полном от
сутствии асфальтенов. В этих нефтях резко уменьшается содержание 
твердых парафинов, возрастает выход бензиново-керосиновых фракций 
и несколько ниже концентрация ароматических углеводородов. 

Нижнеюрские нефти по физико-химическим свойствам, фракцион
ному и углеводородному составу отличаются от триасовых. Это тяже
лые ароматическо-нафтеновые нефти с низким содержанием твердых 
парафинов, асфальтенов и смол. Они состоят почти целиком из керо
синовых и масляных фракций. Характерной чертой этих нефтей явля
ется высокое содержание циклических углеводородов, достигающее в 
дистиллятной части 98,5%; из них от '52 до 75% принадлежит нафте
новым структурам. В составе ароматических углеводородов 9—26% во 
фракции 200—350°С и 20—33% во фракции 350°С и выше принадле
жит конденсированным молекулам, что, возможно, и обусловливает вы
сокие плотности этих нефтей. Незначительные притоки подобных неф
тей были получены при опробовании горизонта Т 3-1. 

Из среднеюрских отложений изучена нефть, отобранная на Нед
желинской площади при испытании законтурной скв. 8. Вместе с водой 
здесь поступали пленки тяжелой беспарафиновой нефти, состоящей 
только из керосиновых и масляных фракций. Подобно нижнеюрским, 
эта нефть характеризуется высокой концентрацией нафтеновых струк
тур и по углеводородному составу также относится к ароматическо-
нафтеновому типу. 

Из верхнеюрских (бергеинская свита) и нижнемеловых (батылых-
ская свита) отложений на Берге-Олойской площади были отобраны 
легкие, малосернистые, парафинистые с низким содержанием асфаль-
тово-смолистых компонентов нефти метанового типа. В высококипящих 
(выше 300° С) фракциях этих нефтей нафтеновые, структуры практиче-
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ски отсутствуют, что свидетельствует об их метаморфизованном харак
тере. 

Анализ свойств газов и конденсатов и характер их распределения 
по разрезам Хапчагайского поднятия в совокупности с геохимическими 
и гидрогеологическими данными позволяет предполагать, что значи
тельную роль в образовании многопластовых газовых и газоконденсат
ных месторождений в триасовых и юрских отложениях этого района иг
рала струйная, преимущественно вертикальная миграция углеводоро
дов. Признаками такой миграции являются, прежде всего, однотипный 
состав всех газов и абсолютного большинства конденсатов, ореольное 
распространение тяжелых углеводородов вблизи залежей, снижение 
конденсатности и содержаний тяжелых углеводородов в газах снизу 
вверх по разрезу, высокая газонасыщенность региональных покрышек, 
а также большие вертикальные градиенты пластовых давлений. 

В Усть-Вилюйском районе формированию залежей способствова
ла вертикальная разгрузка газонасыщенных подземных вод. 

Вторичность залежей по отношению к вмещающим их породам 
подтверждается высоким содержанием радиогенного аргона в газах 
юрских и триасовых отложений (1,4—5,5 мл/л), превышающем на не
сколько порядков их расчетную (теоретическую) сингенетичную арго-
нонасыщенность. 

Перспективы обнаружения новых газовых месторождений в верх
непалеозойских и мезозойских отложениях Лено-Вилюйской области 
связаны с доразведкой Хапчагайского и Усть-Вилюйского газоносных 
районов и главным образом с другими районами Вилюйской синекли
зы и Предверхоянского прогиба. Разрезы рассмотренных выше место
рождений по характеру сочетания пластов-коллекторов и газоводоупор
ных горизонтов достаточно четко подразделяются на ряд продуктив
ных комплексов, совпадающих по стратиграфическому объему с гидро
геологическими комплексами. Выделяются верхнепермский, нижнетриа
совый, среднетриасовый—нижнеюрский и средне-верхнеюрский (вплоть 
до марыкчанской свиты) продуктивные комплексы. Судя по геологиче
ским данным, эти комплексы без существенных литологических изме
нений распространяются почти на всю территорию Вилюйской сине
клизы и в прилегающих к ней районах Предверхоянского прогиба, вы
клиниваясь или сокращаясь в мощностях к их бортам. Очевидно, на 
всей этой территории при наличии благоприятных структурных усло
вий можно ожидать промышленные скопления газа в разрезах верхне
го палеозоя и мезозоя. 

В Хапчагайском газоносном районе не исключено обнаружение 
новых месторождений на склонах поднятия. В других районах Вилюй
ской синеклизы, помимо выявленных уже антиклинальных структур, 
первостепенный интерес представляет Хоргочумская флексура на севе
ро-западном борту синеклизы, где происходит резкое воздымание 
верхнепалеозойских и нижнемезозойских толщ в зоне их выклинива
ния. Длительное существование этой зоны как области возможного 
нефтегазонакопления на окраине обширной и глубоко прогнутой Лин-
денской впадины позволяет надеяться на присутствие здесь залежей 
газа как в структурных, так и в стратиграфически экранированных 
ловушках. Южный борт синеклизы в отношении возможной нефтегазонос
ности отложений верхнего палеозоя и нижнего мезозоя, по-видимому, 
менее перспективен из-за опесчанивания и выклинивания экранирую
щих горизонтов, хотя открытие здесь месторождений газа при благо
приятных структурных условиях вполне вероятно. На последнее указы
вает, в частности, наличие отчетливых нефтегазопроявлений в Бескю-
ельской и Борогонцевской скважинах. 
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Обширная Линденская впадина слабо изучена сейсморазведкой, но 
в настоящее время здесь уже обнаружено несколько перспективных 
структур. Этот район может рассматриваться как перспективный по 
средне-верхнеюрским и нижнемеловым отложениям. В наименее погру
женных частях Линденской впадины перспективны поиски залежей 
нефти и газа в отложениях нижнего мезозоя и верхнего палеозоя. 

Расположенная в центральной части Предверхоянского прогиба к 
югу от Усть-Вилюйского месторождения Сангарская группа структур 
(Сангарская, Эксенях-Баламаканская, Нижне-Чечумская складки) ха
рактеризуются доступными для бурения глубинами залегания боль
шинства мезозойских продуктивных комплексов. Промышленная газо
носность этого района, где длительное время ведется глубокое буре
ние, до сих пор является проблематичной из-за сложного строения 
структур и неудовлетворительных коллекторских свойств пород. К за
паду от этого района на левобережье р. Лены известны Олойская и 
Бергеинская структуры, на которых были получены слабые притоки 
нефти из верхнеюрских и нижнемеловых отложений. Анализ материа
лов разведки этих структур позволяет считать, что отсутствие промыш
ленных притоков было обусловлено недостаточно обоснованным выбо
ром объектов испытания. Доразведка этого района представляет не
сомненный практический интерес. Еще больший интерес представляет 
разведка Кобяйской структуры, расположенной несколько западнее, 
где продуктивные горизонты залегают на 200—300 м выше, чем на Бер
геинской и Олойской площадях, а коллекторские свойства, судя по об
щим закономерностям, улучшаются. Перспективными представляются 
и другие районы Лунхинской впадины и Тангнарынского прогиба, где 
возможно обнаружение новых нефтегазоносных структур. 

Высоки- перспективы северной ветви Предверхоянского прогиба. 
В верхнепалеозойско-мезрзойском разрезе здесь прослеживаются ана
логи продуктивных горизонтов Хапчагайского района и в то же время 
существенно возрастает количество и мощность глинистых толщ-покры
шек. Особенно важно отметить проявление регионально развитых изо
лирующих толщ в среднеюрских и на границе верхнеюрских и нижне
меловых отложений. Структурные предпосылки для образования зале
жей нефти и газа весьма благоприятны. Здесь выявлено большое чис
ло антиклинальных структур (см. рис. 2) , наибольший интерес пред
ставляют структуры западных бортов нижнемеловых впадин, где бу
рением может быть вскрыт весь разрез верхнепалеозойско-мезозой-
ских отложений. Перспективны также седловины, разделяющие эти 
впадины. 

В пределах Алданской ветви Предверхоянского прогиба перепек- # 

тивы рассмотренного разреза существенно снижаются, что связано, 
прежде всего, с выклиниванием изолирующих толщ в зоне перехода 
от пригеосинклинального к внешнему крылу прогиба. Наиболее пер
спективны здесь брахиантиклинальные структуры, обрамляющие Туку-
ланское поднятие, где могут быть вскрыты отложения, близкие к тако
вым Усть-Вилюйского газоносного района. 

Передовые складки линейного типа, развитые на пригеосинкли-
нальном крыле прогиба, по-видимому, малоперспективны. Большин
ство из них интенсивно разбито разрывными нарушениями, что при су
щественно песчаном характере разреза является резко отрицательным 
фактором; коллектора порового типа здесь практически отсутствуют в 
связи с большой плотностью пород. 

На бортах рассмотренных частей Вилюйской синеклизы и Пред
верхоянского прогиба под мезозойскими, а в северной части прогиба 
под верхнепермскими отложениями залегают нижнепалеозойские от-
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ложения. Перспективы этих районов области оцениваются достаточно 
высоко по аналогии с прилегающими районами Алданской и Анабар-
ской антеклиз и связываются главным образом с терригенно-карбонат-
ными отложениями верхнего докембрия, в меньшей степени с карбо
натными нижнепалеозойскими и терригенными пермскими и мезозой
скими отложениями. В качестве наиболее перспективных рассматри
ваются районы крупных погребенных поднятий в фундаменте платфор
мы (Баппагайское, Кенкеминское и др.) . 

Своеобразием геологического строения отличается район Кютюнг-
динского грабена в северной ветви Предверхоянского прогиба. Здесь 
под мезозойскими отложениями залегают терригенные отложения верх
него палеозоя (пермь, карбон), терригенные и галогенно-карбонатные 
отложения нижнего карбона и девона, что значительно расширяет 
стратиграфический диапазон возможной нефтегазоносности. 

В заключение укажем на возможность обнаружения залежей неф
ти и газа в выклинивающихся сериях пластов-коллекторов (продуктив
ных горизонтах) верхнепалеозойско-мезозойского комплекса по окраи
нам Вилюйской синеклизы и в пределах приплатформенного крыла 
Предверхоянского прогиба. При этом подобные залежи могут быть об
наружены в условиях регионального выклинивания пластов без четко 
выраженных структурных осложнений. Особенности геологического 
строения Вилюйской синеклизы и Предверхоянского прогиба для этого 
благоприятны. Чередование основных изолирующих толщ и коллекто
ров на окраинах синеклизы и прогиба с моноклинальным залеганием 
пород в сочетании с трансгрессивным налеганием более молодых толщ 
(чаще юрских) создает предпосылки для образования ловушек стра
тиграфического и литологического типа. 

Лено-Анабарская нефтегазоносная область 

Лено-Анабарская область расположена в пределах одноименного 
позднемезозойского краевого прогиба. Наиболее детально нефтегазо-
носность этой области изучена в Оленекском и Анабаро-Хатангском 
районах. 

В Оленекском районе нефтепоисковые работы- начались после 
1938 г., когда А. Н. Гусев обнаружил обильные битумопроявления в 
кембрийских и пермских отложениях по р. Оленек. С 1943 г. здесь про
водились планомерные геолого-съемочные работы, а в 1948—1954 гг.— 
в небольшом объеме геофизические работы, колонковое и глубокое бу
рение (на Улахан-Юряхской антиклинали). На Тюмятинской площади 

„ пробурена одна разведочная скважина (Р-50) глубиной 1050 м. В ре
зультате, бурения установлена повышенная битуминозность пермских 
отложений и получены притоки минерализованных вод с растворенным 
газом. Большой вклад в изучение геологии и перспектив нефтегазонос
ности Оленекского района внесли И. С. Грамберг, В. Л. Иванов, 
В. Я- Кабаньков, М. К- Калинко, Т. Н. Копылова, В. М. Лазуркин,. 
Д. В. Лазуркин, Д. С. Сороков, Н. А. Сягаев и др. 

Тектоническое строение верхней части осадочного чехла, с которой 
связаны основные перспективы нефтегазоносности Лено-Анабарского 
прогиба, отражено на приложенной структурной карте (см. рис. 2). 
В разрезе верхнепалеозойско-мезозойского нефтегазоносного комплек
са по литологическим особенностям выделяются пермско-нижнетриасо-
вые, среднетриасово-нижнеюрские и средне-верхнеюрские потенциаль
но нефтегазоносные отложения, весьма близкие по составу и строению 
к таковым севера Предверхоянского прогиба в пределах Лено-Вилюй
ской области. 
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Пермско-нижнетриасовые отложения мощностью от 300 до 1500— 
2000 м изолированы от вышележащих толщей аргиллитов оленекского 
яруса мощностью 60—230 м. Коллекторами являются пермские песча
ники: пористость их 10—27%, проницаемость до 3000 мД. Коллектор-
ские свойства ухудшаются по мере приближения к складчатой обла
сти. Обильные притоки воды из верхнепермских отложений на недораз-
веданной Улахан-Юряхской структуре позволяют рассчитывать на на
личие в них хороших коллекторов и на прискладчатом крыле прогиба. 
Коллекторские свойства маломощной туфогенно-терригенной толщи 
индского яруса неудовлетворительны. 

Пермские отложения регионально битуминозны. Содержания би
тумов в породах обычно составляют сотые доли процента, но в отдель
ных горизонтах достигают больших значений. Наиболее насыщены ими 
пермские породы на приплатформенном крыле прогиба и на скло
не Оленекского поднятия, где выявлено крупное месторождение биту
мов. 

Оленекское месторождение битумов прослежено по поверхностным 
выходам в субширотном направлении в бассейнах рек Пур, Келимяр, 
Хорбусуонка. С юга на север оно прослежено буровыми скважинами от 
границы распространения пермских пород до скважины Р-50, располо
женной к северу от устья р. Пур. Битуминозные пермские отложения 
залегают здесь на доломитах лапарской свиты верхнего кембрия и пе
рекрываются нижнетриасовыми глинистыми отложениями. Они пред
ставлены разнозернистыми песчаниками с пачками чередующихся мел
козернистых песчаников, алевролитов и аргиллитов. Мощность отло
жений в районе поверхностных выходов оценивается-в 100—150 м, в се
верном и северо-восточном направлениях она возрастает до 340 м 
(скв. Р-50). 

Содержания битумов в пермских породах изменяются в значитель
ных пределах (от фоновых до 10%); чаще распространены их концент
рации в 1—3%. Распределение битумов неравномерное и в большинст
ве случаев контролируется коллекторскими свойствами пород. Наряду 
с зонами сплошного битумонасыщения, достигающими мощности 15 м 
в отдельных пластах, часто наблюдается пятнистое, селективное биту-
монасыщение. Наиболее насыщены битумами крупно- и среднезерни-
стые разности песчаников с каолинитовым и гидрослюдисто-каолинито-
вым цементом, наименее насыщены породы с карбонатным цементом. 
Судя по элементарному составу битумов (С — 84%; Н — 1 0 , 5 % ; 0 + 
+ N + S — 5,5%), Оленекское месторождение представляет разрушен
ное месторождение нефти. 

Битумопроявления отмечаются и в кровле лапарской свиты верх
него кембрия. Здесь битумонасыщение связано с корой выветривания 
мощностью 10—15 м. Битумы, содержание которых достигает 1,5—2%, 
заполняют каверны в лапарских доломитах, придавая породе харак
терный пятнистый облик. Единичные определения изотопного состава 
углерода пермских (С 1 3 — 2,58—2,65%) и лапарских битумов (С 1 3 — 
2,62%) позволяют предполагать, что в генетическом отношении они яв
ляются едиными. 

В Оленекском районе имеются и другие признаки нефтегазоносно
сти пермских отложений. На Улахан-Юряхской структуре из колонко
вой скв. К-308 с глубины 519 м был получен фонтан воды (600 м 3/сут) и 
незначительные выделения газа (20 м 3 /сут). Воды хлоркальциевого ти
па с минерализацией 11,1 г/л. Газ метановый, содержание тяжелых уг
леводородов— 0,05%. В керне, поднятом из забоя скв. Р-50, наблюда
лась капельножидная нефть, а при опробовании был получен приток 
воды (60 м 3/сут) с газом (40—50 м 3 /сут). Газ существенно метановый 
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с содержанием СН 4 80% и тяжелых углеводородов 1,6%. Воды — 
слабосоленые хлоркальциевого типа с минерализацией 4,5 г/л. 

Среднетриасовые—нижнеюрские отложения в Оленекском районе 
представлены триасовыми и нижнелейасовыми песчаными толщами об
щей мощностью до 600 м и существенно .глинистой толщей плинсбаха 
и тоара (80—600 м) . Рассеянная битуминозность пород, как и всего 
мезозойского разреза, имеет фоновый характер, и лишь в отдельных 
случаях содержания битумов достигают 0,3—0,4%. Среди песчаников 
есть горизонты с пористостью до 15%. По всей вероятности, эти отло
жения перспективны на поиски нефти и газа только на прискладчатом 
крыле и в осевой части прогиба, поскольку на приплатформенном кры
ле их песчаная часть почти полностью уничтожена предъюрским раз
мывом. 

В средне-верхнеюрских отложениях интерес могут представлять 
ааленские песчаники мощностью 120—300 м и песчаники чекуровской 
свиты (60—220 м) , перекрытые глинистыми толщами. В этих горизон
тах имеются коллектора с пористостью до 18% и проницаемостью в 
несколько сотен миллидарси. 

Помимо пермских и мезозойских отложений на приплатформенном 
крыле Лено-Анабарского прогиба перспективны на поиски нефти и 
газа также отложения верхнепротерозойско-нижнепалеозойского ком
плекса. 

В Анабаро-Хатангском районе нефтепоисковые исследования были 
начаты в 1933 г. В этом же году на полуострове Юрюнг-Тумус среди 
нижнеюрских отложений были обнаружены закированные породы и 
выходы жидкой нефти. В 1934 г> началось бурение на полуострове 
Нордвик. 

При бурении обнаружены нефтяные и газовые месторождения. Ме
сторождения характеризуются низкими суточными дебитами, неболь
шими размерами залежей и являются непромышленными. Из выяв
ленных месторождений два располагаются на территории ЯАССР, ос
тальные — в пределах Красноярского края. 

Южно-Тигянское газо-нефтяное месторождение расположено к за
паду от устья р. Тигян. Оно приурочено к крупной брахиантиклинали, 
отделенной на севере от Тигяно-Анабарской антиклинали неглубокой 
седловиной. В своде складки на дневную поверхность выходят верх
неюрские, на крыльях — нижнемеловые отложения. Свод складки не
большой седловиной разделен на два купола: западный и восточный. 
Кровля палеозойских отложений на восточном куполе залегает на 150 м 
выше, чем на западном. В сводовой части структуры широко развиты 
разрывные нарушения (в основном, сбросы). На месторождении при 
бурении вскрыты терригенные отложения мезозоя, верхней и нижней 
перми. По всему разрезу с глубины от 70 до 1955 м отмечались нефте-
газопроявления. Максимальное насыщение нефтью наблюдалось в го
ризонте XI, приуроченном к пограничным слоям нижней и верхней пер
ми (табл. 2) . При опробовании этого горизонта на западном куполе 
были получены притоки нефти с начальными дебитами до 12,3 м 3/сут и 
газа — 1445 м 3/сут. По данным В. К. Калинко, выявленная залежь 
приурочена к зоне повышенной проницаемости пород в южной и юго-
восточной частях складки. Резкое падение дебитов скважины в про
цессе опробования и опытной эксплуатации он связывает с ограничен
ными размерами залежи. 

На восточном куполе в горизонте XI получены небольшие притоки 
нефти (менее 1 м 3/сут) совместно со слабыми притоками газа. В верх-
некожевниковской свите верхней перми в скважине 108-Р с глубины 
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1276—1281 м при опробовании получен приток газа до 2500 м 3/сут со
вместно с водой (0,2 м 3/сут) и нефтью (0,15 м 3 /сут). Незначительные 
притоки нефти на восточном куполе в горизонте XI связываются 
В. К. Калинко с большей вязкостью нефти. Газы пермских отложений 
метановые (81—90%). Содержания тяжелых углеводородов изменяются 
от 0,2 до 7%, повышаясь в нефтеносных пластах. Пластовые воды 
хлоркальциевого типа с общей минерализацией около 2 г/л практиче
ски бессульфатные. 

Чайдахское газовое месторождение расположено к северу от Юж-
но-Тигянского. Оно приурочено к небольшой куполовидной складке 

Т а б л и ц а 2 

Результаты опробования разведочных скважин на Западном куполе 
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Нижняя Нижнеко- XI 102-Р 1583—1670 14,8 20,1 8 ,1—12,3 Нет 1445 
пермь, кун- жевников-
гурский ская 320 То же То же XI 102-Р 1583—1670 19.7 37,7 2 .6* Нет 320 

XI 102-Р 1583—1670 19,7 37 ,7 1,8* Нет 100 
XI 104-Р 1643—1718 17,8 17,7 1,9* 0 ,5 Слабые 

• 
XI 104-Р 1643—1718 17,8 17.7 1.07 0 , 5 Нет 

* Данные дебиты получены в цроцессе опытной эксплуатации разведочных скважин, остальные— 
в процессе опробования. 

амплитудой около 20 м, осложняющей свод Тигяно-Анабарской анти
клинали. В процессе бурения по всему вскрытому разрезу мезозойских 
и пермских отложений наблюдались слабые нефтегазопроявления. 
В скв. 254-Р с глубины 920—1007 м из нижнепермских отложений (го
ризонт XII) при опробовании получен приток газа дебитом 2500 м 3 /сут 
совместно с водой (4,3 м 3/сут) и пленками нефти. В скв. 252-Р притоки 
газа дебитом 1500 м 3/сут совместно с водой (14—18 м 3/сут) получены 
из горизонта XI-б также в нижнепермских отложениях (интервал 890— 
901 м) и из горизонта IX в верхнепермских отложениях (интервал 
716—723 м). По составу газы и пластовые воды аналогичны вскрытым 
на Южно-Тигянском месторождении. 

Таким образом, в Анабаро-Хатангском районе в результате буре
ния обнаружены малодебитные залежи нефти и газа и его следует 
рассматривать как район с доказанной нефтегазоносностью пермских 
отложений. 

В Лено-Анабарском прогибе открыты и другие структуры. По
скольку перспективность этой области, по существу, доказана, перво
очередной задачей нефтепоисковых работ является постановка сейсми
ческой разведки с целью выявления новых и подготовки уже известных 
структур к глубокому бурению. Наибольший интерес, по всей вероят
ности, будут представлять поперечные поднятия, разделяющие нижне
меловые впадины, а также локальные структуры Кюсюрско-Куогастах-
ского вала. 
4 Зак. 736 
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ЛЕНО-ТУНГУССКАЯ НЕФТЕГАЗОНОСНАЯ ПРОВИНЦИЯ 

В пределах Лено-Тунгусской провинции известны промышленные 
газовые месторождения и есть перспективные участки для обнаруже
ния новых месторождений. Перспективы большей части провинции свя
заны с нижним (верхнепротерозойско-нижнепалеозойским) нефтегазо
носным комплексом. 

Западно-Вилюйская нефтегазоносная область 

Геологическое строение области и ее нефтегазоносность изучали 
Ф. А. Алексеев, Н. М. Музыченко, А. Е. Разумовская, Г. Э. Фришен-
фельд, Е. А. Басков, И. И. Краснов, В. Л. Масайтис, Г. С. Фрадкин, 
Н. М. Чумаков и др. Важные для оценки нефтегазоносности сведения 
были получены в процессе гравиметрических, магнитометрических и 
электроразведочных исследований, а также в результате бурения Сун-
тарской опорной, Кемпендяйской структурно-поисковой и Кюндяйской 
гидрогеологической скважин. 

В современном структурном плане Западно-Вилюйской нефтегазо
носной области отчетливо вырисовываются Кемпендяйская и Ыгыат-
танская впадины с разделяющим их Сунтарским сводовым поднятием, 
а также Верхне-Синское, Арбайское поднятия и Сарсанская мульда, 
осложненные валами и локальными антиклинальными структурами 
(рис. 8). Сложены названные тектонические элементы отложениями 
верхнепротерозойско-нижнепалеозойского, среднепалеозойского и верх
непалеозойско-мезозойского' комплексов. 

В е р х н е п р о т е р о з о й с к о ( р и ф е й с к о ) — н и ж н е п а л е о 
з о й с к и й к о м п л е к с на описываемой территории почти не обна
жен и в очень небольшом объеме вскрыт бурением. Однако характер 
его строения на сопредельных территориях указывает на погружение 
пород верхнего докембрия и нижнего палеозоя под среднепалеозойские 
и верхнепалеозойско-мезозойские отложения Западно-Вилюйской обла
сти без существенных фациальных изменений и сокращения мощностей. 

В качестве прямого признака нефтегазоносности отложений комп
лекса на рассматриваемой территории следует отметить битуминозные 
известняки и доломиты, синхронные юдомской свите, в разрезе Кюн
дяйской скважины? пробуренной в присводовой части Сунтарского под
нятия. Здесь в пиритизированных известняках и доломитах по трещи
нам и структурным швам наблюдались скопления вязкого битума и 
жидкой нефти [Фрадкин Г. С , 1967]. В ряде пунктов на западе Вилюй
ской синеклизы установлены подмерзлотные воды с растворенными уг
леводородными газами, а также нафтеновыми кислотами, бромо-, хло
ридами кальция и др.— показателями гидрогеологической закрытости 
недр и их возможной нефтегазоносности. 

Практический интерес эти отложения представляют на погружен
ных (до 1000 м и более) частях свода и склонах Сунтарского подня
тия, а также на бортах Вилюйской синеклизы, сопредельных с перс
пективными геоструктурными элементами палеозойского обрамления. 
В присводовой части Сунтарского поднятия в разрезе Кюндяйской 
скважины между битуминозными толщами карбонатных пород вскрыт 
горизонт слабо сцементированных средне- и крупнозернистых песчани
ков мощностью 12 м, генетически, вероятно, связанных с размывом 
древних выступов кристаллического фундамента. Существование в кон
це позднего протерозоя и в ранние эпохи кембрия подобных источников 
сноса терригенного материала позволяет предполагать наличие гори
зонтов гранулярных коллекторов на склонах Сунтарского поднятия. 
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Наиболее перспективной в отношении нефтегазоносности следует 
рассматривать юго-западную периклиналь этого поднятия, примыкаю
щую к Ботуобинской седловине, где открыто газоконденсатное место
рождение. На бортах западной части Вилюйской синеклизы перспек
тивна Синско-Арбайская приподнятая зона. В ее пределах расположен 
ряд антиклиналей с глубиной залегания потенциально продуктивных 

17Т]' И ' \Ш3 И ' ЕЗ5 ЕЭй 

Рис. 8. Структурная схема Кемпендяйской впадины (по М. К. Вейнберг). 
/ — границы сводовых поднятий и впадин; 2 — границы в а л о о б р а з н ы х поднятий и м у л ь д ; 3 — бра-
хиантиклинали и купола; 4 — антиклинали, с л о ж е н н ы е на поверхности соленосными о т л о ж е н и я 
ми; 5 — глубинные разломы; 6 — мелкие разрывные нарушения; 7 — с к в а ж и н ы : А — К ю н д я й с к а я 

гидрогеологическая; Б — Сунтарская опорная; В — К е м п е н д я й с к а я структурно-поисковая. 
СН — Сунтарское поднятие; КМ — К е м п е н д я й с к а я впадина; Вс — Верхне-Синское поднятие , Ар — 
Арбайское поднятие; Са — Сарсанская мульда . А н т и к л и н а л и : 1 — Т а б а с ы н д с к а я , 2 — Со-
голохская, 3 — Багинская, 4 — Восточно-Кюндяйская , 5 — З а п а д н о - К ю н д я й с к а я , 6 — Таас -Тууская; 
7 — Кемпендяйская, 8 — Инерченская, 9 — У л а х а н - У о т а х с к а я , 10 — Соросская, 11 — Н а м д ы р с к а я , 
12 — Тумарская, 13 — Хара-Юряхская , 14 — Х а н х а р с к о - М а л ы х с к а я , 15 — Кэдэпчикская , 16 — Э б э -
Хаинская, 17 — Эльгенская, 18 — Средне-Тонгуонская, 19 — Атыяхская , 20 — К у о г а с т а х с к а я , 21 — 
Куостахская . 22 — Кустахская , 23 — Лабыктинская , 24 — Тарпытская, 25 — Учугейская, 26 — О д о й -
ская, 27 — Бастахская , 28 — Алтан-Оттохская , 29 — Це н т рал ь н ая , 30 — Тайтахская , 31 — Кеикте-

ская, 32 — Усун-Билирская, 33 — Тисикская 

горизонтов в докембрийских и нижнепалеозойских отложениях не бо
лее 2,5—3 км. Несомненный интерес рассматриваемый комплекс пред
ставляет и на Верхне-Синском поднятии. 

С р е д н е п а л е о з о й с к и й к о м п л е к с представлен терригенно-
карбонатными, галогенными и вулканогенно-осадочными образования
ми. В Кемпендяйской (см. рис. 8) впадине изучена только верхнедевон-
ско-нижнекаменноугольная толща комплекса мощностью 1850 м. Ха
рактерной особенностью этой толщи является присутствие соли, суще
ственно влияющей на ее строение и возможную нефтегазоносность. 
8 осевой части Кемпендяйской впадины намечается зона шириной око
ло 50 км максимального развития галогенной формации, где мощность 
массивов соли, обычно разделенных терригенными горизонтами, дости
гает 1,5 км. К этой зоне приурочены открытые соляные структуры си-
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стемы Кемпендяйских дислокаций (Кемпендяйская, Тас-Тусская, Ба-
гинская, Табасындская и др.)- На юго-востоке распространение масси
вов соли ограничено восточной границей Ханхарско-Малыхской и Ке-
депчикской структур. Далее к юго-востоку, а также в пределах Арбай-
ского и Верхне-Синского поднятий, соленосные горизонты в разрезе 
среднего палеозоя, вероятно, отсутствуют. 

Общая мощность среднепалеозойских отложений, судя по геофизи
ческим данным, в центральной части Кемпендяйской впадины около 
6 км, на юго-восточном борту она сокращается до 1,6 км. В области 
сочленения с Сунтарским поднятием наблюдается резкое изменение 
мощности среднего палеозоя вплоть до полного выклинивания, а в се
веро-восточном направлении происходит постепенное сокращение мощ
ности и предполагается смена соленосных формаций прибрежно-мор-
скими и морскими терригенно-карбонатными отложениями. 

Изученная мощность терригенно-карбонатных и вулканогенных 
отложений среднего палеозоя Ыгыаттанской впадины не более 850 м, 
полная мощность этих отложений в центральных частях впадины, веро
ятно, превышает 1,5—2 км. Характерным для рассматриваемого комп
лекса является наличие здесь нескольких покровов базальтов, зани
мающих в разрезе определенное положение. Соленосные отложения в 
изученных разрезах не установлены, но в центральной части впадины 
они не исключаются. 

В обобщенном разрезе среднепалеозойского комплекса на западе 
Вилюйской синеклизы правомерно выделение надсоленосной, соленос-
ной и подсоленосной толщ, отдельные горизонты которых формирова
лись в благоприятных для нефтегазообразования палеогеографических 
и палеотектонических условиях. Прямыми признаками нефтегазоносно
сти комплекса служат жилы битуминозного кальцита в карбонатных 
породах курунгуряхской свиты (pp. Баага, Кюндяй, оз. Сагыньяхтах 
и др.) . Установленные здесь битумы представляют собой измененные 
под влиянием минерализованных вод легкие погоны нефти, привнесен
ные по трещинам из более глубоких горизонтов девонских отложений. 
Отдельные горизонты курунгуряхской свиты характеризуются повышен
ной битуминозностью (до 0,18%). В составе растворенных газов Таба-
сындского и некоторых других солеисточников Кемпендяйского района 
до 13—35% принадлежит метану и его высшим гомологам. Среднепа-
леозойские рассолы Кемпендяйских дислокаций относятся к сульфат
но-натриевому типу. Для них характерно высокое содержание хлори
дов (до 400 г/л) при низком содержании калия и брома; обнаружены 
также йод и нафтеновые кислоты. Состав ©од и растворенных газов 
указывает на их связь с глубокими подсоленосными горизонтами, воз
можно, содержащими залежи нефти и газа. 

В разрезе среднепалеозойских отложений установлены мощные и 
выдержанные по простиранию горизонты коллекторов. В частности, по
ристость песчаников курунгуряхской свиты достигает 25%, а газопро
ницаемость— 455 мД. Пористые песчаники встречены также в базаль-
ных горизонтах девонских отложений (р. Намана) и в разрезе эмяк-
синской свиты. Надежными изолирующими покрышками повсеместно 
являются мощные горизонты галогенных и глинисто-эвапоритовых по
род, а также регионально выдержанные пачки глинизированных туфов 
и туффитов. 

Важным фактором, благоприятствующим формированию залежей 
нефти и газа в среднепалеозойском комплексе, следует считать обилие 
структур. Отметим, например, что только в Кемпендяйской впадине (см. 
рис. 8) и Арбайско-Синской приподнятой зоне выявлено более 30 ло
кальных структур различного морфологического и генетического типов. 
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Районы развития солянокупольных структур правомерно рассмат
ривать как зоны возможного нефтегазонакопления в подсолевых отло
жениях; в позднем палеозое и мезозое они занимали приподнятое поло
жение и могли служить резервуаром для углеводородов, генерирован
ных в девонских и мигрировавших из более древних отложений. 

В краевых частях Кемпендяйской впадины, в зонах ее сочленения 
с Верхне-Синским и, особенно, Сунтарским поднятиями мощности всего 
разреза резко сокращаются и отмечается выпадение ряда среднепалео
зойских горизонтов. Существование региональных наклонов от древ
них поднятий могло способствовать процессам латеральной миграции 
углеводородов из погруженных участков впадины и аккумуляции их на 
склонах названных поднятий в ловушках сводового и, возможно, стра
тиграфического типов (серии регионально выклинивающихся пластов). 

В е р х н е п а л е о з о й с к о - м е з о з о й с к и й к о м п л е к с пред
ставляет практический интерес в Кемпендяйской впадине и, возможно, 
на северо-востоке Ыгыаттанской впадины и Сунтарского поднятия. 
Мощность песчано-глинистых верхнепалеозойских и мезозойских отло
жений в Кемпендяйской впадине достигает 2,5—3,5 км, из которых бо
лее половины (предположительно пермские и триасовые) сложены, ве
роятнее всего, теми же породами, что и на Хапчагайском поднятии. 
Среди выявленных положительных структур к благоприятным для фор
мирования залежей нефти и газа в комплексе верхнепалеозойских и 
мезозойских отложений относятся, прежде всего, Атыяхская, Средне-
Тонгуонская и Кедепчинская брахиантиклинали. Амплитуда Кедепчин-
ской структуры по подсолевым отложениям — около 1000 м, в своде 
она осложнена соляным ядром. Общая мощность рассматриваемых от
ложений изменяется от 600 м в своде до 3000 м на северо-западном 
крыле. Мощность пермских и триасовых песчано-глинистых пород на 
крыльях превышает 1 км, и, следовательно, с ними здесь могут быть 
связаны залежи стратиграфического типа. В своде структуры эти от
ложения выклиниваются. 

Совокупность геолого-геофизических данных свидетельствует о пер
спективах Западно-Вилюйской нефтегазоносной области. Основной за
дачей дальнейших нефтепоисковых работ в этой области является ввод 
в глубокое бурение перспективных структур Кемпендяйской впадины, 
подготовленных сейсморазведочными работами. 

Непско-Ботуобинскйя нефтегазоносная область 

Эта область объединяет несколько структур: Ботуобинскую седло
вину, восточную часть Непского свода и северную часть Предбайкаль-
ского прогиба. Большое значение для положительной оценки перспек
тив нефтегазоносности территории области имели работы В. П. Сеню-
кова [1938] в смежных районах северного склона Алданского щита и 
О. В. Флеровой [1941], которые пришли к выводу, что южная часть 
Якутии, включая и рассматриваемую территорию, перспективна в неф
тегазоносном отношении. В 1944 г. С. П. Ситников составил карту пер
спектив нефтегазоносности Сибирской платформы, на которой выде
лил Предбайкальский прогиб как одну из перспективных территорий. 

Современные представления о геологическом строении области сло
жились, главным образом, в результате сейсморазведочных и электро
разведочных работ, начатых здесь в 1965—1967 гг., и последующего 
глубокого бурения. 

Наиболее перспективной структурой области является Ботуобин-
ская седловина, разделяющая Вилюйскую и Тунгусскую синеклизы. Ее 
границы с Тунгусской и Вилюйской синеклизами фиксируются по по-
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гружению пород нижнего палеозоя под более молодые палеозойские 
отложения; с Ангаро-Ленским прогибом — по резкому изменению мор
фологии и простирания локальных структур, здесь на большом протя
жении граница проходит по зоне разломов. С Анабарским массивом 
седловина не имеет четких границ. Условно они устанавливаются по 
Джункунскому прогибу и депрессиям, разделяющим Сюльдюкарское и 
Нижне-Моркокинское поднятия (рис. 9) . По фундаменту на седловине 
выделяются крупные приподнятые блоки (Мирнинский и Сюльдюкар-

Рис. 9. Тектоническая схема Ботуобинской 
седловины. Составил Л. К. Бобров. 

/ — границы сопредельных регионов (I — Тун
гусская синеклиза , II — Анабарская антеклиза , 
III — Вилюйская синеклиза, IV — Ангаро-Лен-
ский краевой прогиб) ; 2 — поднятия и впадины, 
выделенные по кристаллическому ф у н д а м е н т у 
( Н М — Нижне-Моркокинское , С — Сюльдюкар
ское, М — Мирнинское, Д — Д ж у н к у н е к и й про
гиб) ; 3 — изогипсы опорного сейсмического го
ризонта KB; 4 — разломы; 5 — интрузии траппов 

(по данным магниторазведки) . 
А н т и к л и н а л и : 1 — Средне-Ботуобинская. 
2 — Тас-Юряхская , 3 — Юрегинская, 4 — У и л -
бикская, 5 — Ииктехская, 6 — Верхне-Вилючан-

ская, 7 — В и л ю й с к о - Д ж е р б и н с к а я 

ский) и ряд более мелких выступов. В осадочном чехле, по отложениям 
верхнего протерозоя и нижнего палеозоя, им соответствуют пологие од
ноименные поднятия. В изученной сейсморазведочными работами юж
ной части Ботуобинской седловины выявлен ряд пологих брахианти-
клиналей и куполов. 

Мощность осадочного чехла в пределах седловины меняется от 
2 км в ее сводовой части до 3—4 км на бортах. В процессе бурения на 
Средне-Ботуобинской структуре на глубине 1947—1976 м скважинами 
вскрыты архейские роговообманковые гнейсы, биотитовые гнейсы и 
мраморы, одновозрастные, по мнению В. И. Кицула, породам олекмин-
ской серии Алданского щита. Вскрытый бурением разрез верхнепроте
розойских и кембрийских отложений А. К. Бобров расчленил следую
щим образом (рис. 10). На архейских породах залегает джербинская 
свита с конгломератами и гравелитами в основании, для нее характерно 
неравномерное чередование кварцевых песчаников, алевролитов и ар
гиллитов. Завершается разрез пачкой песчаников, соответствующей по 
стратиграфическому положению и литологическим особенностям ниж-
немотской подсвите Приленского района Иркутского амфитеатра. 
Мощности джербинской свиты определены в 57—100 м. Тинновская 
свита сложена доломитами, иногда ангидритизированными с частыми 
прослоями аргиллитов. Мощность свиты составляет 112—127 м, ее воз
раст определяется как позднепротерозойский — раннепалеозойский 
(«вендский» или «юдомский»). 

http://jurassic.ru/



Н Е Ф Т Е Г А З О Н О С Н О С Т Ь 55 

Рис. 10. Сводный стратиграфический разрез 
Средне-Ботуобинского месторождения. Соста

вил А. К. Бобров. 
/ — гранито-гнейсы; 2 — конгломераты; 3 — песча
ники; 4 — аргиллиты; 5 — алевролиты; 6 — д о л о м и 
ты; 7 — доломиты ангидритизированные; 8 — д о л о 
миты битуминозные; 9 — до л ом и т ы глинистые; 10 — 
известняки; / / — известняки глинистые; 12 — камен

ные соли, ангидриты 

В составе юедейской свиты (алданский ярус) преобладают серые 
доломиты, иногда битуминозные и ангидритизированные с тонкими про
слоями аргиллитов. Мощности свиты изменяются от 205 до 215 м. Эль-
гянская свита характеризуется темно-серыми кавернозными, пористыми 
и трещиноватыми битуминозными доломитами мощностью 78—100 м. 
В ней содержатся редкие прослои известняков и глинистых доломитов. 
Эта регионально выдержанная биту
минозная толща прослеживается от 
северного склона Алданского щита до 
Иркутского амфитеатра, где она выде
ляется как осинский горизонт. С уров
ня толбачанской свиты, мощность ко
торой достигает 665—702 м, в разрезе 
кембрийских отложений появляется 
много прослоев каменной соли, гипсов, 
ангидритизированных доломитов, ан
гидритов, мергелей и др. В кровле 
нижней подсвиты и средней подсвиты 
толбачанской свиты отмечены силлы 
габбро-долеритов мощностью до 60— 
122 м. 

В процессе глубокого бурения на 
Средне-Ботуобинской структуре полу
чены промышленные притоки газа из 
верхнепротерозойских и кембрийских 
отложений. 

Средне-Ботуобинское месторожде
ние расположено в среднем течении 
р. Улахан — Ботуобуя, амплитуда 
структуры находится на пределе 
точности сейсмических исследований 
(рис. 11, 12). Месторождение откры
то в 1970 г. в процессе бурения пара
метрической скважины. 

В результате разведочных работ 
установлена промышленная газонос-

ность двух горизонтов: ботуобинского (терригенного) и осинского (кар
бонатного). Первый из них залегает в кровле джербинской свиты, пред
ставлен он кварцевыми средне- и крупнозернистыми часто доломитизи-
рованными и ангидритизированными песчаниками с прослоями алевро
литов. Подстилается горизонт пачкой чередующихся аргиллитов и алев
ролитов и перекрывается толщей плотных ангидритизированных доло
митов. Эффективная мощность горизонта изменяется от 2,2 до 27 м. 

При испытании ботуобинского горизонта из большинства скважин 
получены притоки газа с дебитом от 40 до 700 тыс. м 3/сут. Пластовое 
давление в горизонте ниже гидростатического и составляет всего 147— 
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150 кгс/см 2 на глубине 1820—1850 м. Пластовая температура изменяет
ся от + 7 до 13°С. Свободный газ состоит из метана (82,5%). пропана 
(2,2%), бутана (0,2%), пентана (0,2%), гексана (0,1%), углекислого 
газа (0,75%), азота и редких газов (7,5%). Для него характерно высо
кое (0,28—0,32%) содержание гелия. Конденсат содержится в неболь
ших (до 10 см 3 /м 3 ) количествах. Предполагается наличие оторочки вяз
кой нефти, отделяющей газовую залежь от гидродинамической системы. 

Рис. 11, Структурная схема Средне-
Ботуобинского месторождения по опор

ному сейсмическому горизонту КВ. 
/ — номера скважин; 2 — изогипсы 

Рис. 12. Разрез Средне-Ботуобинского 
месторождения. 
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Значительные изменения отметок, газо-водяного контакта на площади 
позволяют предполагать блоковое строение месторождения. 

Осинский горизонт представлен мелкозернистыми битуминозными 
доломитами, часто интенсивно ангидритизированными с кавернами и 
трещинами, иногда заполненными капельножидкой нефтью. Горизонт 
подстилается плотными глинистыми доломитами и перекрывается плас
тами каменной соли. Доломиты осинского горизонта обладают крайне 
низкими коллекторскими свойствами. Вместе с тем, по данным А. Е. Ки
селева, эти доломиты часто микропористы. Пористость достигает 12— 
18%. В разрезе горизонта выделяется несколько трещиноватых и ка
вернозных зон, отмечающихся как по керну, так и по интенсивному 
поглощению раствора при бурении. По материалам промыслово-геофи-
зических исследований выделяется несколько интервалов с удовлетво
рительными коллекторскими свойствами. В ряде случаев эти интервалы 
совпадают с выявленными зонами трещиноватости. Суммарная мощ
ность эффективных прослоев, по промыслово-геофизическим данным, 
достигает по отдельным скважинам 20 м. 

Продуктивность осинского горизонта доказана в нескольких сква
жинах. Дебиты газа в них составляли до 400 тыс. м 3/сут. Наряду с этим, 
из большинства скважин промышленных притоков газа получить не 
удалось, что, вероятно, обусловлено как неравномерным развитием про
ницаемых зон, так и несовершенством технологии вскрытия плас-
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тов. Газ из осинского горизонта состоит из метана (87,7%), этана 
(4,0%), пропана (1,2%), бутана (0,1%), углекислого газа (0,9%), азота 
и редких газов (6,1%). 

Нефть, полученная в небольшом количестве из ряда скважин Сред-
не-Ботуобинского месторождения, по данным лабораторий ВНИГРИ, 
имеет удельный вес 0,868. По углеводородному составу она относится к 
метановому типу. Групповой состав нефти (в %) следующий: асфаль-
тены 3,23; смолы 16,67; масла 80,1. Нефть содержит до 40% светлых по-
гонов, выкипающих до 300°, в том числе бензинов 18%. 

Помимо выявленных залежей на месторождении отмечены слабые 
газопроявления в отложениях толбачанской свиты и при проходке по
дошвы силла габбро-долеритов. Из нижних горизонтов толбачанской 
свиты получены пленки нефти. 

Верхне-Вилючанское газоконденсатное месторождение расположе
но к востоку от Средне-Ботуобинского месторождения. Одноименная 
структура выявлена в 1968 г. Она представляет собой пологую анти
клинальную складку субширотного простирания с амплитудой около 
200 м. Отмечается асимметрия в строении складки — ее свод сдвинут 
к восточной периклинали, северное крыло (примыкающее к Ыгыаттан-
ской впадине) складки имеет более крутые (до 3°) углы наклона. 

Месторождение открыто в 1975 г. Продуктивный горизонт пред
ставлен пачкой белых кварцевых песчаников мощностью 30—50 м. 
Возможно, что он располагается стратиграфически несколько ниже, чем 
продуктивный горизонт в джербинской свите Средне-Ботуобинского ме
сторождения. Дебиты газа на месторождении составляли 250 тыс. м 3/сут 
на штуцере 15,2 мм. На месторождении продолжаются разведочные ра
боты. 

Ботуобинский район, в целом, обладает перспективами на открытие 
новых месторождений в связи с доказанной промышленной газоносно
стью верхнепротерозойских и нижнекембрийских отложений и нали
чием большого числа положительных структур. Основные продуктив
ные горизонты, вероятнее всего, локализованы в отложениях джербин
ской свиты. Судя по результатам нефтепоисковых работ в Иркутском 
амфитеатре и на Анабарской антеклизе, в этой части разреза можно 
обнаружить не только газовые, но и нефтяные залежи. 

Другим регионально выдержанным нефтегазоносным горизонтом 
юго-западной Якутии является эльгянская свита (осинский горизонт). 
Имея карбонатный состав, отложения эльгянской свиты могут обла
дать удовлетворительными коллекторскими свойствами только за счет 
кавернозности и трещиноватости. 

Значительно менее изучена и, вероятно, менее перспективна терри
тория Ангаро-Ленского прогиба, включенная в состав Непско-Ботуо-
бинской области. Наиболее крупными структурами прогиба в преде
лах Якутской АССР являются Нюйско-Джербинская впадина и Пеле-
дуйское поднятие. В их пределах широко распространены верхнепроте
розойские и нижнепалеозойские терригенно-карбонатные отложения. 

По своему строению разрез осадочных образований этих районов 
блиаок к таковым смежных территорий и содержит битуминозные, обо
гащенные органическим веществом, породы на тех же стратиграфиче
ских уровнях. В 1965—1970 гг. в северо-восточной части Ангаро-Лен
ского прогиба в большом объеме проведены региональные и площад
ные сейсморазведочные работы, а в 1969 г. пробурена Мурбайская па
раметрическая скважина. По данным бурения Мурбайской скважи
ны, разрез верхнепротерозойских и кембрийских отложений в районах, 
прилегающих к Ботуобинскому поднятию, подобен разрезу Средне-Бо
туобинского месторождения. 
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В пределах прогиба выделено 16 крупных валообразных зон, со
стоящих из ряда антиклинальных складок, расположенных четковидно 
или кулисообразно и вытянутых в северо-восточном направлении. От
мечается некоторое выполаживание углов падения на крыльях структур 
в подсолевой части разреза. 

В пределах прогиба были установлены естественные источники с 
хлоридно-кальциевым типом вод, свидетельствующие о закрытости 
недр и являющиеся косвенным признаком нефтегазоносности региойа. 

Мурбайская параметрическая скважина, пробуренная на южном 
крыле Мар-Юряхской брахиантиклинали (Мурбайская антиклинальная 
зона), вскрыла кембрийские (мощность 1830 м) и верхнепротерозой
ские отложения (тинновская и, частично, джербинская свиты). 

В процессе бурения в образце керна из тинновской свиты с глу
бины 2501,6 м по стенкам вертикальной трещины были зафиксированы 
выпоты нефти. При бурении в промывочной жидкости отмечались по
вышенные содержания углеводородных газрв в интервалах: 2162,5— 
2175 м (юедейская свита); 2371,5—2373,5 м и 2476,5 м (тинновская сви
та ) ; 2520,5 м и 2536—2546,5 м (джербинская свита). Скважина не была 
испытана. Данные о коллекторских свойствах пород, вскрытых скважи
ной, отсутствуют. 

Северо-восточная часть Предбайкальского прогиба располагает 
большим фондом положительных структур третьего и четвертого по
рядков. Первоочередными объектами здесь должны явиться антиклина
ли и антиклинальные зоны, расположенные в непосредственной близо
сти от Ботуобинской седловины, где наиболее вероятно широкое рас
пространение пород с удовлетворительными коллекторскими свойства
ми. Мощность осадочного чехла в этом районе (по данным геофизиче
ских исследований) около 3 км, из которых более 1 км приходится на 
наиболее перспективную часть разреза — верхний докембрий. 

Первоочередными задачами нефтегазопоисковых работ в Непско-
Ботуобинской области являются доразведка уже находящихся в глу
боком бурении структур, оценка параметрическим бурением структур 
Ботуобинской седловины и прилегающих к ней территорий (районы к 
юго-западу от Средне-Ботуобинского месторождения, Мирнинское под
нятие, переходная зона к Сунтарскому поднятию). Другие части обла
сти должны быть изучены сейсморазведкой и электроразведкой с целью 
подготовки объектов для параметрического и поискового бурения. 

Северо-Алданская нефтегазоносная область 

В северо-Алданскую область включены Березовская впадина, се
верный склон Алданского щита и Алдано-Майское перикратонное опу
скание, охватывающие юго-восточную часть Сибирской платформы. 
В осадочном чехле платформы выделены верхнепротерозойские, кемб
рийские и мезозойские отложения с суммарными мощностями от 500 
до 7000 м. 

Наиболее перспективная Березовская впадина выполнена мощной 
толщей терригенно-карбонатных верхнепротерозойских - и преимущест
венно карбонатных нижне- и среднепалеозойских отложений. Мощности 
этого осадочного комплекса сокращаются от 10 км на пригеосинкли-
нальном крыле до 1,7 км на платформенном как за счет выклинивания 
нижних серий, так и за счет уменьшения мощностей всех стратиграфи
ческих подразделений верхнего протерозоя и палеозоя. В наиболее пол
ных разрезах верхнего протерозоя выделено семь ритмов или серий. 
Нижние части ритмов или серий состоят из терригенного материала, 
верхние имеют преимущественно карбонатный состав. Значительная 
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роль в разрезах нижнего палеозоя принадлежит каменной соли. Это 
создает благоприятные литологические предпосылки для образования и 
сохранения залежей нефти и газа. 

Нефтеразведочные работы на территории Северо-Алданской обла
сти начаты в 1936 г. бурением разведочной колонковой скважины на ре
комендованной В. М. Сенюковым Куччугуй-Билляхской структуре, рас
положенной в среднем течении р. Туолба (Ченкиямская разведочная 
площадь). При опробовании этой скважины был получен слабый при
ток нефти из юдомских отложений, что послужило толчком к дальней
шему проведению разведочных работ на северном склоне Алданского 
щита. Бурение проводилось на десяти разведочных площадях. Всего 
было пробурено 157 колонковых скважин. Бурением были установлены 
признаки региональной нефтегазоносности верхнепротерозойских и 
кембрийских отложений. 

С 1950 по 1962 г. в Березовской впадине, на Дельгейской, Олекмин-
ской, Солянской и Наманинской структурах проводилось опорное и раз
ведочное глубокое бурение. Всего было пробурено 8 скважин общим 
метражом около 16 000 м. В Березовской впадине геологосъемочными 
работами выявлено более 60 локальных структур, которые группиру
ются в шесть антиклинальных зон [Бобров А. К-, 1964]. 

Верхнепротерозойские терригенно-карбонатные образования наибо-
ле полно представлены на восточном склоне Алданского щита и в Ал-
дано-Майском перикратонном опускании. В южной части последнего 
(Майский прогиб) они выведены на поверхность, в северной (Эльди-
канский прогиб) скрыты под более молодыми образованиями. В Май
ском прогибе в верхнепротерозойских (среднерифейских) отложениях 
установлены признаки нефтеносности. В малгинской свите распростра
нены горючие битуминозные известняки, содержащие включения вяз
кого битума. В доломитах вышележащей ципандинской свиты в обна
жениях встречаются твердый битум и примазки нефти (Лахандинская 
скважина). Обильно насыщены битумом известняки и песчаники ла-
хандинской свиты. На западном крыле Эльдиканского прогиба Амгин-
ской опорной скважиной вскрыты предположительно отложения диким-
динской свиты, содержащие насыщенные нефтью доломиты и базаль-
ные песчаники. В этих отложениях отмечались также незначительные 
газопроявления. 

На северном склоне Алданского щита нефтегазопроявления зафик
сированы на ряде площадей в отложениях дикимдинской свиты. На 
Ченкиямской и Илыгирской площадях вязкая нефть встречалась преи
мущественно в нижней части свиты, где она заполняла трещины и 
поры, реже пропитывала участки породы, в частности, верхнюю часть 
пласта базальных песчаников. На Русскореченской структуре в процес
се бурения из нижней части свиты был получен газовый фонтан с де
битом около 100 тыс. м 3/сут. На других разведочных площадях в ди
кимдинской свите отмечалась слабая битуминозность пород. 

На территории Березовской впадины в скважинах и обнажениях 
в докембрийских породах также отмечалось присутствие органическо
го вещества и битумов. В верхнепротерозойских породах, обнаженных 
в Уринском антиклинории и на Патомском нагорье, зафиксировано 
сильно метаморфизованное органическое вещество. По данным геохи
мических исследований, песчаники чекурдахской свиты содержат 0,03— 
0,34% органического вещества и 0,05—0,146% хлороформенного биту-
моида; в доломитах вышележащей токкинской свиты содержание ор
ганического углерода изменяется от 0,01 до 0,18%, хлороформенный 
битумоид содержится в количестве 0,006%. 
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При бурении в отложениях докембрия отмечались многочисленные 
слабые нефтегазопроявления. В Олекминских глубоких скважинах в 
песчаниках чекурдахской свиты встречены примазки, выпоты и включе
ния жидкой нефти. 

Коллекторские свойства верхнепротерозойских отложений изучены 
недостаточно. На восточном склоне щита и в Алдано-Майском пери-
кратонном опускании в качестве гранулярных и трещинных коллекто
ров могут рассматриваться доломиты верхней части ципандинской сви
ты, известняки и песчаники лахандинской свиты и песчаники кандык-
ской свиты [Ярмолюк В. А., Варнавский В. Г., 1964]. Базальные пес
чаники дикимдинской свиты, вскрытые амгинской опорной скважиной,, 
имеют незначительную емкость (открытая пористость до 5,35%) и 
практически непроницаемы. На северном склоне Алданского щита кол-
лекторские свойства этих песчаников улучшаются. На Синской и Мар-
хинской площадях открытая пористость и газопроницаемость соответ
ственно равны 6,11—11,19%, и 10,4—14,6%; 1,4—134,39 мД и 231 — 
546 мД. 

Повсеместно развиты на северном склоне Алданского щита доло
миты и песчаники юдомской свиты, содержащие разнообразные нефте-
проявления. На Ченкиямской разведочной площади при опробовании 
пласта базальных песчаников в скв. 4 был получен приток нефти 
(ПО л/сут) и пластовой воды (1200 л/сут'). Впоследствии дебит нефти 
снизился до 80 л/сут, что было связано с увеличением притока подош
венных вод. Удельный вес нефти 0,8998—0,9026; для нее характерны 
высокие концентрации серы и низкие содержания легких бензиновых 
фракций и асфальтенов (0,1—0,14), высокое содержание смол (26,91— 
46,9%) и повышенное значение водорода в составе асфальтенов [Са
нин В. П., Пуцилло В. Г., Успенский С. П., 1950]. 

Более слабые нефтепроявления отмечались в юдомских отложениях 
в скважинах Илыгирской и Алексеевской структур. Они, в основном, 
приурочены к песчаникам и водорослевым доломитам в виде прима
зок нефти по трещинам, включений в порах и мелких кавернах. Иногда 
нефть пропитывает участки породы. Подобные, но более редкие нефте
проявления отмечены на Мархинской и Русскореченской площадях и в 
Амгинской опорной скважине. Незначительные газопроявления в юдом
ской свите установлены при бурении и испытании скважин на Мархин
ской и Русскореченской площадях. Выбросы газа отмечались из верх
ней части свиты на Илыгирской площади. Состав газа метаново-азоти-
стый; содержание тяжелых углеводородов достигает 5,31%. 

Широко распространены в отложениях юдомской свиты битуми
нозные породы. Битум наблюдается обычно в дисперсно рассеянной 
форме. Реже встречаются макровключения твердого или вязкого би
тума. Битумы имеют неоднородный групповой состав в связи с меняю
щимся содержанием масел (29,45—64,65%) и смол (35,35—10,46%), 
чрезвычайно бедны асфальтенами или их не содержат. По элементар
ному и групповому составу, содержанию серы и другим свойствам би
тумы чрезвычайно близки к нефти. 

В Березовской впадине жидкая нефть в порах и кавернах выяв
лена в песчаниках нижней подсвиты сералахской (ченкиямской) свиты, 
одновозрастной, вероятно, с юдомской свитой. Из песчаников верхней 
подсвиты при испытании скважины был получен приток соленых плас
товых вод, насыщенных растворенным метановым газом. Включения 
нефти обнаружены в карбонатных породах, перекрывающих сералах-
скую свиту, в том числе на Наманинской площади встречены выпоты 
и примазки жидкой нефти. В скв. Р-2 Дельгейской площади при раз-
буривании карбонатных отложений отмечались пленки нефти в буро-
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вом растворе и интенсивные выделения газа. В колонковых скважинах, 
бурившихся на Олекминской, Наманинской и Солянской площадях, от
мечалось выделение горючего газа от 12 до 45 м 3/сут. 

При испытании глубоких скважин на Олекминской площади из 
песчаников сералахской свиты получен приток соленых вод хлоркаль-
циевого типа с минерализацией 247—274 г/л. Воды насыщены горючим 
газом, содержащим тяжелые гомологи метана. В докембрийских отло
жениях горизонты с высокоминерализованными водами вскрыты также 
на Дельгейекой и Наманинской площадях. В обнажениях Уринского 
антиклинория известняки из нижней части тинновской свиты имеют 
черный цвет и в свежем изломе издают резкий запах нефти. 

Наиболее благоприятными коллекторскими свойствами обладают 
юдомские базальные песчаники, из которых на Ченкиямской площади 
получен приток нефти. Мощности их увеличиваются от свода Алдан
ского щита к его склонам от 1,5 до 12 м. По данным Г. В. Войвиченко, 
средние значения открытой пористости базальных песчаников в отдель
ных скважинах достигают 15—17%, газопроницаемость 500 мД. В це
лом коллекторские свойства юдомских песчаников весьма невыдержа-
ны по площади. 

Среди доломитов юдомской свиты встречаются пористые и про
ницаемые разности. На Синской площади они залегают между пласта
ми базальных песчаников, в Амгинской опорной скважине слагают 
верхнюю часть свиты (30 м) . Открытая пористость доломитов на ука
занных участках изменяется от 2,4 до 18%, газопроницаемость дости
гает 100—300 мД. Пористые и проницаемые разности доломитов встре
чаются в юдомской свите и в других частях Алданского щита, но по 
своим коллекторским свойствам они уступают рассмотренным выше. 
Коллектора трещинного типа среди карбонатных пород юдомской сви
ты часто проявляются при бурении как зоны притока пластовых вод 
или поглощения бурового раствора. В некоторых случаях они имеют 
значительную емкость и проницаемость. Так, из средней части юдом
ской свиты на Мархинской разведочной площади был получен приток 
самоизливающейся воды с дебитом 129 м 3/сут. 

Физические свойства пород верхнего докембрия в Березовской впа
дине изучались, главным образом, по керну глубоких скважин на Олек
минской и Наманинской площадях. Эффективная пористость карбонат
ных пород изменяется от 0 до 10%, обычно не превышая 5%. Песча
ники сералахской свиты имеют эффективную пористость от 0 до 14%, 
обычно 5—10%, газопроницаемость от 0 до 441 мД. 

Признаки нетфегазоносности в отложениях нижнего и среднего 
кембрия имеют широкое распространение. Выражены они, главным об
разом, в виде рассеянной битуминозности; нефтегазопроявления встре
чаются редко. Примазки густой нефти по трещинам отмечены в пестро
цветной (юедейской) свите при бурении скважины на Ченкиямской 
площади. На Русскореченской площади слабые выпоты нефти из отло
жений той же свиты встречены в керне одной скважины. В нижней и 
средней частях эльгянской свиты на этой площади вскрыты пропитан
ные нефтью водорослевые доломиты. В водорослевых доломитах тол
бачанской свиты нефтепроявления менее интенсивны. 

На восточном склоне Алданского щита включения нефти встречены 
в кавернозных известняках хомустахской свиты и в отложениях сред
него кембрия. Среди битуминозных пород выделяются высоким содер
жанием органического вещества черные листоватые известняки синской 
свиты нижнего кембрия на правобережье р. Лены и аналогичные по
роды иниканской свиты нижнего—среднего кембрия, широко распро
страненные в пределах Юдомо-Майского междуречья. Региональной 
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рассеянной битуминозностью обладают водорослевые доломиты в ниж
ней части эльгянской свиты в западных разрезах. 

В Березовской впадине битуминозные породы в кембрийских отло
жениях встречены в эльгянской, толбачанской (средняя подсвита), 
олекминской и ичерской свитах. Прослои и пачки битуминозных из
вестняков известны и в верхней части юедейской свиты. Люминесцент
ным анализом в нижнекембрийских породах установлено присутствие 
масляного, осмоленного, реже легкого битума в количестве 0,05—1,6%. 

Коллекторские свойства пород из кембрийских отложений изучены 
плохо. Породы нижнего и среднего кембрия представлены преимущест
венно плотными карбонатными, реже карбонатно-глинистыми разностя
ми, среди которых в эльгянской и толбачанской свитах встречаются по
ристые массивного сложения доломиты, слагающие пачки мощностью 
до 10 м. По данным Г. В. Войвиченко, в нижнем кембрии на Русскоре
ченской площади достаточно широко распространены породы с порис
тостью более 10% и газопроницаемостью от 5 до 246 мД. О наличии 
коллекторов трещинного типа свидетельствует поглощение бурового 
раствора (до полной потери циркуляции) в Мархинских скважинах и 
наличие самоизливающегося водоносного горизонта с дебитом до 
150 м 3/сут на Русскореченской площади. В скважинах Березовской впа
дины кембрийские породы обычно имеют открытую пористость до 5%, 
редко 10%- Газопроницаемость этих пород не превышает нескольких 
миллидарси. 

Изучение изолирующих свойств отложений осадочного чехла Ал
данского щита, по существу, не проводилось. Наличие в верхнепроте
розойских и кембрийских отложениях пород глинисто-карбонатного, 
аргиллито-алевролитового состава и в западной части региона среди 
карбонатных прослоев гипса, ангидрита и каменной соли позволяет рас
сматривать многие интервалы разреза в качестве изолирующих покры
шек. 

Изучение подземных вод из верхнепротерозойских и кембрийских 
отложений, вскрытых скважинами на Алданской антеклизе, свидетель
ствует о весьма благоприятной гидрохимической и гидродинамической 
обстановках для поисков нефтяных и газовых месторождений. Как пра
вило, для приповерхностных частей изученных разрезов скважин свой
ственны сульфатно-натриевые воды с минерализацией до 3 г/л; к более 
глубоким частям приурочены высокоминерализованные (до 372 г/л) 
хлоркальциевые воды, относящиеся к зоне весьма затрудненного водо
обмена. 

По истории геологического развития и современному тектоническо
му строению Северо-Алданская нефтегазоносная область благоприятна 
для поисков залежей нефти и газа. В ее пределах выделяются крупные 
поднятия: Омнинский массив, Якутский свод, Алдано-Ленский мегавал 
и ряд более мелких структур-валов и брахиантиклиналей разной вели
чины. В погруженных частях склонов Алданского щита располагаются 
зоны частичного выклинивания верхнепротерозойских отложений, кото
рые могут рассматриваться в качестве возможных зон нефтегазонакоп-
ления. 

По степени перспективности на нефть и газ территория области да
леко не равноценна в связи с различной полнотой геологического раз
реза, изменяющимися коллекторскими свойствами пород, качеством 
изолирующих покрышек, глубиной залегания возможных нефтегазонос
ных горизонтов. Березовский прогиб можно рассматривать как один из 
наиболее перспективных регионов. Основными перспективными горизон
тами здесь являются отложения верхнего докембрия. Залежи нефти и 
газа могут быть встречены и в нижнекембрийских отложениях, разрез 
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которых имеет почти такое же строение, как и в Непско-Ботуобинской 
нефтегазоносной области. Основными объектами поисков намечаются 
Бирюкская и Молбинская группы складок, расположенные на юго-за
падном периклинальном окончании Наманинского поднятия. В их пре
делах осадочный чехол имеет мощность порядка 4—5 км. 

Весьма благоприятны для поисков нефти и газа погруженные ча
сти склонов Алданского щита и Алдано-Майское перикратонное опу
скание к северу от Дыгдынского вала. Последнее является особенно ин
тересным для проведения нефтеразведочных работ в связи с широким 
развитием верхнепротерозойских и кембрийских отложений суммарной 
мощностью до 6 км, наличием выступов в рельефе фундамента (Хам-
нинский, Джеюктинский) и крупных брахиантиклиналей в чехле, а 
также зоны частичного выклинивания верхнепротерозойских образова
ний. 

Следует отметить, что открытия залежей нефти и газа на Непском 
своде в Иркутской области и на Ботуобинской седловине позволяют 
пересмотреть вопрос о перспективности Северо-Алданской области. Ши
рокое распространение в ее пределах аналогов продуктивных горизон
тов отмеченных районов и, в частности, ботуобинского горизонта, а 
также широкое распространение различного типа нефтегазопроявле-
ний позволяют иначе интерпретировать некоторые из ранее полученных 
материалов. Не исключена возможность, что фонтан газа на Русско
реченской площади является отнюдь не случайным и свидетельствует 
о приуроченности к этой структуре крупной залежи газа, выявлению 
которой помешали недостатки в испытании скважин и, возможно, их 
неудачное структурное положение. С этой точки зрения наиболее по
груженные части северного склона Алданского щита и прилегающая 
часть южного борта Вилюйской синеклизы, где выявлена система под
нятий фундамента и чехла (Верхне-Синское, Алдано-Ленское, Баппа-
гайское и др.), могут рассматриваться как перспективные на поиски 
нефти и газа в верхнепротерозойских и, частично, кембрийских отло
жениях, залегающих здесь на глубинах, вполне доступных для бурения 
(от 1—1,5 до 3—4 км). 

Для дальнейшего изучения нефтегазоносности области с целью вы
явления промышленных залежей необходима постановка параметриче
ского бурения и сейсморазведочных работ в пределах погруженной ча
сти северного склона Алданского щита, Березовской впадины и Алда-
но-Майского перикратонного опускания. 

Анабарская нефтегазоносная область 

На площади склонов Анабарского массива проведены, главным об
разом, маршрутные нефтепоисковые работы, позволившие дать лишь 
общую оценку перспектив нефтегазоносности этого региона. Первые ис
следования обзорного характера выполнили в начале 40-х годов 
А. К- Бобров и Г. Г. Григорьев, сделавшие положительные заключения 
о перспективах нефтегазоносности южной части Анабарского массива. 
Обширные исследования были проведены в 1947—1954 гг. под руковод
ством В. В. Петропавловского. На основании этих результатов был сде
лан вывод о возможности формирования промышленных залежей неф
ти зонального типа. 

В 1961—1963 гг. на южном склоне массива была пробурена Мар-
хинская опорная скважина глубиной 2100 м, подтвердившая предполо
жение о возможной промышленной нефтегазоносности верхнепротеро
зойских и нижнекембрийских отложений. 
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С породами верхнего протерозоя — нижнего палеозоя Анабар
ского массива связаны разнообразные по характеру и интенсивности, 
проявления битумов, представленные непрерывным классификацион
ным рядом от нефтей в естественных источниках до твердых керито-
антраксолитов нафтидо-нафтоидного генезиса. Кроме этих прямых при
знаков нефти всем осадочным породам присуща постоянная дисперсно 
рассеянная битуминозность. Среднее фоновое содержание хлорофор-
менного битумоида по сводному стратиграфическому разрезу равно 
0,005%. Отмечается последовательное возрастание модальных содер
жаний скрытых хлороформенных битумоидов от верхнего протерозоя 
(0,0003%) к отложениям кембрия, ордовика и силура (0,009%), сопро
вождаемое увеличением вверх по разрезу содержаний рассеянного ор
ганического вещества — от 0,07% (верхний протерозой) до 0,1—0,2% 
(верхи нижнего палеозоя и силура). 

Битумопроявления в сводном разрезе и пространственно распре
делены неравномерно. В метаморфических породах архейского фунда
мента содержание скрытых форм битумов не превышает 0,0003%, хотя 
в отдельных точках (Мархинская скважина) известны прямые прояв
ления битумов [Макаров К- К-, Косолапов К- Л., 1968]. В базальных 
горизонтах песчано-гравелитовой мукунской и нижней части солоолий-
ской серий верхнего протерозоя прямые проявления нефти редки. Из
вестно только одно поверхностное скопление битумов на западном скло
не Анабарского массива в мукунских песчаниках, где битумы распро
странены на площади до 250 км 2 . В вышележащих терригенно-карбо-
натных породах верхнего протерозоя (в билляхской и верхней части 
солоолийской серий) битумопроявления также, как правило, редки. 
Признаки жидкой нефти обнаружены только в Мархинской опорной 
скважине (глубины 1961—1963 и 1976—1980 м) . 

С комплексом существенно доломитовых пород старореченской 
свиты и ее аналогами связано региональное распространение вторич
ных битумопроявлений разного типа. На восточном склоне Анабарско
го массива в области перехода к Суханскому прогибу с верхней частью 
старореченской свиты связана зона сильного битумонасыщения мощ
ностью до 1,5 м и протяженностью до 300 км. Проявления жидкой 
нефти в отложениях этого возраста зафиксированы в Мархинской опор
ной скважине (глубина 1810—1830 м). Здесь в основании свиты отме
чено скопление вязкой нефти в трещинных доломитах, характеризую
щихся всеми признаками нефтяного пласта. 

По данным палинологического изучения нефтей из известных есте
ственных источников на р. Кенелекан (южный склон массива), приуро
ченных на поверхности к верхнему кембрию, скопления нефти, питаю
щие эти источники, приурочены к верхнепротерозойским отложениям. 
В этих отложениях известны находки разнообразных твердых керито-
антраксолитов. 

В вышележащих нижнекембрийских отложениях (маныкайской и 
кесюсинской свитах) весьма широко распространены разнообразные 
проявления нефти. Они приурочены к тем же площадям и участкам, 
на которых известны нефтепроявления в верхнепротерозойских («венд
ских») отложениях. Так, например, на восточном склоне Анабарского 
массива в маныкайских известняках прослеживается мощная зона би
тумонасыщения пород, совпадающая по площади с упомянутой выше 
зоной в старореченской свите. Массовые проявления жидкой нефти 
в виде селективного пропитывания маныкайских известняков известны 
в Мархинской опорной скважине. 

В перекрывающих пестроцветных глинисто-мергелистых породах 
проявления битумов встречаются как исключение. Они приурочены 
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только к локализованным трещинным зонам и генетически связаны с 
подстилающими отложениями. Эти глинисто-мергелистые породы имеют 
выдержанный литологический состав, повсеместно характеризуются от
сутствием коллекторских свойств и могут рассматриваться как регио
нальная покрышка мощностью до 200 м. 

В северо-восточной и восточной частях Анабарского массива из
вестна куонамская свита (нижний — средний кембрий), представлен
ная типичными доманикоидными отложениями. Ей присущи повышен
ная параавтохтонная битуминозность и повышенное содержание орга
нического вещества (до 5—20%). В перекрывающих куонамскую свиту 
карбонатных породах среднего кембрия наиболее значительные и мас
совые проявления асфальтовых битумов связаны с отложениями сили-
гирской свиты в районе верхнего течения рек Бегелю и Силигир, где 
асфальты и мальты часто насыщают порово-трещинные участки извест
няков. На других территориях в среднекембрийских породах известны 
локализованные проявления асфальтовых битумов по трещинам и редкие 
спорадически распространенные битумосодержащие пласты мощностью 
0,2—1,5 м с селективной пропиткой битумами поровых участков. 

Все значительные нефтепроявления в верхнекембрийских карбо
натных отложениях связаны с южным склоном Анабарского массива. 

» Здесь в отложениях чукукской и мархинской свит в бассейнах верхних 
течений рек Силигир и Марха нефть и асфальтовые битумы пропиты
вают все слои и горизонты, обладающие пористостью более 8%. Ко
лонковыми скважинами на Мархинском валу установлено, что битумо
проявления прослеживаются на всю глубину скважин (до 1100 м) . 
С поверхности битумы группируются в полосу северо-западного про
стирания длиной 120 км и шириной 50 км и совместно с Кенелекански-
ми источниками нефти образуют пояс нефте-битумонасыщенных пород 
протяженностью до 400 км, они закономерно приурочены к области 
начала резкого погружения фундамента в сторону Тунгусской синекли
зы. Все нефти и продукты ее изменения на Анабарском массиве пред
ставлены исключительно нефтями метанового основания, практически 
беспарафинистыми, среднесернистыми. 

Нефте-битумопроявления в отложениях ордовика и силура в рас
сматриваемом районе отсутствуют, эти отложения из-за ограниченного 
распространения не представляют интереса в нефтеносном отноше
нии. 

Что касается проявлений горючих газов в пределах Анабарского 
массива, то они известны только в одном кимберлитовом теле, где 
с глубины 368 м был получен фонтан газа дебитом до 100 тыс. м 3 . Со
став газа (Н 2 53,6%; СН 4 33%; N 2 9 ,1%; тяжелые углеводороды 3,7%; 
CnHm 0,26%; СОг 0,05%) свидетельствует о его смешанном нефтяном 
и глубинном происхождении. Других достоверных проявлений горючих 
газов не выявлено, что может быть связано с неблагоприятными усло
виями их выхода на поверхность из-за сплошного развития многолет
ней мерзлоты. 

Все значительные скопления нефтяных битумов приурочены к 
склонам массива, обращенным в сторону соответствующих областей 
прогибания. В пределах каждого склона распределение крупных зон 
нефтенакопления имеет поясное развитие и контролируется областью 
изменения градиентов глубин резкого погружения осадочного чехла и 
кристаллического фундамента (зоны повышенной трещиноватости оса
дочных пород). Эта зависимость объясняется стягиванием к ней нефти 
из Лено-Анабарского и части Предверхоянского прогибов, Тунгусской 
и, возможно, Вилюйской синеклиз в связи с усиленным воздыманием 
массива в новейшее время. Таким образом, в настоящее время в пре-
5 З г к . 736 

http://jurassic.ru/



66 Г О Р Ю Ч И Е П О Л Е З Н Ы Е И С К О П А Е М Ы Е 

делах склонов Анабарской антеклизы происходит формирование и пе
реформирование нефтяных залежей. В отдельных случаях наблюдают
ся явления разрушения залежей (Кенелеканские источники нефти). 

Наличие проявлений жидкой нефти и продуктов ее изменения в 
различных частях осадочного чехла склонов Анабарского массива,, 
имеющего мощность до 3500 м, их тяготение к определенным тектони
ческим элементам, контролирующим распределение зон возможного 
нефтенакопления, позволяют положительно оценивать перспективы 
нефтегазоносности этой территории. Выделяются две перспективные 
территории, южный склон массива и Суханский прогиб. 

На южном склоне Анабарского массива к крупной зоне современ
ного нефтенакопления относится область погружения фундамента в 
сторону Тунгусской синеклизы, имеющая северо-западное простирание 
и фиксируемая с поверхности непрерывными и часто значительными 
проявлениями асфальтов и мальт вплоть до высачивания жидкой нефти. 
В осадочном чехле ей соответствуют Мархинский вал и крупные поло
жительные структуры, возможно, связанные с Айхальским н Нижне-
моркокинским выступами фундамента. Протяженность этой зоны бо
лее 400 км, мощность осадочного чехла в ее пределах изменяется от 
2000 до 3500 м и более. Перспективные части разреза приурочены к 
терригенно-карбонатным породам низов нижнего кембрия и верхнего 
протерозоя. При бурении Мархинской опорной скважины в нижнекем
брийских отложениях установлены хлоркальциевые высокоминерали
зованные воды (400 г/л), указывающие на высокую гидрогеологиче
скую закрытость недр в пределах выделяемой зоны нефтегазонакопле-
ния. Главными объектами нефтепоисковых работ являются Мархин
ский вал и районы Кенелеканских источников нефти. 

Суханский прогиб является наиболее прогнутой в районе крупной 
структурой, мощности выполняющих его кембрийских толщ имеют по
вышенные значения. В пределах прогиба намечены благоприятные для 
нефтенакопления положительные структуры более высоких порядков. 
Наличие в бортовых частях Суханского прогиба зон битумопроявлений 
определенно свидетельствует о перспективах нефтегазоносности его 
центральных, наиболее прогнутых частей. Конкретные объекты нефте
поисковых работ в Суханском прогибе могут быть определены только 
после проведения комплекса региональных и нефтепоисковых работ. 

Положительная оценка перспектив нефтегазоносности названных 
территорий основывается также на наличии в разрезе верхнего про
терозоя и нижнего палеозоя коллекторов достаточной емкости. Грану
лярные коллектора развиты очень незначительно. Они обычно мало
мощны (5—10 м) и из-за сложного литологического строения имеют 
крайне прихотливое распределение емкостных свойств. Решающую 
роль в карбонатном разрезе на Анабарском массиве, по данным 
Е. А. Дмитриевой и А. С. Ковтуна, должны играть коллектора пороео-
трещинного типа. 

Катангская нефтегазоносная область 

Катангская область охватывает Тунгусскую синеклизу, которая 
входит в пределы ЯАССР своей крайней восточной частью. Перспек
тивы нефтегазоносности этой территории специально не изучались, 
имеющиеся представления базируются на общих геологических пред
посылках и на сопоставлении с прилегающими районами: центральной 
частью синеклизы, Анабарским массивом и Ботуобинской седловиной. 

Глубина залегания фундамента в рассматриваемой части сине
клизы достигает 4—5 км. Верхняя часть чехла, представленная тер-
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ригенными, вулканогенно-осадочными и вулканогенными отложениями 
карбона, перми и триаса, имеет мощность не более 200—300 м и почти 
полностью залегает в зоне низких температур, связанной с многолет
ней мерзлотой. Она представляется бесперспективной на поиски нефти 
и газа. Это относится и к оценке перспектив среднего палеозоя, пред
ставленного маломощными, главным образом, карбонатными отложе
ниями силура и девона, залегающими на дневной поверхности или на 
небольшой глубине. 

Широко распространенные терригенно-карбонатные отложения ор
довика на большей части рассматриваемой территории выведены на 
дневную поверхность, однако на западе песчаники устькутского яруса, 
погруженные на глубину около 1 км, могут представлять интерес как 
возможные аккумуляторы нефти и газа. 

Кембрийские отложения, погружающиеся в восточную часть Тун
гусской синеклизы от Анабарского массива и Ботуобинской седловины, 
по-видимому, имеют строение разреза, близкое к разрезам указанных 
регионов. Соответственно должны оцениваться и перспективы их неф
тегазоносности. Мощность кембрийских отложений здесь оценивается 
примерно в 2000 м. Такая оценка подтверждается данными бурения 
Тутончанской параметрической скважины в центральной части сине
клизы, где вскрытая мощность верхнего, среднего и части нижнего кемб
рия составляет 1200 м [Левченко И. Г., 1972]. 

Поскольку оцениваемая по геофизическим данным [Тектоника 
Якутии, 1975] глубина залегания кристаллического фундамента не ком
пенсируется мощностью фанерозойского разреза (3—3,5 км), следует 
предполагать наличие в восточной части Тунгусской синеклизы верхне
протерозойских отложений мощностью не менее 0,5—1 км. По-видимо
му, они будут иметь терригенно-карбонатный состав и хорошие пер
спективы нефтегазоносности. 

Структурные предпосылки для положительной оценки перспектив 
нефтегазоносности восточной части синеклизы обнадеживающие. Здесь 
известно несколько крупных поднятий в структуре осадочного чехла, 
таких как Верхне-Вилюйский вал, Аламджинское, Батырское, Улахан-
Вавское и др. Часть из них фиксируется и по строению рельефа кри
сталлического фундамента. В южной части территории электроразве
дочными работами МТЗ зафиксированы Ичодский, Нижне-Чонский и 
Усть-Чонский приподнятые блоки фундамента, которым в осадочном 
чехле, по-видимому, соответствуют крупные структуры. Следует отме
тить, что структуры восточного борта Тунгусской синеклизы располо
жены на путях миграции углеводородов из центральных частей сине
клизы к Анабарской антеклизе и Ботуобинской седловине, в зоне срав
нительно интенсивного воздымания, что существенно повышает пер

спективы их нефтегазоносности. 

Восточная Якутия 

На территории Восточной Якутии, располагающейся в пределах 
Верхояно-Чукотской складчатой области, выделяется ряд регионов, ко
торые по общим геологическим предпосылкам могут рассматриваться 
как перспективные для поисков месторождений нефти и газа (Трофи-
мук А. А., 1967). 

К этим регионам относятся Момо-Зырянская и Олойская межгор
ные впадины, Колымский массив и Приморская низменность. Положи
тельная оценка перспектив нефтегазоносности названных регионов ос
новывалась на наличии или предположении о развитии достаточно 
мощного чехла слабо дислоцированных осадочных пород, на повышен-

5* 
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ной битуминозное™ палеозойских отложений в отдельных районах и 
на имеющихся сведениях о газопроявлениях в колонковых скважинах 
в дельте р. Яна и нефтепроявлениях в колонковых скважинах в бассей
не р. Таскан. Учитывалась также приуроченность месторождений неф
ти и газа к аналогичным по строению структурам в других частях зем
ного шара, в частности, в Центральной Азии. 

Целенаправленное изучение перспектив нефтегазоносности Восточ
ной Якутии было начато в 1969 г. сотрудниками Института геологии 
ЯФ СО АН СССР [Тектоническое строение..., 1964; Косолапов А. И., 
Мокшанцев К- Б., Черский Н. В., 1968]. 

С 1966 г. здесь систематически проводят тематические исследова
ния НИИГА, СВКНИИ и ВНИГРИ. Полученные в результате этих ис
следований новые данные по стратиграфии, литологии, физическим 
свойствам пород и битуминологической характеристике осадочных толщ 
в совокупности с результатами региональных геофизических исследо
ваний позволили уточнить сравнительную перспективность отдельных 
регионов Восточной Якутии. 

В свете современных данных наиболее перспективным является 
Индигиро-Зырянский прогиб, входящий в состав Момо-Зырянской впа
дины. Этот прогиб, имеющий ширину от 90 до 150 км и протяженность 
около 500 км, разделен поперечной Сулаканской седловиной на Ожо-
гинскую и Селенняхскую депрессии, осложненные поперечными под
нятиями и мульдами. В строении прогиба ярко выражена также про
дольная зональность. В зоне, сопряженной с Илин-Тасским антикли-
норием, развиты линейные, часто изоклинальные складки, осложнен
ные многочисленными дизъюнктивными нарушениями. По мере удале
ния от этой зоны интенсивность дислокаций резко убывает, складки 
приобретают коробчатый, а затем и брахиформный характер. 

Прогиб выполнен мощной (до 10—12 км) толщей верхнеюрских и 
меловых отложений, морских вулканогенно-терригенных в основании» 
сменяющихся вверх по разрезу терригенными, а затем и угленосными 
образованиями. Формирование этих отложений происходило большей 
частью в восстановительных условиях, благоприятных для сохранения 
поступавшего в бассейн органического материала. Содержание органи
ческого вещества в породах достигает 1—3%; отмечаются следы ми
грации углеводородов в виде эпигенетической рассеянной битуминоз
ное™ и нафтидопроявлений в микротрещинах и кварцевых прожилках. 

Прямые признаки нефтегазоносности в пределах прогиба устано
вили геологи НИИГА В. Д. Вольнов и К- Ю. Колосков, наблюдавшие 
свободно выделяющиеся горючие газы. Наиболее крупный выход обна
ружен в протоке р. Индигирки у впадения в нее руч. УструктахнЮрюе-
те. Газ поступает со дна протоки в виде грифонов с суммарным деби
том 15 м 3/сут. Состав газа (в % ) : метан 97,5, этан 0,026—0,032, азот 
и редкие 2. Отношение аргона воздуха к аргону газа равно 31, что сви
детельствует о его глубинном происхождении. Возможно, глубинное 
происхождение имеет также газ, выделяющийся со дна озера, располо
женного к востоку от пос. Майор-Крест. Газ на 81,4% состоит из ме
тана, 13,5% азота и редких газов, 4,5% углекислого газа и 0,6% кисло
рода. Свободно выделяющийся газ с содержанием метана до 63% и 
следами этана отобран геологами СВКНИИ в устье р. Силяп. 

По литологическим признакам наиболее благоприятной для фор
мирования залежей нефти и газа является часть разреза, охватываю
щая верхнебастахскую подсвиту верхней юры, ожогинскую и силяп-
скую свиты нижнего мела, в которых пласты песчаников мощностью до 
10—20 м и более чередуются с мощными алевролито-глинистыми гори
зонтами. Эта часть разреза в зоне развития коробчатых и брахианти-
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клинальных структур, примерно совпадающей с площадью развития ме
ловых отложений, залегает на глубинах от 1 до 8 км. Судя по высокой 
степени метаморфизма углей, достигающей в отдельных прогибах кок
совой стадии уже в нижнемеловых отложениях, в его недрах наиболее 
вероятно присутствие чисто газовых залежей. 

Момский прогиб близок по геологическому строению к Индигиро-
Зырянскому прогибу. В его пределах А. И. Косолапов выявил большое 
число субаквальных источников газа, в составе которых тяжелые гомо
логи метана образуют непрерывный ряд, что характерно для нефте
газоносных толщ. В поле развития меловых отложений выявлен ряд 
брахиформных структур, благоприятных для локализации залежей неф
ти и газа. Ограниченные, по сравнению с Индигиро-Зырянским, раз
меры Момского прогиба (250X50 км), широкое распространение в нем 
дизъюнктивных нарушений и обилие поверхностных газопроявлений, 
возможно, являющихся следствием разрушения газовых залежей, пред
определяют менее оптимистичную оценку перспектив этой террито
рии. 

Разделяющий Момский и Индигиро-Зырянский прогибы Илин-Тас-
ский антиклинорий безусловно может быть отнесен к землям беспер
спективным на поиски нефти и газа из-за интенсивной дислоцирован
ное™ пород и высокой степени их уплотнения. 

Олойская впадина, рассматриваемая обычно как район перспек
тивный на поиски нефти и газа, выполнена толщей верхнеюрских, ме
ловых и кайнозойских вулканогенно-осадочных и терригенных образова
ний, развитых на дневной поверхности по правобережью р. Колымы, в 
бассейнах рек Бол. и Мал. Анюй, Омолон, Березовка. Этот прогиб поч
ти полностью совпадает с юго-восточной частью Святоносско-Олойско-
го вулканогенного пояса. 

Фундаментом прогиба являются сложнодислоцированные и ката-
клазированные терригенные и карбонатные породы палеозоя и нижнего 
мезозоя, залегающие местами на глубинах до 3—4 км. 

В разрезе,- верхнеюрских образований терригенные породы имеют 
подчиненное 3,'начение, их пласты характеризуются малой мощностью 
(первые метры), а сами породы — высокой плотностью. Поэтому их 
перспективы, по-видимому, ограничены. Основные перспективы могут 
быть связаны здесь с нижнемеловой толщей мощностью около 100 м„ 
сложенной чередующимися вулканогенными алевролито-пелитовыми и 
песчано-конгломератовыми пачками. Последние могут обладать удов
летворительными коллекторскими свойствами. В конгломератах отме
чаются примазки твердых битумов по трещинам. Нижнемеловые тол
щи смяты в антиклинальные складки с углами падения крыльев от 15 
до 45° и залегают преимущественно на глубинах, обеспечивающих со
хранение возможных залежей нефти и газа. В связи с малой мощно
стью потенциально продуктивной толщи и сравнительно широким про
явлением в пределах прогиба магматической деятельности его терри
тория должна рассматриваться как малоперспективная. 

По геофизическим данным, верхнеюрские и нижнемеловые образо
вания, выполняющие Олойскую впадину, развиты также и в северо-вос
точной части Колымского массива, где они перекрыты верхнемеловыми 
палеогеновыми эффузивами и четвертичными отложениями. Этот рай
он с глубиной залегания кристаллических пород не более 1,5—2 км и 
с вероятным присутствием в осадочном чехле крупных тел гранитои-
дов выделен в Северо-Колымский малоперспективный нефтегазоносный 
бассейн. Другие районы Колымского срединного массива, характери
зующиеся развитием на дневной поверхности или вблизи ее сильноуп
лотненных и сложнодислоцированных пород палеозоя и широким рас-

http://jurassic.ru/



70 Г О Р Ю Ч И Е П О Л Е З Н Ы Е И С К О П А Е М Ы Е 

пространением магматических образований, следует считать бесперс
пективными на поиски нефти и газа. 

Приведенная оценка перспектив Восточной Якутии весьма приб
лизительна и для своей проверки требует проведения значительного 
объема геофизических, в частности, сейсморазведочных работ и глубо
кого бурения. 

Приморская низменность 

Обширная Приморская низменность Якутии генетически и по осо
бенностям своего строения представляет собой осушенную в настоя
щее время часть шельфа окраинных морей Северного Ледовитого океа
на [Тектоника Якутии, 1975]. 

Оценка перспектив нефтегазоносности Приморской низменности за 
последнее десятилетие претерпела существенные изменения от весьма 
оптимистической до крайне умеренной. Значительная северо-восточная 
часть низменности от низовьев р. Колымы до мыса Святой Нос является 
полем развития вулканогенных образований Святоносско-Олойского 
вулканогенного пояса, перекрытых чехлом верхнемеловых (?) — кайно
зойских терригенных отложений мощностью до 1 —1,5 км, близких по 
составу и строению одновозрастным отложениям островов Фаддеевский 
и Новая Сибирь. Глубина залегания условного фундамента оценивается 
в 2—3 км. Возраст и состав пород, залегающих между фундаментом 
и образованиями вулканогенного пояса, неизвестен. В связи с широ
ким развитием вулканической деятельности и малой мощностью нор-
мальноосадочных толщ эта территория может быть оценена как мало
перспективная на поиски нефти и газа. 

К юго-западу и западу от Святоносско-Олойского вулканогенного 
пояса в низовьях рек Хрома, Яна и Омолой породы гетерогенного 
складчатого фундамента Приморской низменности залегают преиму
щественно на незначительных глубинах и иногда выходят на дневную 
поверхность. Исключение составляют районы Усть-Янского, Тас-Тах-
ского и других более мелких прогибов, где фундамент погружен, воз
можно, на глубину до 4—5 км. Выполняющие эти прогибы отложения 
представлены нижнемеловыми(?), верхнемеловыми и кайнозойскими 
терригенными, частично угленосными образованиями, подобными одно-
возрастным отложениям Новосибирского архипелага, В толще осадоч
ных образоваий здесь возможно благоприятное сочетание коллектор-
ских и экранирующих горизонтов. О возможном наличии в этой толще 
залежей нефти и газа свидетельствуют притоки газа, полученные в ко
лонковых скважинах в дельте р. Яна. Состав газа, по данным А. И. Ко-
солапова, подобен составу газа из поверхностных газопроявлений на 
Усть-Вилюйском газовом месторождении. Наиболее перспективным 
районом является Тас-Тахский прогиб, имеющий сравнительно большие 
размеры (400X80 км); остальная территория, вероятнее всего, мало
перспективна на поиски нефти и газа. 

Основные направления дальнейших поисковых и разведочных работ 

Территория Якутии, как видно из приведенных выше материалов, 
располагает потенциальными ресурсами нефти и газа, из которых лишь 
незначительная часть разведана по промышленным категориям. Пер
спективные земли, особенно в платформенной части республики, зани
мают обширные площади. Степень их перспективности различна и опре
деляется, главным образом, литологическими и структурными факто
рами, историей геологического развития, наличием прямых признаков 
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нефтегазоносности. Оценка перспектив нефтегазоносности зависит и от 
степени геолого-геофизической изученности отдельных площадей, при
чем эта зависимость, естественно, существенно влияет на обоснован
ность прогнозов. 

В западной части ЯАССР, исходя из указанных выше факторов, 
можно выделить высокоперспективные (первой и второй категории), 
перспективные, малоперспективные и бесперспективные земли (см. 
рис. 1). К высокоперспективным землям первой категории относятся 
площади, непосредственно прилегающие к промышленно-газоносным 
районам и характеризующиеся однотипным с этими районами разрезом 
и благоприятными структурными условиями, а также территории, яв
лявшиеся на протяжении нескольких геологических эпох крупными зона
ми нефтегазонакопления. К землям этой категории относятся зона струк
турных террас и выступов, прилегающая к северному склону Хапчагай
ского поднятия; расположенный вблизи последнего района Нижне-
Тюнгского погребенного поднятия; Хоргочунская флексура на северном 
борту Вилюйской синеклизы; части Линденской и Лунхинской впадин 
с выявленными в их пределах структурами; вся область Ботуобинской 
седловины, а также прилегающая к ней часть Ангаро-Ленской погре
бенной антеклизы; район Айхальского выступа кристаллического фун
дамента на юго-западной окраине Анабарского массива. 

К землям высоких перспектив второй категории отнесены районы 
с весьма благоприятными литологическими и структурными условиями 
для образования залежей нефти и газа и районы с большим стратигра
фическим диапазоном перспективных отложений, с которыми связаны 
прямые признаки нефтегазоносности или горизонты, продуктивные 
в промышленно газоносных районах. К ним принадлежат значительная 
часть Линденской впадины; южная окраина Вилюйской синеклизы; 
Кемпендяйская впадина; западный борт Ленской ветви Предверхоян
ского прогиба; Келимяр-Куогостахский вал и осевая часть Предбай-
кальского прогиба; юго-западная часть Анабарского массива и Сухан
ский прогиб. 

К перспективным отнесены территории, обладающие при большой 
мощности осадочного чехла менее благоприятными литологическими и 
структурными предпосылками нефтегазоносности, чем рассмотренные 
выше. Они охватывают восточную часть Линденской и Ыгыаттанскую 
впадины; северную часть южного борта Вилюйской синеклизы; впадины 
в осевой части Предверхоянского прогиба; платформенное и пригеосин-
клинальное крыло Лено-Анабарского прогиба; Ангаро-Ленский прогиб 
и Березовскую впадину; северный склон Алданского щита и Алдано-
Майское перикратонное опускание; значительную часть Анабарского 
массива; восточную часть Тунгусской синеклизы, а также зоны сочле
нения Вилюйской синеклизы с прилегающими регионами. 

Малоперспективные земли включают территории с небольшой (до 
1000 м) мощностью осадочного чехла, прилегающие к Анабарскому мас
сиву и Алданскому щиту, к Якутскому, Оленекскому и Мунскому сводо
вым поднятиям и районы интенсивных складчатых дислокаций на при-
геосинклинальных крыльях краевых прогибов. Наконец, к бесперспек
тивным землям отнесены территории щитов и складчатых зон, а также 
сводовые части Якутского, Сунтарского и Оленекского поднятий с ма
лой (до 500 м) мощностью осадочного чехла. 

В малоизученной восточной части Якутской АССР в настоящее 
время отсутствуют основания для выделения высокоперспективных зе
мель. Наиболее перспективной территорией можно считать Индигиро-
Зырянский прогиб, обладающий благоприятными литологическими пред
посылками, и, возможно, благоприятными структурными условиями для 
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образования залежей нефти и газа. Менее перспективны Момский и Тас-
Тахский прогибы, которые имеют несравненно меньшие размеры и, по-
видимому, менее благоприятные структурные условия. Остальные тер
ритории Восточной Якутии должны быть отнесены к категории мало
перспективных в связи с малой мощностью отложений и широким про
явлением вулканической деятельности. 

Главные задачи дальнейших поисковых и разведочных работ по 
каждой из отдельно взятых перспективных территорий Я АССР (про
винций, областей и т. п.) и возможные первоочередные объекты на 
этих территориях рассмотрены выше в соответствующих разделах. 

ИСКОПАЕМЫЙ УГОЛЬ 

В 1973 г. в серии томов «Геология месторождений угля и горючих 
сланцев» издан том 9 «Угольные бассейны и месторождения Забай
калья, Якутской АССР, Дальнего Востока, о. Сахалин и островов Ледо
витого океана», в котором подробно охарактеризованы все угольные 
бассейны и месторождения Якутии. Поэтому в настоящем очерке описа
ния угольных бассейнов и отдельных месторождений не приведены. 

За годы Советской власти на территории Якутской АССР установ
лено широкое площадное распространение угленосных отложений (ка
менноугольных, пермских, юрских, меловых и третичных), выявлены 
крупные перспективные запасы ископаемых углей и созданы предпо
сылки для быстрого развития угольной промышленности. В пределах 
Якутии расположены основная часть Ленского и восточная часть Тун
гусского, Южно-Якутский и Зырянский бассейны мезозойского угле-
накопления. Северное и северо-восточное обрамление Анабарского мас
сива и западные крылья Орулганского и Куранахского антиклинориев 
выделены как площади пермского угленакопления. В нижнем течении 
р. Алдана обособлена Нижне-Алданская площадь третичного углена
копления. Известны также отдельные угленосные районы и месторож
дения на севере и северо-востоке Якутской АССР, приуроченные к ме
зозойским и третичным отложениям. 

Геологические исследования угольных ресурсов Якутской АССР 
приобретают систематический характер с 1925 г., когда было начато 
изучение Кангаласского и Сангарского месторождений. В 1928 г. было 
начато промышленное освоение Сангарского, в 1930 г. — Кангаласско
го, в 1934 г. •— Зырянского, в 1940 г. — Джебарики-Хайского и 
в 1943 г. — Согинского месторождений. Первые полукустарные разра
ботки угля в Южной Якутии начались в 1933 г. вскоре после строи
тельства автомагистрали, в процессе которого были вскрыты многочис
ленные выходы угольных пластов в Алдано-Чульманском районе. 

В результате планомерного изучения установлено, что площадь 
распространения угленосных отложений составляет более 520 тыс. км 2 

или более 17% площади республики. На кадастровом учете по Якут
ской АССР состоит 1834 углепроявления. Из них в 637 случаях — это 
угольные пласты мощностью до 0,5 м, в 231 —от 0,5 до 0,7 м, в 387 — 
от 0,7 до 1,3 м, в 436 — от 1,3 до 3,5 м и в 43 — от 3,5 до 45—55 м. Боль
шая часть этих углепроявлений не изучена. Разведочные работы с под
счетом запасов проведены только на 41 месторождении республики. 

Геологические запасы ископаемых углей Якутии (исключая Ана-
баро-Хатангский и Оленекский угленосные районы, а также Лено-Ана-
барскую площадь пермского угленакопления) по подсчету, выполненно
му в 1968 г., определены в 2830 млрд. т. Движение геологических запа
сов (в млрд. т) по Якутии происходило следующим образом: в 1927 г. — 
0,11; в 1937 г. —203,16; в 1956 г. — 2687,29; в 1968 г. — 2830. При под-
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счете учитывались, в основном, угольные пласты с кондиционными мощ
ностями (более 0,7 м для каменных углей и 1 м для бурых углей). Под
счеты геологических запасов в 1968 г. показывают, что Якутская АССР 
располагает колоссальными запасами ископаемых углей. 

Т а б л и ц а 3" 
Распределение геологических запасов угля по бассейнам (млрд. т) 

Угленосные бассейны Всего 

По зонам глубин, м 

Угленосные бассейны Всего 
0 - 3 0 0 3 0 0 - 600 6 0 0 - 1 2 0 0 1200—1800 

Ленский 
Южно-Якутский 
Тунгусский 
Зырянский 

2591,45 
40,05 
33 
50 ,2 

533,45 
22,15 
33 

10,9 

614 
7,2 

9 ,2 

828 
6 ,9 

16,5 

616 

3,8 

13,6 

И т о г о 2714,7 599,5 630,4 851,4 633.4 

Распределение геологических запасов по бассейнам приведено 
в табл. 3. По степени достоверности из общих геологических запасов 
только 10 млрд. т отнесены к группе действительных и вероятных, что 
наглядно демонстрирует низкую степень разведанности угленосных отло
жений Якутии. Балансом запасов ископаемых углей по Якутской АССР 
на 1.1.1975 г. учтены запасы по 41 наиболее изученному месторождению. 

Т а б л и ц а 4 
Распределение балансовых запасов углей по бассейнам на 1.1. 1975 г. (млн. т) 

Число Категории 

Угленосные бассейны месторождений 
с балансовыми 

запасами А + В А + В + С , с... 

Ленский 
Южно-Якутский 
Зырянский 
Тунгусский 
Прочие 

17' 
15 
5 
I 
3 

558,7 
447,0 

51 ,3 
0 ,4 

15,6 

1213,6 
2754,2 

147,0 
0 ,9 

3 2 , 7 

1011,4 
2409,6 

5 .7 

В с е г о по ЯАССР 41 1083,0 4148,3 3426,7 

По категориям балансовые запасы распределяются следующим обра
зом: A + B + Ci — 4,1 млрд. т, С 2 — 3,4 млрд. т. Распределение балансо
вых запасов по бассейнам показано в табл. 4. 

Прогнозные кондиционные запасы углей по подсчету 1968 г. опре
делены в 2608 млрд. т, или более 92% от общих геологических запасов 
Якутской АССР. Такое соотношение кондиционных и некондиционных 
геологических запасов положительно характеризует угленосные бассей
ны Якутии. 

В качественном отношении кондиционные геологические запасы уг
лей подразделяются на две большие группы. В первую группу включе
ны бурые угли, запасы которых подсчитаны в сумме 1618 млрд. т, в том 
числе лигнитов—115 млрд. т. Вторую группу образуют каменные уг
ли, их кондиционные геологические запасы определены в 990 млрд. т, 
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из них коксующиеся угли составляют 100 млрд. т. В восточной части 
Тунгусского бассейна на долю каменных углей приходится 9 1 % общих 
геологических запасов. Коксующиеся угли практически отсутствуют. 
В Южно-Якутском бассейне обнаружены только каменные угли, при 
этом 89% общих геологических запасов или 24,8 млрд. т составляют 
угли коксующихся марок. В Зырянском бассейне из 50,2 млрд. т геоло
гических запасов каменных углей 37 млрд. т можно отнести к коксую
щимся маркам. В Ленском бассейне запасы каменных углей определе
ны в 889 млрд. т или 35% общих кондиционных запасов, коксующихся 
углей — в 38 млрд. т. Распределение кондиционных запасов углей по 
маркам приведено в табл. 5. 

Т а б л и ц а 5 
Качественный состав кондиционных геологических запасов углей (млн. т) 

По зонам глубин, м 

Марки углей 
Всего запасов, 

Марки углей млн. т 0—300 300—600 6 0 0 - 1 2 0 0 1200-1800 

115 000 11 500 
Б 2 + Б 3 1 503000 383 000 390 000 563 000 167 000 

д 525 300 64300 62 000 102 000 297 000 
д — г 259 900 57 900 90 900 54 400 56 700 

г 100200 23 700 17 300 29 400 29 800 
г—ж 429 429 

ж 40 550 16900 5 200 3250 15 200 
ж—к 8 760 2 470 6 290 

к 28 410 8 560 2 020 15 000 2 830 
К—ОС 1 390 1 390 

ОС 20140 1 230 3 000 5310 10 600 
ОС—т 608 608 

т 3 927 276 745 356 2 550 
ПА 35 35 

А 261 53 132 76 

И т о г о 2 607 910 673 371 577 508 772 848 584 183 

Угленакопление на территории Якутии проявилось в разных струк
турных условиях. В каменноугольную и пермские эпохи оно было при
урочено к западным краевым частям Верхоянской миогеосинклинали 
(начальные стадии ее развития) и восточной окраине Тунгусской сине
клизы. Юрское и меловое угленакопление локализовалось в Предвер
хоянском краевом прогибе, Момо-Зырянской впадине, Вилюйской сине
клизе и во впадинах Алданского щита и по времени совпало с заверше
нием развития Верхоянской миогеосинклинали (формирование угленос
ных молассоидных формаций) и активизацией в пределах щита. 
Третичное угленакопление связано с орогенным этапом развития Вер
хоянской складчатой области и ограничивалось такими наложенными 
впадинами, как Нижне-Алданская, Кенгдейская, Омолойская и другие 
на территории Северо-Восточной и Восточной Якутии. 

Угленакопление началось в раннекаменноугольную эпоху и с раз
ной интенсивностью продолжалось вплоть до неогена включительно. Об 
интенсивности угленакопления в отдельные этапы можно судить по 
табл. 6. Главнейшим этапом угленакопления был раннемеловой. Наибо
лее интенсивно угленакопление происходило в начале раннемелового 
этапа. Площади распространения высокоугленосных отложений этой 
эпохи (батылыхская свита Ленского бассейна, верхняя часть горкитской 
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свиты Южно-Якутского бассейна и их стратиграфические эквиваленты) 
весьма перспективны для увеличения геологических и разведанных за
пасов. Позднеюрский этап занимает второе место по интенсивности уг
ленакопления и также представляет интерес для развития сырьевой ба
зы угольной промышленности, особенно в пределах Южно-Якутского и 
Ленского бассейнов. 

Т а б л и ц а 6 

Распределение геологических запасов по этапам угленакопления * (млрд. т) 

Угленосные 
бассейны 

и площади 

Ранне-
с р е д н е -
юрский 

Раннемеловой 
Тре
тич
ный 

Угленосные 
бассейны 

и площади 

Каменно
угольный 

Перм
ский 

Ранне-
с р е д н е -
юрский 

Поздне
юрский 

начало конец 

Тре
тич
ный 

Ленский 
Южно-Якутский 
Тунгусский 
Зырянский 
Западно-Верхоян

ская 
Нижне-Алданская 
Восточная Якутия 

2 

уп** 

31,4 

0 ,3 

УП. 
10 

867,85 
25,05 

0 ,6 

1417,2 
5 

16,7 

0 ,3 

300,1 

33,5 

У" 
113,4 

7 ,2 

В с е г о по эпохам 2 31,7 10 892,9 1439,2 333,6 120,6 
То же в процен

тах 0,07 1,12 0,36 31,55 50,85 11,79 4,36 

* Б е з учета запасов по Л е н о - А н а б а р с к о й п л о щ а д и пермского угленакопления ( б о л е е 
10 млрд. т) и Анайаро-Хатангскому и Оленекокому угленосным районам (по подсчету 1956 г. за-
»асы составляют 170 млрд . т ) . 

** уп — углепроявления и мелкие м е с т о р о ж д е н и я . 

Каменноугольное угленакопление 

Наиболее ранние угленакопления Якутии связаны с начальными 
стадиями развития Верхоянской миогеосинклинали и имеют раннека-
менноугольный возраст. Они представлены маломощными (до 0,15— 
0,2 м) прослойками и линзочками углей типа антрацитов в континен
тальных отложениях былыкатской свиты Орулгана и тремя пластами 
антрацитов мощностью 0,2—0,6 м в верхней части прибрежно-морских 
отложений атырдахской свиты Хара-Улаха. Суммарные мощности ниж
некаменноугольных угленосных отложений определяются в* 300—850 м. 
В средне- и позднекаменноугольные эпохи угленакопление на террито
рии Верхоянья практически прекращается, в миогеосинклинальном про
гибе накапливались в эти эпохи преимущественно морские и прибреж-
но-морские осадки. 

На территории Сибирской платформы угленакопление локализова
лось в пределах Тунгусской синеклизы и связано с временем формиро
вания катской свиты среднекаменноугольного возраста. Мощности дат
ской свиты достигают ПО м, наиболее насыщены прослоями углей 
верхние 20—25 м разреза свиты. Всего насчитывается до восьми пла
стов и прослоев углей мощностью от 0,2 до 2,4 м. Большая часть пла
стов имеет сложное строение, в западном направлении (к центру Тун
гусской синеклизы) строение пластов угля упрощается и они более вы-
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держаны по простиранию. Геологические запасы этого возраста в во
сточной (Якутской) части Тунгусской синеклизы могут быть определе
ны в 2 млрд! т. 

Пермское угленакопление 

Угли этого возраста более широко распространены на территории 
Якутии и известны в восточной части Тунгусской синеклизы, на северо-
востоке Анабарского массива, на западных склонах Орулганского и Ку-
ранахского антиклинориев и юго-восточном склоне Бараинского анти-
клинория Верхоянской складчатой области. 

В Верхоянье осадконакопление происходило в геосинклинальных 
условиях. Здесь мощность пермских терригенных отложений достигает 
3000^-5500 м. Прослои углей зафиксированы практически по всему раз
резу нижнепермских и верхнепермских отложений Западного Верхоянья 
и Орулгана. Прослои тощих углей, полуантрацитов и антрацитов рас
полагаются среди морских и прибрежно-морских образований, имеют 
сложное строение и мощности до 0,1—0,2 м. Наиболее насыщена угля
ми верхняя треть разрезов дулгалахской свиты Западного Верхоянья и 
Орулгана мощностью до 200—250 м. Эта часть разрезов свиты пред
ставлена существенно континентальными отложениями, среди которых 
отмечено от 2 до 15 прослоев углей типа антрацитов мощностью от пер
вых сантиметров до 4 м. В мощных угольных пластах наблюдаются по
родные прослои. Геологические запасы позднепермских углей опреде
лены в 0,3 млрд. т. 

Угленакопление в восточной части Тунгусской синеклизы и на се
веро-востоке Анабарского массива происходило, вероятно, в течение 
всего пермского периода. В Тунгусской синеклизе угленосны нижне
пермские отложения бургуклинской свиты и верхнепермские отложения 
пеляткинской свиты. Мощность продуктивных отложений в средней ча
сти бургуклинской свиты составляет 18—20 м, а число угольных пластов 
достигает шести (три из них имеют мощности 0,4—2,4 м). В верхней ча
сти свиты угленосность ослабевает. Угленасыщенность отложений пе
ляткинской свиты выше. Выделяется компактный продуктивный гори
зонт с пятью угольными пластами суммарной мощностью 5,5 м. Харак
терной чертой угленосности пермских континентальных отложений яв
ляется невыдержанность угольных пластов по простиранию (расслаива
ние, резкие изменения мощностей и т. д.). Среди пермских различаются 
длнннопламенно-газовые и бурые угли. В отдельных выходах встречены 
высокометаморфизованные угли (паровичножирные или даже коксовые), 
обязанные своим происхождением термальному воздействию пластовых 
интрузий траппов. Запасы пермских углей восточной части Тунгусской 
синеклизы определены в 31,4 млрд. т. 

На северо-востоке Анабарского массива накопление углей происхо
дило в континентальных и прибрежно-морских условиях. Мощности на
копившихся пермских терригенных осадков 200—500 м. Наиболее угле-
насыщенными являются верхнепермские песчано-глинистые отложения. 
К востоку от р. Анабар, в бассейне р. Оленек и междуречье Оленек — 
Лены выявлены лишь тонкие угольные прослойки мощностью 0,1— 
0,3 м, быстро выклинивающиеся по простиранию и не имеющие про
мышленного значения. К западу от р. Анабар открыты угольные пласты 
рабочей мощности (1,1—1,7 м) и простого строения, как правило, со
провождающиеся тремя пластами меньшей (0,1—0,5 м) мощности. 
По степени углефикации угли длиннопламенные (в отдельных выходах 
газовые) кларенового и кларено-дюренового состава. Запасы пермских 
углей этого района можно определить в 10 млрд. т. 
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Юрское угленакопление 

Юрское угленакопление в промышленных масштабах происходило 
на огромных площадях: в пределах Предверхоянского прогиба, Анаба-
ро-Хатангского прогиба, Вилюйской синеклизы, наложенных впадин 
Алданского щита и Момо-Зырянской впадины. 

В юрский период началось угленакопление в Ленском бассейне, ох
ватывающем территории Предверхоянского прогиба и Вилюйской сине
клизы. Вероятно, в Ленский бассейн следует включать и территорию 
Анабаро-Хатангского прогиба. Юрская угленосность бассейна связана 
с осадками ранне-, средне- и позднеюрской эпох и по времени совпада
ет с заключительными стадиями развития Верхоянской миогеосинклина
ли. Степень угленосности накопившихся осадков неодинакова в раз
ных частях бассейна. Максимальной угленасыщенностью характеризу
ются юрские отложения в южной и западной частях Ленского бассейна. 

Раннеюрские углепроявления локализованы в отложениях укугут
ской свиты мощностью до 200—270 м, широко распространенной в Ви
люйской синеклизе и на северном склоне Алданской антеклизы. В ран-
неюрскую эпоху сформировались многочисленные линзы и маломощные 
(до 0,5 м) прослои бурых углей. Только в западной части Вилюйской 
синеклизы мощности пластов подобных углей достигают 2,5 м. В сред-
неюрскую эпоху на северном склоне Алданской антеклизы и в Вилюй
ской синеклизе продолжалось накопление бурых углей, но мощности 
сформировавшихся пластов редко достигают 0,8—2,2 м. В конце эпохи 
угленакопление продвинулось на север Ленского бассейна в пределы 
Жиганского района. Здесь в нижней половине разрезов джаскойской 
свиты 1 в платформенной части района отмечены тонкие пласты и линзы 
углей, не имеющие промышленной ценности. 

В позднеюрскую эпоху угленакопление распространилось на боль
шую часть Ленского бассейна. Угли рабочей мощности (средние 1,5— 
3 м, максимальные — до 10 м и более) установлены в Жиганском, Сан
гарской, Томпо-Тумаринском, Нижне-Алданском, Якутско-Кангалас-
ском, Хандыгском, Тюкяно-Линденском, Нюрбинском, Кемпендяйско-
Наманинском, Синском и Вилюйском угленосных районах. Мощности 
верхнеюрских угленосных отложений закономерно изменяются с запа
да на восток от 200—300 м (борта Вилюйской синеклизы) до 800— 
1000 м и более (Предверхоянский краевой прогиб). Всего насчитывает
ся до 30 пластов и прослоев углей, более 10 из них имеют рабочие мощ
ности. Наибольшая угленасыщенность отмечается в верхней части раз
резов верхнеюрских отложений (бергеинская свита в центральной части 
Вилюйской синеклизы, в Усть-Вилюйском районе, в разрезах Намской 
и Бахынайской опорных скважин и ее стратиграфические эквиваленты 
в других районах Ленского бассейна). В нижней части встречены линзы 
или единичные пласты углей небольшой мощности в отдельных разре
зах, не прослеживающиеся далеко по простиранию. 

Позднеюрские угли разнообразны по качественному составу. Под
мечено, что степень метаморфизма и характер угленосности изменяются 
одновременно с изменениями фациального состава и увеличением 
мощностей позднеюрского терригенного комплекса. По бортам Вилюй
ской синеклизы пластов угля меньше, чем в центральных частях сине
клизы и Предверхоянском прогибе, но мощности пластов угля в преде
лах первых метров больше (2—3, а некоторых 10—15 и даже 30 м) . 
К центральным частям синеклизы и пригеосинклинальному крылу 

1 По результатам геологического картирования НПГО «Аэрогеология» возраст 
•свиты установлен как средне-позднеюрский.— Прим. ред. 
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Предверхоянского прогиба число пластов и прослоев увеличивается 
в 2—3 раза при одновременном уменьшении мощностей до 0,8—1 м, 
редко мощности пластов достигают 2,5—3 м. По бортам синеклизы и 
в приплатформенных частях прогиба распространены бурые угли. В си
неклизе на глубинах более 1200—1500 м они замещаются каменными 
(близки длиннопламенным, а на глубине свыше 3000 м — первично-
жирным). 

Устанавливается зональность метаморфизма углей в Предверхоян
ском прогибе. Углепетрографические и химические исследования пока
зали, что здесь известны угли всех петрографических классов и типов. 
Бурые угли характерны для платформенных частей прогиба, к востоку 
они постепенно сменяются слабометаморфизованными каменными угля
ми. Средне- и высокометаморфизованные каменные угли (вплоть до 
отощенно-спекающихся и тощих) образуют сравнительно узкую полосу 
шириной равной первым десяткам километров в пригеосинклинальных 
частях прогиба. Геологические запасы позднеюрских углей Ленского 
бассейна определены в 867,85 млрд. т. 

В Южно-Якутском бассейне интенсивно проявилось юрское углена
копление, локализовавшееся в крупных наложенных впадинах (Чуль-
манская, Токийская и др.) и совпавшее по времени с активизацией тек
тонических движений в пределах Алданского щита. Угленакопление, 
как и в Ленском бассейне, началось в раннеюрскую эпоху. В нижнеюр
ских отложениях встречены тонкие пропластки и пласты гумусово-са-
пропелевого угля мощностью до 0,3—0,7 м. Мощности нижнеюрских 
угленосных отложений достигают 450 м. 

В среднеюрскую эпоху интенсивность угленакопления в наложен--
ных впадинах Алданского щита возросла, о чем наглядно свидетельст
вует величина геологических запасов каменных углей эпохи в 10 млрд. т. 
В среднеюрских отложениях (дурайская свита) зафиксировано до 29 
пластов угля мощностью 0,1—3,5, реже 9,6 м, в том числе от 3 до 10 
пластов с рабочими суммарными мощностями 3,9—9,6 м. Мощности 
среднеюрских отложений 450—550 м. 

Позднеюрское угленакопление представляет основную промышлен
ную ценность Южно-Якутского бассейна. В эту эпоху образовалось 
около 25 млрд. т геологических запасов каменных углей. Мощности 
верхнеюрских угленосных отложений (горкитская свита без нерюнгрин-
ской подсвиты, возраст которой, по мнению С. С. Каримовой, А. Н. Па-
хомова и других, раннемеловой) составляют 700—800 м, а, возможно и 
более. В них установлено от 15 до 40 пластов каменных углей общей 
мощностью в десятки метров, в том числе от 9 до 25 с суммарной рабо
чей мощностью более 10 м. 

По марочному составу средне- и позднеюрские угли включают 79% 
жирных, 18% коксовых и 3 % отощенно-спекающихся. Степень углефи-
кации увеличивается с глубиной. 

На территории Восточной Якутии угленакопление проявилось в юр
ский период в незначительных масштабах и локализовалось в южной 
части Момо-Зырянской впадины. 

Меловое угленакопление 

Меловое угленакопление по площади распространения и объему 
накопившихся углей не имеет себе равных на территории Якутии и за 
ее пределами. Особенно выделяется раннемеловая эпоха, геологические 
запасы которой определены в 1772,8 млрд. т. Наиболее интенсивно угле
накопление происходило в начале раннемеловой эпохи (батылыхская 
свита и ее стратиграфические эквиваленты в Ленском бассейне, верх-
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ляя часть горкитской свиты в Южно-Якутском бассейне, ожогинская 
свита в Зырянском бассейне и др.) . 

В Ленском бассейне общий план раннемелового угленакопления 
унаследован от позднеюрского плана. Расширились лишь площади уг-
.ленакопления на север в пределы Булунского района. Устойчивое на
копление углей происходило в разных структурных условиях: на плат
форме, на бортах и в центральной части Вилюйской синеклизы и Пред
верхоянском краевом прогибе. В результате мощности высокоугленос
ных нижнемеловых отложений на платформе и в приплатформенной 
зоне прогиба изменяются от первых сотен метров до 4000 м в пригео-
синклинальной зоне прогиба (Сангарский район и др.) . На огромной 
территории бассейна в раннемеловую эпоху установились континенталь
ные условия осадконакопления, лишь на севере (Булунский район) 
в отдельные периоды существовал морской бассейн, что и определяет 
наименьшие перспективы этих площадей на обнаружение промышлен-
но-ценных запасов угля. 

В южной части бассейна угленосность начала эпохи связана с от
ложениями батылыхской свиты (Сангарский, Вилюйский, Нижне-Ал-
данский, Тюкяно-Линденский и другие районы). В это время накопи
лась основная доля геологических запасов углей Якутии — около 50%. 
Мощности свиты изменяются в широких пределах: от 260 м (платфор
менные районы) до 1850 м (пригеосинклинальная зона Предверхоянско
го прогиба). Велика угленасыщенность разрезов свиты, пласты углей 
занимают равноправное место в чередовании основных пород: песчани
ков, алевролитов и аргиллитов. Например, в Сангарской районе насчи
тывается от 10 до 44 пластов углей, в том числе от 5 до 18 пластов сум
марной рабочей мощности от 5,2 до 41,7 м. Есть сведения, что общее 
число угольных пластов в районе достигает 60, а максимальная мощность 
отдельных пластов 22 м. В Хандыгском районе в разрезе свиты выяв
лено 37 пластов углей, в том числе более 5 рабочих общей мощностью 
8,2 м. Пласты углей имеют простое строение и хорошо выдержаны по 
простиранию. 

В середине раннемеловой эпохи угленакопление в южной части 
Ленского бассейна значительно ослабло. Образовавшиеся в это время 
отложения эксеняхской свиты (280—1200 м) содержат преимущественно 
тонкие (0,1—0,6 м) пласты и линзы углей (редко отмечается один 
пласт рабочей мощности) в нижней и верхней частях разрезов. Только 
в самых восточных районах (Хандыгский) в эксеняхской свите число и 
мощности пластов углей увеличиваются. Так, в районе месторождения 
Джебарики-Хая при разведочном бурении в разрезе свиты зафиксиро
вано до 24 пластов суммарной мощностью 11,85 м, в том числе 6 пла
стов с рабочей мощностью 8,25 м. 

В конце раннемеловой эпохи вновь наблюдается усиление углена
копления. Угленосность этого времени связана с нижней частью разреза 
хатырыкской свиты и ее стратиграфических эквивалентов. Мощности 
свиты определяются в 400—750 м, имея тенденцию увеличения в сторо
ну пригеосинклинальной зоны Предверхоянского краевого прогиба. 
В Сангарской районе в отложениях свиты установлено до 26—29 пла
стов углей, из них 11 с рабочей мощностью 0,7—5,5 при общей мощно
сти 26 м; в Вилюйской синеклизе — до 12 пластов, в том числе пять 
мощностью 0,5—1,5—2,2 м; в Нижне-Алданском районе — до 40 пластов 
и прослоев, в том числе до 7 с рабочей мощностью 0,7—1,8, реже 4,6 м. 

В северной части Ленского бассейна (Булунский район) угленакоп
ление началось не раньше позднего валанжина и связано с отложения
ми булунской свиты и ее стратиграфических аналогов в Оленекском и 
-Анабаро-Хатангском районах. Установлены маломощные угольные пла-
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сты, быстро выклинивающиеся по простиранию, редко отложения сви
ты содержат пласты мощностью до 1—1,2 м. Угленакопления аптского 
века в Булунском районе связаны с отложениями огонер-юряхской сви
ты, мощность которой изменяется от 15 до 280—320 м. В ней содержит
ся до 40 пластов высокозольных углей сложного строения. В Оленек
ском районе в одновозрастных отложениях появляется до четырех 
угольных пластов суммарной мощностью 8 м. В западном направлении 
к Анабаро-Хатангскому району отложения огонер-юряхской свиты вы
клиниваются. Угленакопление конца раннемеловой эпохи в Оленекском 
районе приурочено к отложениям укинской (60—450 м) и чарчыкской 
(300—500 м) свит. В укинской свите наблюдалось до 10 угольных пла
стов, в том числе семь пластов с рабочей мощностью 3—5 м. В чарчык
ской свите выявлено до 20 пластов, из них пять с рабочей мощностью 
1—2 м. В Анабаро-Хатангском районе угленосны санга-салинская (30— 
60 м) и огневская (30—90 м) свиты, в каждой из которых установлено 
один-два угольных пласта с рабочей мощностью 1—3 м, реже 5 м и не
сколько тонких угольных пропластков. Следует подчеркнуть, что в се
верной части Ленского бассейна в раннемеловую эпоху наименьшая 
продуктивность угленосных формаций характерна для Булунского рай
она. В южном, северном и западном направлении от Булунского района 
продуктивность раннемеловых угленосных формаций, мощности и коли
чество угольных пластов возрастают при одновременном упрощении 
строения пластов и повышении качества углей (уменьшение зольности 
и др.) . 

• Подмеченные закономерности изменений мощностей, строения и ка
чественного состава для позднеюрских углей сохраняются и для ранне-
меловых углей Ленского бассейна. По мере увеличения мощностей ниж
немеловых отложений в сторону пригеосинклинальной зоны Предвер
хоянского краевого прогиба наблюдается увеличение числа угольных 
пластов до многих десятков с одновременным сокращением мощностей 
отдельных пластов. Соответственно изменяется и сложность строения 
угольных пластов. В пределах платформенных районов (Синский, Кем-
пендяйско-Наманинский и др.) в течение раннемеловой эпохи образо
вались исключительно бурые угли, общие запасы которых превышают 
50% общих геологических запасов ископаемых углей эпохи. В централь
ных частях Вилюйской синеклизы при палеоглубинах более 1200— 
1500 м бурые угли замещаются каменными (близки длиннопламенным). 
Каменные угли практически всех ступеней метаморфизма (вплоть до 
коксовых и тощих) характерны для пригеосинклинальной зоны Пред
верхоянского прогиба, образуя протяженную полосу шириной всего 
в десятки километров. Западнее степень углефикации быстро понижа
ется и в основной части полосы каменных углей преобладают марки ти
па длиннопламенных и газовых углей. 

Угленакопление в позднемеловую эпоху в пределах Ленского бас
сейна локализовалось в центральной части Вилюйской синеклизы и со
предельных районах Предверхоянского краевого прогиба. Здесь нако
пилась толща песков и песчаников с прослоями глин и лигнитов. Общая 
мощность угленосных отложений увеличивается к центральной части 
синеклизы от 150 до 420 м. Позднемеловая угленосность изучена слабо, 
можно лишь предполагать ее ограниченное распространение. 

Геологические запасы углей, накопленных в меловой период, опре
делены в 1717,3 млрд. т. 

В Южно-Якутском бассейне структурный план раннемелового угле
накопления унаследован от позднеюрского. Угленакопление продолжа
лось в пределах крупных наложенных впадин (Чульмаканская, Токий
ская и др.) и протекало в условиях дальнейшей активизации тектони-
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ческих движений на территории Алданского щита. Оно сопровождалось 
поднятиями в областях сноса, проявлениями вулканизма и накоплением 
во впадинах мощных континентальных толщ. Наиболее важная в про
мышленном отношении раннемеловая угленосность приурочена к верх
ней части горкитской свиты. В отложениях свиты установлены и разве
даны угольные пласты мощностью в десятки метров, хорошо выдержан
ные по площади. Примером является пласт «Мощный» Нерюнгринского 
месторождения мощностью от 8—10 до 56 м. В северной части место
рождения мощности пласта от 20—25 до 45—56 м, в южной части он 
расщепляется на ряд угольных пластов мощностью до 8—10 м каждый 
[Бредихин И. С , 1966]. Более поздние раннемеловые угленакопления 
Южно-Якутского бассейна связаны с отложениями холодниканской (до 
550 м) и ундытканской (470 м) свит. В холодниканской свите содер
жится до пяти угольных пластов невыдержанной мощности, из которых 
от двух до четырех достигают рабочих мощностей 1,2—1,8, реже 4—24 м. 
В ундытканской свите зафиксированы маломощные угольные пласты, 
из них только один имеет мощность 0,2—1,5 м. По марочному составу 
раннемеловые угли бассейна отнесены к жирным, коксовым и отощен-
но-спекающимся. Общие геологические запасы раннемеловых углей 
бассейна определены в 5 млрд. т. 

В Зырянском бассейне раннемеловое угленакопление связано с фор
мированием мощного континентального терригенного зырянского комп
лекса, расчленяемого на три свиты (снизу вверх): ожогинскую, силяп-
скую и буоркемюсскую. В ожогинской свите установлено до восьми 
угольных пластов мощностью от 0,45 до 1,4 м. Они тяготеют к средней 
части разреза свиты. Более угленасыщены отложения силяпской свиты, 
в которой наблюдается до 45—60 угольных пластов мощностью от 0,4 
до 4,2 и. Максимальной угленасыщенностью характеризуется буорке-
мюсская свита. 

В районе Зыряновского месторождения разведочным бурением 
вскрыто 43 угольных пласта мощностью от 0,4 до 7,8 м, 15 из них де
тально разведаны. Выделяются три угленосных горизонта: нижний с 12 
угольными пластами мощностью от 0,8 до 2 м, средний с 14 пластами 
мощностью от 0,4 до 7,3 м и верхний с 17 пластами мощностью от 0,4 
до 7,8 м. Все раннемеловые угли Зырянского бассейна относятся к ка
менным, по степени углефикации среди них различаются жирные, длин-
нопламенные и газовые. Прогнозные геологические запасы раннемело
вых углей бассейна определены в 50,2 млрд. т. 

Раннемеловое угленакопление на остальной части территории Вос
точной Якутии проявилось в ограниченных масштабах. Известны уголь
ные пласты рабочей мощности в южной части Инъяли-Дебинского син-
клинория. Они приурочены к нижней части нижнемеловых прибрежно-
морских и континентальных отложений. Сильный метаморфизм углей 
в районе Дарпирского месторождения, вероятно, обусловлен влиянием 
гранитоидных интрузий. Бурые угли обнаружены в нижнемеловых вул-
каногенно-осадочных отложениях Анюйской зоны (правобережье 
р. Мал. Анюй). 

Угленосные нижнемеловые отложения установлены также в цент
ральной части о. Котельного и на юго-западе о. Бенета (Новосибирские 
острова). Здесь среди песчаников и глинистых пород балыктахской сви
ты обнаружено от 5 до 7 угольных пластов мощностью от 0,25 до 7,5 м. 

Третичное угленакопление 

Третичное угленакопление достаточно широко проявилось на тер
ритории Якутии и по времени совпало с орогенным этапом развития 
6 Зак. 736 
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Верхоянской складчатой области. Третичные угленосные отложения ло
кализованы в пределах таких кайнозойских наложенных впадин, как 
Нижне-Алданская, Кенгдейская, Омолойская и др. Наиболее интенсив
но угленакопление протекало в Нижне-Алданской впадине, где сформи
ровались многочисленные пласты бурых углей с геологическими запа
сами в 113,4 млрд. т. 

Угленосность Нижне-Алданской площади неогенового угленакопле
ния приурочена к отложениям верхней части тандинской свиты, распро
страненной от устья р. Ханчала (левый приток р. Лены) на западе до 
меридионального участка р. Алдана на востоке и от предгорий Верхо
янья на севере до широты г. Якутска на юге. Мощности угленосных от
ложений последовательно увеличиваются на левобережье р. Алдана 
с юга на север от нескольких до 60 м, достигая на правобережье 
р. Алдана 220—300 м (район Нижне-Градыгской антиклинали). С юга 
на север последовательно увеличивается и число угольных пластов — 
от 2—5 (район минимальных мощностей) до 16—19 в центральных ча
стях впадины. В районах максимальных мощностей отложений (Нижне-
Градыгская антиклиналь и др.) число пластов сокращается до десяти 
при одновременном сокращении мощностей отдельных пластов. Мощно
сти угольных пластов изменяются от 0,1 до 26,3 м, большинство имеют 
мощности от 1 до 10,5 м. Наиболее мощные пласты распространены на 
левобережье р. Алдана. Для пластов характерно простое строение, толь
ко в четырех случаях встречены пласты с породными прослоями. Ана
лиз разрезов скважин на Тандинском, Баягинском и Таттинском буро
вых профилях показывает, что большинство пластов прослеживаются 
на расстояние от нескольких до десятков километров. Угли Нижне-Ал
данской площади напоминают уплотненный торф с включениями слабо 
измененной древесины. 

На севере и северо-востоке Якутской АССР в палеогеновое и неоге
новое время накопление угленосных отложений происходило в крупных 
эрозионно-тектонических депрессиях. В Кенгдейской впадине угленосны 
палеогеновые отложения, в которых установлено от одного до трех 
угольных пластов мощностью до 2,7 м. Они выдержаны по мощности и 
прослежены на расстояние до 50 км. Палеогеновые угли впадины отно
сятся к группе лигнитов. В смежных районах установлены и другие ме
стоположения палеогеновых углей: Согинское месторождение на право
бережье бухты Тикси и Быковское месторождение на правом берегу 
Быковской протоки (устье р. Лены). Мощности угольных пластов на 
этих месторождениях иногда достигают 18,7 м. Угли месторождений ти
пично бурые или относятся к группе лигнитов. Вероятно, к палеогено
вым относятся и наиболее молодые угли Новосибирских островов, по 
степени углефикации принадлежащие зрелым бурым и группе лигнитов. 
Насчитывается до 10—20 пластов подобных углей мощностью от 1 до 
6 м, суммарные их мощности достигают 51 м. 

Неогеновое угленакопление локализовалось в пределах Омолой-
Янского междуречья, бассейна р. Уяндина, нижнем течении р. Индигир
ки и бассейне р. Неры. В указанных районах в неогеновых отложениях 
установлено от одного до 10—12 пластов лигнитов мощностью 0,2— 
20,7 м. Как правило, пласты имеют линзовидное строение и их мощно
сти уменьшаются к бортам кайнозойских впадин. Например, в бассейне 
р. Уяндина суммарная мощность пластов на периферии впадины состав
ляет 3,4 м, а в центральных частях увеличивается до 23,1 м. 

Суммарные геологические запасы третичных углей Восточной Яку
тии определены в 7,2 млрд. т. Месторождения этих углей представляют 
практический интерес для удовлетворения нужд близлежащих горнодо
бывающих предприятий. 
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Широкое распространение угленосных отложений на территории 
Якутии, геологические запасы ископаемых углей практически всех ма
рок создают исключительно благоприятные условия для развития энер
гетики и коксохимической промышленности во многих районах респуб
лики. 

На современном этапе экономического развития Якутской АССР 
наибольший практический интерес представляют коксующиеся угли 
Южно-Якутского бассейна. Здесь имеются детально разведанные место
рождения (Нерюнгринское, Чульмаканское и др.), подготовленные для 
проектирования и закладок угледобывающих предприятий большой 
мощности, в том числе предприятий с карьерным способом отработок 
угольных пластов. Окончание строительства Байкало-Амурской маги
страли позволит получить нашей стране резервную топливную базу, ис
пользовать угли Южно-Якутского бассейна для планируемого нового 
центра черной металлургии, обеспечить потребности в углях всей ме
таллургической промышленности востока страны. 

В Ленском бассейне наиболее перспективны для промышленного 
освоения месторождения коксующихся и энергетических углей Сангар
ского, Хандыгского, Якутско-Кангаласского и Нюрбинского угленосных 
районов, расположенных в непосредственной близости от основных вод
ных транспортных магистралей Якутии — рек Лены, Алдана и Вилюя. 
Угли этих районов могут использоваться для удовлетворения энергети
ческих потребностей горнодобывающих предприятий и местной про
мышленности. 

Практическая значимость других бассейнов и районов ниже и оп
ределяется потребностями развивающейся горнодобывающей промыш
ленности Якутии. 

ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ 

Сведения о наличии на территории Якутии горючих сланцев, отно
сятся к 30-м годам текущего столетия. В 1930 г. И. П. Атласов при изу
чении разреза карбонатных образований по р. Лене на участке от р. Си
няя до г. Покровска выделил в составе нижнекембрийских отложений 
толщу битуминозных темно-серых известняков с прослоями битуминоз
ных сланцев. В 1936 г. С. И. Киселев опробовал выходы горючих слан
цев у пос. Джелинда и в бассейне р. М. Куонамка, положив начало изу
чению Оленекского кембрийского сланцевого бассейна. В конце 30-х и 
40-х годов работами Н. П. Туаева, Н. С. Алексейчика, И. Г. Козлова, 
К. М. Кругловой, А. А. Леонтовича, Н. Д. Шкляева, В. 3 . Скорохода, 
А. Н. Матвеева, В. А. Ярмолюка установлена и изучена битуминозность 
верхнепротерозойских и кембрийских отложений бассейнов рек Мая и 
Юдома. 

Изученность сланценосности территории Якутии надо признать низ
кой, проявления горючих сланцев изучены только при проведении марш
рутных исследований, мелко- и среднемасштабного геологического кар
тирования. Но и при таком уровне изученности обращает внимание ши
рокое распространение сланцевых формаций в пределах Якутской 
АССР и сходное структурное положение сланцевых бассейнов. Мал-
гинский позднепротерозойский сланцевый бассейн приурочен к северо
восточному склону Алданского щита, Синско-Майский кембрийский 
бассейн — к северному склону Алданского щита, Оленекский кембрий
ский бассейн — к юго-восточному склону Анабарского массива и мезо
зойские проявления горючих сланцев — к чехлу Колымского срединно
го массива. Таким образом, все сланценосные формации Якутии при
надлежат к классу платформенных и характеризуются выдержанностью 

6* 
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мощностей (десятки метров) и распространением на больших площадях. 
Наиболее древний Малгинский позднепротерозойский сланцевый 

бассейн расположен в бассейне р. Мая, только самая северная его часть 
охватывает территорию Якутии. Структурно бассейн приурочен к Май
ской впадине Учуро-Майской плиты и юго-западной окраине Майского 
синклинория. Битуминозные известняки и горючие сланцы слагают 
верхний горизонт малгинской свиты майской серии верхнего протерозоя. 
На территории Якутии эти отложения, как правило, перекрыты верхне
протерозойскими и, частично, кембрийскими отложениями. В западных 
и центральных частях Майской впадины горизонт сложен битуминоз
ными известняками и доломитами с прослоями горючих сланцев, а его 
мощность определяется в 10—30 м. На юго-восточной окраине Майской 
впадины и смежных с нею районах Майского синклинория битуминоз-
ность пород горизонта уменьшается, исчезают горизонты горючих слан
цев и одновременно увеличиваются мощности до 30—50 м. Общая пло
щадь распространения горючих сланцев превышает 10 тыс. км 2 . Биту
минозные известняки хорошо горят в костре, а горючие сланцы загора
ются в тонких плитках от спички. Горючие сланцы, по данным 
Н. П. Туаева, содержат 0,19—0,51% битумов, содержания битумов в 
известняках достигают 0,24%. Битумы состоят из следующих компонен
тов (в % ) : углерод 90,36, водород 7,64, сера 0,56, азот и кислород 1,44, 
влага 1,22 и зола 0,26. Среди битумов различают керогены и карбоиды 
(48,38%), асфальтиты (16,84%), смолы (29%) и масла (6,35%). Со
держание растворимого битума, экстрагируемого хлороформом, дости
гает 51,62%, а выход летучих на органическое вещество определяется 
в 51,3%. Следует подчеркнуть отсутствие специальных исследований 
содержаний и состава органического вещества из малгинских горючих 
сланцев. Их битумы изучались, главным образом, для определения пер
спектив нефтеносности верхнёпротерозойских отложений Майской впа
дины и смежных территорий. Но и эти скудные материалы позволяют 
предположить, что малгинские горючие сланцы могут служить ценным 
сырьем для газовой и химической промышленности. Н. В. Черский 
(1971) указывал на высокие концентрации в этих сланцах в бассейне 
р. Мая смол — до 5%. 

Более изучены кембрийские горючие сланцы. Палеотектоническая 
схема В. М. Евтушенко и Э. Г. Конторовича (1969) показывает, что 
кембрийская доманиковая формация протягивалась широкой полосой 
от нижнего течения р. Мая на юге до нижнего течения р. Оленек на се
вере. К западу от линии нижнее течение р. Мая — устье р. Синяя — 
верхнее течение р. Оленек (район устья р. Арга-Сала) битуминозность 
пород сильно сокращается. Подобные изменения зафиксированы на во
сток от полосы распространения доманиковой формации. В пределах 
хр. Сетте-Дабан (восточная часть) и Хара-Улах одновозрастные обра
зования представлены слабо битуминозными карбонатными породами 
с большими мощностями. 

В области распространения кембрийской доманиковой формации 
можно выделить два крупных бассейна: на юге — Синский и на севе
ре — Оленекский. 

Оленекский сланцевый бассейн располагается в бассейнах рек Ана
бар и Оленек. Общая площадь бассейна превышает 150 тыс. км 2 и мо
жет быть увеличена за счет продолжения его на юг, где предполагается 
развитие пород доманиковой формации, перекрытых юрскими отложе
ниями. 

Структурно бассейн приурочен к северо-восточной окраине Сибир
ской платформы. Основными структурными элементами бассейна явля
ются юго-восточные склоны Анабарского массива, Оленекское и Мун-
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ское поднятия и Суханский прогиб. В геологическом строении террито
рии участвуют архейские, протерозойские, палеозойские и мезозойские 
образования. Пологозалегающие образования платформенного чехла 
представлены верхнепротерозойскими терригенно-карбонатными, кемб
рийскими карбонатными, верхнепалеозойскими и мезозойскими терри
генными (последние по периферии бассейна) отложениями. Только на 
отдельных участках платформенного чехла зафиксированы куполовид
ные Складки и флексуры. 

В отложениях кембрийской системы, заключающих сланценосный 
продуктивный горизонт, на основании комплексов ископаемых фаун вы
делены все три отдела. Сланценосность характерна для отложений лен
ского яруса нижнего отдела и амгинского яруса среднего отдела систе
мы, объединяемых в составе куонамского горизонта. Наиболее полные 
разрезы горизонта известны в бассейнах рек Анабар, Мал. Куонамка, 
Джелинде, Улахан-Юрэх, Торкукуй, Беенчиме (Бороллуолаах), Кыран, 
Оленек и др. Горизонт сложен пестрыми глинистыми известняками, би
туминозными известняками и горючими сланцами. Мощности горизонта 
в бассейне р. Оленек (нижние течения рек Некекит, Мерчимдэн и др.) 
•определяются в 40—57 м. В южном направлении к нижнему течению 
р. Муны не наблюдается заметных изменений мощностей (50—60 м) . 
На западе Оленекского сланцевого бассейна (реки Мал. Куонамка, Дже
линде, Арга-Салаа и верхнее течение р. Оленек) мощности горизонта 
сокращаются до 25 м. На севере и северо-востоке бассейна зафиксиро
ваны наименьшие мощности горизонта — 5—7 м. 

Мощности прослоев горючих сланцев куонамского горизонта изме
няются от сантиметров до 4—5 м и более. Всего насчитывается от 4—5 
до нескольких десятков прослоев сланцев. В объемном отношении го
рючие сланцы составляют от 10 (?) до 30—40% всех пород куонамского 
горизонта. 

Горючие сланцы горизонта состоят, в основном, из глинистого ма
териала с примесью алевролитовых частиц, кремнезема и карбоната. 
В отдельных прослоях обнаруживается значительное количество тонко
дисперсного пирита (?), реже он встречается в форме стяжений. Темные 
тона окрасок практически всех пород горизонта обусловлены большой 
примесью органического вещества — до 20—30%. Оно обнаруживается 
как в рассеянном состоянии, так и в форме натеков и корочек по тре
щинам и пустотам. Элементарный состав органического вещества до
вольно постоянен: углерод 78—84%, водород — 8—11%, кислород и 
азот 5—7%. Детального анализа и природы органического вещества го
рючих сланцев куонамского горизонта не проводилось. Предварительное 
изучение показало, что в сланцах содержатся битумы как углистого, 
так и нефтяного рода, но последние отличаются от типичных малым ко
личеством асфальтеновых соединений. Органическое вещество горючих 
слацев плохо растворяется в органических растворителях. Обращает 
внимание тонкая горизонтальная слоистость, иногда микрослоистость 
(листоватые разности) сланцев. 

Теплота сгорания оленекских горючих сланцев изменяется от 500 
до 2600 ккал/кг. Теплота сгорания сухого сланца достигает 3000— 
5000 ккал/кг, а горючего органического вещества — до 7100 ккал/кг. 

.Листоватые разности легко воспламеняются от спички, толстоплитчатые 
загораются при более высокой температуре. Качественные показатели 
горючих сланцев: влага 0,8—3,2%, зола 50—83,4°/о, углекислота — 0,5—• 
30%, сера 0,5—2,5%. Выход летучих достаточно велик и составляет 
26—27%, а на горючую массу до 76%. При термической обработке из 
сланцев извлекается от 6—7 до 27,6% смол, что позволяет рассматри
вать их как ценное химическое сырье. 
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В процессе проведения геологического картирования выходы горю
чих сланцев куонамского горизонта зафиксированы в большом числе 
местоположений. Во многих из них пласты горючих сланцев имеют ра
бочие мощности от 3—4 м и более, но теплота сгорания ниже 
1500 ккал/кг. Не исключена сильная выветрелость отбиравшихся из 
естественных обнажений образцов для проведения аналитических ис
следований. Горючие сланцы, отвечающие современным требованиям по 
качеству и мощностям пластов, установлены в верхнем и среднем тече
нии р. Оленек, в бассейнах рек Беенчиме (Бороллуолаах) и Мал. Куо
намка. 

Н е к е к и т с к о е с л а н ц е п р о я в л е н и е расположено на пра
вом берегу р. Оленек в районе устья р. Некекит. В 1961 г. Н. А. Борще-
ва описала здесь следующий разрез куонамского горизонта (снизу 
вверх): 

Л е н с к и й я р у с 
1. На известняках алданского яруса нижнего кембрия, вероятно, 

согласно залегают глинистые породы (по составу отвечают гидрослю
дам с примесью галлуазита, карбоната и зерен пирита) 0,15—0,2 м 

2. Черные и темно-коричневые листоватые горючие сланцы с лин
зочками выветрелых ожелезненных пород в кровле, с остатками брахло-
под и трилобитов 4,15 ,, 

3. Чередующиеся листоватые горючие сланцы, зеленовато-коричне
ватые листоватые аргиллиты и зеленовато-серые глинистые известняки с 
остатками трилобитов 1,4 , г 

4. Коричневато-зеленоватые битуминозные известняки, чередующие
ся с коричневыми горючими сланцами и кремнистыми породами. Мощ
ности прослоев сланцев не превышают 1—3 см 1 „ 

А м г и н с к и й я р у с 
5. Чередующиеся черные и темно-коричневые листоватые горючие 

сланцы, темно-коричневые известково-глинистые и известково-кремни-
стые породы и темно-коричневые желвакообразные и органические из
вестняки; мощности прослоев горючих сланцев 0,1—0,3 „ 

6. Чередующиеся горючие сланцы, известково-глинистые и извест-
ково-кремнистые сланцы, плитчатые и массивные глинистые, органоген
ные и кремнистые породы 19—20 

7. Серые пятнистые массивные известняки с остатками трилобитов . 1,4 „ 
8. Темно-коричневые листоватые горючие сланцы, чередующиеся с 

известково-глинистыми и известково-кремнистыми сланцами; мощности 
прослоев горючих сланцев от 0,15 до 0,5 м 2.7 „ 

Суммарная мощность куонамского горизонта горючих сланцев 43 м. 
Подобная литологическая характеристика горизонта сохраняется и на 
смежных участках лево- и правобережья р. Оленек (бассейн рек Мер-
чимдэн, Солохут, Кыран и др.) . 

В разрезе горизонта Некекитского сланцепроявления насчитывает
ся более десяти пластов и пропластков горючих сланцев. Мощности 
пластов не превышают 0,1—0,5 м, только один пласт простого строения 
в нижней части горизонта имеет мощность 4,15 м. Качество сланцев 
пласта рабочей мощности, по данным технического анализа одной 
штуфной пробы, характеризуется следующими показателями: влага 
2,9%, зола 64%, углекислота 28%, сера 2,5% и теплота сгорания 
2600 ккал/кг. 

Ниже по течению р. Оленек в районе устья р. Солохут расположено 
с л а н ц е п р о я в л е н и е Г о л о к ю т . Здесь мощности прослоев горю
чих сланцев изменяются от сантиметров до нескольких метров. В слан
цах содержится влаги 2,9%, золы 63,87%, серы 2,5% и летучих 27,76%. 
Выход летучих на горючую массу составляет 76,62%. Общая теплотвор
ная способность сланцев достигает 2591 ккал/кг, а на горючую массу 
7179 ккал/кг. При термической обработке из сланцев получены полу
кокс 83,62%, смолы 6,35%, а газ и потери определены в 15,8 %. Элемен-
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тарный состав органического вещества сланцев следующий: углерод 
78,87%, водород 8,55%, кислород 3,9%, сера 6,89% и азот 1,79%. 

В басейне р. Кыран наиболее мощный (5 м) пласт горючих сланцев 
также приурочен к нижней части куонамского горизонта. Технические 
анализы бороздовых проб выветрелых горючих сланцев показали, что 
их качество не остается постоянным: влага 2,7—3,5%, зола 72,1—86,1%, 
сера 0,5—1,2% и теплотворная способность866—1160 ккал/кг. Установ
лено, что теплотворная способность горючей массы достигает 5090— 
5590 ккал/кг. 

Ряд сланцепроявлений известен в в е р х н е м т е ч е н и и р. О л е 
н е к в районе пос. Оленек. Горючие сланцы слагают до одной трети 
разреза куонамского горизонта. Мощности прослоев изменяются от 7— 
30 см до 2,7 м при мощности горизонта около 25 м. По наблюдениям 
В. Я. Кабанькова в 1955 г., наиболее мощные пласты сланцев имеют 
простое строение. Качество сланцев по результатам химического ана
лиза двух штуфных проб из прикровельной и припочвенной частей пла
ста характеризуется следующими показателями: влага 2,2—2,7%, зола 
70—77%, углекислота 0,8—3,8% и сера 0,8—0,9%. Теплота сгорания 
определена в 1300—1900 ккал/кг. 

Б е е н ч и м с к о е с л а н ц е п р о я в л е н и е расположено на лево
бережье одноименной реки в 30 км от ее впадения в р. Оленек, к севе
ро-востоку от пос. Куойка. В разрезе куонамского горизонта мощностью 
•55—57 м в 1960 г. Г. М. Покровский и Н. А. Цейдлер выделили три 
мощных (3,5—4; 2,5—3 и 11,5 м) пласта горючих сланцев. Практически 
эти пласты представляют собой один мощный пласт сложного строения. 
Особый интерес вызывает самый верхний пласт мощностью 11,5 м. Он 
сложен горючими сланцами с редкими прослоями известняков мощно
стью до 0,1 м. Технического исследования качества сланцев этого пер
спективного проявления не проведено. 

Г р у п п а к у о н а м с к и х с л а н ц е п р о я в л е н и й установлена в 
бассейне р. Мал. Куонамка и на смежных площадях. Здесь мощность куо
намского горизонта не превышает 25—30 м. Мощности прослоев горю
чих сланцев изменяются от сантиметров до 1 м, реже 1,8—2 м. Содер
жания органического вещества достигают 20—30%. Для сланцев ха
рактерна высокая зольность (76%) и относительно высокий выход смол 
(6,9%). Летучие составляют около 68% от общего количества горючих. 
Элементарный состав органического вещества: углерод 73,02%, водород 
8,12%, кислород, азот и сера 18,86%. 

Приведенные материалы показывают слабую изученность оленек-
ских горючих сланцев. Все наблюдения выполнены на немногочислен
ных естественных обнажениях территории Оленекского сланцевого бас
сейна. В результате можно только предполагать большое площадное 
распространение отдельных пластов горючих сланцев и, соответственно, 
их большие геологические запасы. В 1956 г. И. М. Мигай и К. К. Демо-
кидов выполнили первый подсчет геологических запасов сланцев Оле
некского бассейна на основе материалов маршрутных исследований и 
мелкомасштабного геологического картирования. Эти запасы были оце
нены в 112 млрд. т, в том числе кондиционные в 22 млрд. т. В 1968 г. 
Н. П. Поляков, А. В. Александров и другие определили геологические 
запасы горючих сланцев уже в 849 млрд. т, из них кондиционные запа
сы составили 254 млрд. т (при подсчете кондиционных запасов принята 
минимальная теплотворная способность сланцев в 1500 ккал/кг). Такая 
оценка Оленекского сланцевого бассейна указывает на его промышлен
ную значимость для развития энергетики северо-западных районов 
Якутской АССР, для районов, где нет других видов энергетического 
сырья. Следует также отметить возможность использования горючих 
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сланцев для сланцехимической промышленности и получения высокока
лорийного газа. Горючие сланцы Оленекского бассейна заслуживают 
дальнейшего изучения еще и потому, что в них обнаружены концентра
ции ванадия, молибдена, никеля, кобальта и других металлов. 

Второй по величине Синско-Майский кембрийский сланцевый бас
сейн расположен в пределах северного склона Алданского щита и охва
тывает бассейны рек Мая, Амга и среднее течение р. Лены (районы 
нижних течений рек Синяя и Буотама). Общая площадь бассейна вели
ка и почти сопоставима с площадью Оленекского бассейна, но сланце-
носные отложения на большей ее части перекрыты среднекембрийскими 
карбонатными и юрскими терригенными отложениями. 

На юго-востоке бассейна прослои горючих сланцев приурочены 
к отложениям иниканской свиты, впервые выделенной в 1939 г. В. А.Яр-
молюком в Юдомо-Майском районе. Иниканская свита может быть со
поставлена с куонамским горизонтом горючих сланцев Оленекского 
бассейна, рассмотренного выше. В среднем течении р. Лены (район 
нижнего течения р. Синяя) прослои горючих сланцев установлены толь
ко в нижней половине ленского яруса, отложениях синской свиты [Зе
леное К. К., 1955]. 

К юго-западу и западу от основной полосы распространения горю
чих сланцев наблюдается последовательное замещение их слабо биту
минозными и небитуминозными карбонатными породами. К западу от 
устья р. Синяя породы с повышенной битуминозностью (горючие слан
цы) полностью исчезают из разрезов кембрийских отложений. На во
сток и северо-восток от полосы распространения горючих сланцев в сто
рону Майского синклинория битуминозность пород иниканской свиты 
также заметно уменьшается. 

В Юдомо-Майском районе иниканская свита представлена преиму
щественно карбонатными породами: известняки 63% (в том числе гли
нистые слабодоломитистые 38% и битуминозные 25%) ; доломиты 18%; 
кремнистые породы 16%; аргиллиты 2% и мергели 1% [Неволин В. С. 
и др., 1974]. Характерно для иниканской свиты наличие карбонатно-
кремнисто-глинистых пород и горючих сланцев. Многие породы имеют 
полосчатую текстуру за счет послойного обогащения глинистым и ор
ганическим веществом. Горючие сланцы представляют собой тонко
слоистые карбонатные породы, отдельные слойки которых обогащены 
глинистым и органическим веществом. При нагревании на костре слан
цы расслаиваются, воспламеняются и горят коптящим пламенем. Мощ
ности иниканской свиты Юдомо-Майского района определяются в 45— 
50 м и сопоставимы с мощностями куонамского горизонта Оленекского 
сланцевого бассейна. 

Органическое вещество в породах иниканской свиты содержится 
в концентрированной и рассеянной формах. Подмечена тесная связь 
глинистого и органического вещества. При повышении глинистости по
род содержания органического вещества возрастают до 10% и более. 
По данным Е. М. Евтушенко и М. П. Красильниковой, органическое 
вещество имеет сапропелитовую природу (с примесью гумусового ма
териала). 

В породах иниканской свиты, как и в горючих сланцах куонамского 
горизонта Оленекского бассейна, при литогеохимическом опробовании 
обнаружены повышенные концентрации молибдена, ванадия, меди, ни
келя, кобальта и других металлов. 

В отложениях синской свиты в среднем течении р. Лены горючие 
сланцы слагают до 30% разрезов. Они размещаются почти равномерно 
среди доминирующих плотных известняков. Мощности прослоев сланцев 
изменяются от 0,1 до 2,5 м, реже до 4 м (р. Синяя и р. Лена у с. Син-
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ское). Мощности синской свиты по р. Лене у с. Синское составляют 
около 40 м, увеличение мощностей свиты до 80 м наблюдается к ниж
нему течению р. Буотама. 

Горючие сланцы имеют темно-серую, почти черную окраску, шеро
ховатый излом и листоватую отдельность. Содержание органического 
вещества достигает в сланцах 25% (17,2% органического углерода). 
Подобные разности легко загораются от спички. Органическое вещест
во располагается в виде нитевидных и каплевидных включений, ориен
тированных строго параллельно друг другу и определяющих листова
тость сланцев. Качественные показатели горючих сланцев следующие: 
зола до 57%, сера до 0,45%, выход летучих до 15,1%. Битумы состоят 
из масел (19,87%), смол (49,4%) и асфальтенов (30,7%). 

Таким образом, на территории Якутской АССР располагаются три 
крупных сланцевых бассейна: Малгинский протерозойский, Оленекский 
и Синско-Майский кембрийские. Наиболее перспективны Оленекский и 
Синско-Майский бассейны, геологические запасы горючих сланцев пер
вого определены в 849 млрд. т. Степень изученности сланцев этих бас
сейнов низка. Сейчас можно предполагать использование сланцев для 
развития энергетики и сланцехимической промышленности и попутного 
извлечения из них молибдена, ванадия и других металлов. В ближай
шие годы необходимы специальные исследования условий локализации 
указанных металлов в сланцах, изучение качества смол сланцев и пер
спектив использования сланцев для получения высококалорийного бы
тового газа. 
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

ЖЕЛЕЗО 

Месторождения и проявления железных руд на территории Якутской 
АССР многочисленны и разнообразны. Они известны в южных, цент
ральных и восточных частях республики и приурочены к метаморфиче
ским образованиям кристаллического фундамента и отложениям оса
дочного чехла Сибирской платформы, осадочным отложениям и магма
тическим породам Верхояно-Колымской складчатой области и Колым
ского срединного массива. Возрастной диапазон формирования железо
рудных месторождений и проявлений огромен — от раннего архея до 
кайнозоя включительно. По количеству и масштабам месторождений 
наибольшее практическое значение имеют руды Южной Якутии. Здесь, 
в пределах Алданского щита, разведаны архейские железорудные ме
сторождения. Центральные и восточные районы Якутской АССР на же
лезные руды изучены слабо; выявленные здесь мелкие месторождения 
и проявления пока не представляют промышленной ценности. 

Первые сведения о наличии на территории Якутии железняков со
держатся в материалах экспедиций XVIII—XIX веков И. Г. Гмелина, 
П. Ф. Анжу, М. М. Геденштрома, Ф. П. Врангеля. Уже в 1732 г. в ок
рестностях г. Якутска был открыт железоделательный завод на базе 
местных «печеночных» руд. Этот завод просуществовал до конца XVIII 
века. Кустарная выплавка железа производилась также местными жи
телями в бассейнах рек Буотама, Вилюя и Колымы вплоть до 20-х го
дов текущего столетия. В 1927—1949 гг. производилась разведка Бо-
томского месторождения. В 1946—1954 гг. в бассейне р. Колымы раз
ведано месторождение Победное. 

Систематические поиски и разведка железорудных месторождений 
были начаты в 1950 г. в Южной Якутии, где наметилось исключительно 
благоприятное сочетание месторождений магнетитовых и гематитовых 
руд с месторождениями коксующихся каменных углей. 

Впервые «железные руды хорошего качества» в бассейне р. Сутам 
упомянуты в 1849 г. участником экспедиции Ахте и Меглицкого Дуди-
ным. В 1928—1932 гг. Ю. А. Билибин наблюдал в Центрально-Алдан
ском районе проявления мезозойских контактово-метасоматических 
магнетитовых руд. В 1931 г. Д. С. Коржинский обнаружил магнетито-
вые кварциты в бассейне р. Тимптон, а в 1938 г. А. И. Куке отметил 
глыбы магнетитовых и титаномагнетитовых руд в бассейнах рек Учур и 
Сутам. 

В 1937 г. А. И. Иванов открыл мартитизированные магнезиально-
силикатные магнетитовые руды важного в Южной Якутии промышлен
ного типа оруденения (Сиваглинское месторождение). В 1946г. топограф 
В, А. Сапожников выявил в бассейне р. Леглиер крупную магнитную 
аномалию (район Тинского месторождения) и сообщил о находке маг
нетита по р. Ыллымах. В 1949 г. партией треста «Сибгеолнеруд» при 
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поисках флогопита по обломкам железных руд в делювии было найде
но Таежное месторождение и открыто месторождение Гематитовое. 

В 1950—1962 гг. на территории Южной Якутии были проведены 
комплексные геолого-геофизические исследования, была выявлена Ал
данская железорудная провинция, а ее основные месторождения разве
даны. Большой вклад в геологическое изучение железорудных районов 
провинции внесли И. Д. Ворона, А. П. Ильиных, Г. Н. Киселев, В. В. Ку
рицын, Л. М. Минкин, Л. Н. Малков, В. А. Луконина, Л. М. Реутов, 
П. М. Фрумкин и многие другие. Промышленную оценку месторожде
ний провели И. А. Кобеляцкий, В. Ф.Козлов, В.'М. Кравченко, С П . Ме-
ханошин, В. А. Перваго, А. И. Пухарев, А. М. Сафонов, В. Т. Сорокин 
и др. 

Типы железорудных месторождений и районирование 

На территории Якутской АССР выделено не менее 14 генетических 
типов месторождений и проявлений железа эндогенного, экзогенного и 
метаморфогенного происхождения от архейского до кайнозойского воз-

• ' ES1< Ш* Ш< Ш* ЕЕЗ9 Ш^"> ПШ> 
Рис. 13. Схема районирования Алданской железорудной провинции. 

1 — ьерхнепротерозойско-кайнозойские отложения платформенного чехла; 2 — нижнепротерозойские 
•орогенные отложения в прогибах и в п а д и н а х ; 3—8 — архейские метаморфические образования 
кристаллического ф у н д а м е н т а Алданского щита: 3—борсалинская. 4— становая, 5 — олекмин-
•ская, 6 — джелтулинская , 7 — тимптонская и 8 — иенгрская серии; 9 — р а з л о м ы ; 10 — ж е л е з о р у д 
ные месторождения (а) и проявления ( б ) ; / / — границы ж е л е з о р у д н ы х зон , районов и их номера. 
Районирование: Ч а р о - О л е к м и н с к а я с у б п р о в и н ц и я : ж е л е з о р у д н ы е зоны: I — Чаро-
Токкинская с Ималыкским (1) и Суломатским (2) районами, II — Токкинская, III — Х а н и н с к а я , 
IV — Тасмиелинская, V — Олекмо-Амгинская, VI — Верхне-Амгинская; А л д а н о - Т и м п т о н -
с к а я с у б п р о в и н ц и я : ж е л е з о р у д н ы е зоны: VII — Д е с - Л е г л и е р с к а я с Леглиерскнм (3) и 
Дес-Сиваглинским (4) районами, VII I — Э м е л ь д ж а к с к и й район, IX — Холодниканский район, X — 
Сутамо-Гонамская с Гонамским (5) и Сутамским (6) районами, XI — Н у я м с к и й район, XII— 

Центрально-Алданский район 

раста (табл. 7). Несомненное промышленное значение имеют архейские 
метаморфогенные месторождения трех генетических типов: осадочный 
метаморфизованный; осадочный метаморфизованный, преобразованный 
гидротермальным метасоматозом; метаморфический магнезиально-
скарновый. 

Распределение железорудных месторождений в пределах республи
ки весьма неравномерное. Так как наиболее важный геотектониче
ский контроль пока изучен не для всех типов оруденения, то для райо
нирования последовательно применены лишь три принципа: распрост-
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Генетическая классификация месторождений и проявлений железа Якутии 
Т а б л и ц а 7 

Генетическая группа Генетический тип Рудоносная формация Разновидность руд Масштаб оруденения, 
основные рудные объекты 

I. Метаморфогенная серия 

I-A 
метаморфизованная 

1-Б 
метаморфогенная, 

точнее не определи-

I-A-1 
Осадочный 

зованный 
метаморфи-

II-А 
магматическая 

I-A-2 
осадочный метаморфизо

ванный, преобразованный 
гидротермальным метасо
матозом 

I-A-3 
осадочный (переотложен

ный остаточный?) метамор
физованный 

1-Б-4 
метаморфогенный магне-

зиально-скарновый 

II-A-5 
раннемагматический 

II-A-6 \ • ' 
позднёмагматический 

Железисто-кремнистая: тер-
ригенная, вулканогенная (мета-
базитовая) 

Железисто-кремнистая мета-
базитовая 

(?) 

Глиноземистые гнейсы 

Карбонатная щелочноземель
но-железистая в основных 
кристаллосланцах 

Железистые кварциты и бо
гатые руды магнегптовые, же-
лезнослюдковые, часто с си
ликатами 

Железистые кварциты и бо
гатые руды мартитовые и спе-
куляритовые с баритом и хло
ритом 

Магнетитсодержащие кор-
диерит-силлиманитовые гней
сы 

Магнетитовые (редко марти
товые) с форстеритом, клино-
гумитом, диопсидом, флогопи
том, пирротином, пиритом, 
иногда со скаполитом 

II. Эндогенная серия 

Метабазитовая, трапповая 

Габбро^анортозитовая 

Вкрапленность магнетита в 
амфиболитах, базальтах 

Гнезда и вкрапленность ти-
таномагнетита в габбро-пирок-
сенитах 

Средние и крупные место
рождения (Ималыкское, Не-
люкинское, Тарыннахское) 

Мелкие месторождения (Ге
матитовое) 

Проявления (Джегоркитское) 

Средние и крупные место
рождения (Таежное, Пионер
ское, Сиваглинское) 

Проявления (Амедичннцше) 

Мелкие месторождения (Ка-
вактинское) 
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I-Б 

1карбонатитовая 

П-В 
скарновая 

П-Г 
гидротермальная 

Н-Б-7 

метасоматический 

П-В-8 
контактово-метасоматиче-

ский магнезиально-скарно-
вый 

П-Г-9 
гидротермально-секре-

ционный 

П-Г-10 
гидротермально-метасо-

матический 

Карбонатитовая 

Гипабиссальные щелочно
земельные интрузивы в доло
митах 

Обычно трапповая — дайки 
долеритов в доломитах и пес
чаниках 

То же 

Апатит-магнетитовые с пи-
рохлором 

Магнетитовые с форстери
том, диопсидом, флогопитом 
и сульфидами 

Брекчии с гематитовым, 
сульфидно-магнетитовым це
ментом 

Массивные и вкрапленные 
магнетитовые и гематитовые 
с кварцем, кальцитом, суль
фидами 

Средние месторождения 
(Арбарастахское) 

Мелкие месторождения (Го
лец Паленый) 

Проявления (Наманинское) 

Проявления (Дабанское) 

III. Экзогенная серия 

III-A 
осадочная 

Ш-Б 
выветривания 

II1-A-11 

терригенно-осадочный 

III-A-I2 
хемогенно осадочный 

III-A-13 
россыпной (литифициро-

ванный) 

Ш-Б-14 
остаточный карстовый 

Терригенная (песчаники, ар
гиллиты) 

То же 
Карбонатная (доломиты, из

вестняки) 

Терригенная(песч*ники) 

Карбонатная (доломиты, из
вестняки) 

Оолитовые, гематитовые, гс-
тит-гидрогётитовые с пиролю
зитом 

III-A-12-а: сидеритовые; сфе-
росидеритовые 

Ш-А-12-б: гематитовые с до
ломитом, кальцитом 

Магнетит- и мартнтсодержа-
щие песчаники 

Бурые железняки 

Мелкие месторождения (Ату-
гей-Сутамское, Ботомское) 

Проявления (Вилюйчанское) 

Проявления (Победное) 

Проявления (Улахан-Юрьев-
ское) 

Проявления (Дюлюнг-Эдис-
ское) 
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раненность, территориальная близость и общность происхождения ме
сторождений и проявлений. По указанным признакам произведено 
следующее районирование территории Якутской АССР. В Южной Яку
тии выделены Чаро-Токкинская (включая Ималыкский район), Токкин-
ская, Ханинская, Тас-Миелинская, Олекмо-Амгинская, Верхне-Амгин-
ская, Дес-Леглиерская (в составе Леглиерского и Дес-Сиваглинского 
районов), Сутамо-Гонамская (в составе Сутамского и Гонамского рай
онов) железорудные зоны и Эмельджакский, Холодниканский, Цент
рально-Алданский и Нуямский железорудные районы (рис. 13). В Цент
ральной Якутии обособляются Алдано-Амгинский, Лено-Чарский, Бо-
томский, Лено-Малыканский и Лено-Вилюйский железорудные районы. 
На территории Восточной Якутии выделен только Колымский железо
рудный район. 

Железорудные зоны и районы Южной Якутии с общими прогноз
ными запасами более 10 млрд. т руды обособлены в самостоятельную 
Алданскую железорудную провинцию. Провинция приурочена к цент
ральной и западной частям Алданского щита. С учетом геолого-струк
турных особенностей и характера распространения железорудных фор
маций эту провинцию можно подразделить на Чаро-Олекминскую (пер
вые шесть железорудных зон, в которых преобладают месторождения и 
проявления позднеархейской метаморфогенной железисто-кремнистой 
формации) и Алдано-Тимптонскую (характерны месторождения поздне
архейской метаморфогенной карбонатной щелочноземельно-железистой 
формации и др.) субпровинции. 

Железорудные месторождения метаморфогенной серии Южной Якутии 

Месторождения карбонатной щелочноземельно-железистой формации 

Они известны только в пределах Алдано-Тимптонской субпровин
ции в центральной части Алданского щита. Месторождения магнетито
вых магнезиально-силикатных (магнезиально-скарновых) руд этой фор
мации (тип 1-Б-4) наиболее разведаны и изучены. Большая часть ме
сторождений формации сосредоточена в Леглиерском, Дес-Сиваглин-
ском и Эмельджакском железорудных районах. Месторождения струк
турно приурочены к широтному межкупольному Унгра-Тимптонскому 
синклинорию, ограниченному системами глубинных разломов и выделя
емому иногда как протоавлакоген [Железорудные формации..., 1972]. 
Железные руды локализованы в породах позднеархейской дес-леглиер-
ской серии (по прежним схемам — федоровской свиты). Лишь единич
ные мелкие месторождения и проявления (Маган-Тасское и др.) обна
ружены в породах джелтулинской и тимптонской метаморфических се
рий архея Алданского щита. 

Мощности главной рудовмещающей формации (дес-леглиерской 
серии) определяются в 2300—3100 м. В составе серии преобладают ме-
тавулканиты основного состава, подчиненное значение имеют интрузив
ные и метаморфизованные осадочные породы. Эти породы в условиях 
гранулитовой и амфиболитовой фаций метаморфизма превращены 
в гнейсы и кристаллические сланцы, составляющие около 85—90% 
объема серии. На долю метаморфизованных карбонатных и существен
но магнезиально-силикатных (метаморфических и метасоматических) 
пород приходится 10—15% объема серии. 

Распределение упомянутых метаморфических пород в разрезе серии 
неравномерное. Пласты и линзы карбонатных пород (доломитовые, 
редко кальцитовые мраморы, кальцифиры) вместе с магнезиальными 
скарнами и железными рудами сосредоточены в четырех продуктивных 
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горизонтах мощностью от 100—200 м до 320—560 м (снизу вверх): 
медведевском, леглиерском, ниричинском и хатыминском. 

Внутри продуктивных горизонтов пластообразные рудные залежи 
чередуются с пластами, линзами и прослоями гнейсов, кристаллических 
сланцев, диопсидовых, роговообманковых пород, доломитовых и других 
мраморов или кальцифиров. Мощности пластов и последовательность 
чередования разновидностей пород серии изменчивы, но присутствие 
карбонатных пород обязательно — в этом проявляется литологический 
контроль оруденения. 

Рудные залежи совместно с вмещающими породами смяты в склад
ки нескольких порядков. Контуры железорудных районов в пределах 
Унгра-Тимптонского синклинория определяют крупные складки двух 
основных форм: широкие брахискладки (Дес-Хатыминская синклиналь, 
см. рис. 17) и узкие линейные складки (Леглиерская синклиналь, 
рис. 14). Эти структуры или их рудоносные части совпадают с зонами 
глубинных разломов — Нимнырским и Янгинским. 

Морфология и размещение рудных залежей не зависят от положе
ния в пределах складчатых структур: железорудные месторождения об
наружены в замках (Таежное), в шарнирах (Центрально-Десовское) и 
на крыльях (Десовское, Леглиерское и др.) складок. Складки высших 
порядков, разрывные нарушения и будинаж-структуры лишь усложня
ют строение месторождений и влияют на зональность рудных тел. 

Преобладают пластовые и субпластовые рудные залежи, нередко 
образующие ярусы. Соотношения мощностей залежей к их длинам из
меняются от 1 : 50 до 1 : 100, гораздо реже 1 : 15—1 : 25. 

Руды залегают обычно среди доломитовых мраморов или кальци
фиров и отделены от них зонками метасоматических пород мощностью 
0,5—1,5 м. Иногда они встречаются среди магнезиальных скарнов. 
Очень редко вкрапленность магнетита переходит в карбонатные породы 
без их скарнирования. Метасоматическое инфильтрационное замещение 
межрудных гнейсов и кристаллических сланцев диопсидовыми и диоп-
сид-флогопитовыми породами наиболее выражено в зонах интенсивного 
развития складчатых и флексурно-будинажных деформаций. 

В сложнодислоцированных участках возникают небольшие секу
щие залежи, рудные гнезда и жилы с метасоматическими ореолами пи-
роксенового и пироксен-флогопитового состава. В результате локальной 
миграции железа возникли рудные жилы и мелкие секущие тела, опе
ряющие пластовые залежи на участках разрывных нарушений. После
дующие деформации соответствуют самостоятельным этапам тектоге-
неза (протерозой, мезозой), проявившимся в уже полностью консолиди
рованных породах. Они создали разломы, секущие и смещающие 
железорудные залежи и заполненные милонитами, брекчией, дайками 
диабазов и сиенит-порфиров. 

Общепризнано, что все перечисленные процессы тектогенеза ц ми-
нералообразования в породах железорудной формации сыграли боль
шую преобразующую роль и в равной мере проявились как в рудных 
залежах, так и во вмещающих породах. Связь с ними магнетитового 
оруденения весьма проблематична. Поэтому генезис железорудных ме
сторождений в настоящее время невозможно определить точнее как 
метаморфогенный, хотя существует множество мнений и обширная ли
тература [Перваго В. А., 1966; Пухарев А. И. 1958; Сердюченко Д. П., 
1955; Энтин А. Р., 1966 и др.] 

Из всех мнений о генезисе алданских железорудных месторожде
ний наиболее приемлемым можно считать представление, что железные 
руды являются первичноосадочными образованиями, претерпевшими ре
гиональный метаморфизм с наложением более поздних процессов мета-
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соматоза. Исследования последних лет, выполненные Г. Н. Киселевым, 
В. В. Курицыным, Ар. Н. Угрюмовым, свидетельствуют о существенной 
роли основного вулканизма в процессе накопления железа и формиро
вания месторождений в Дес-Леглиерской железорудной зоне. 

Рис. 14. Структурная схема Леглиерского железорудного района. 
/ — четвертичные о т л о ж е н и я ; 2 — сиенит-порфиры; 3 — биотит-амфиболовые и аляскитовые гра 
ниты с полями мигматитов; 4— мигматиты архейских метаморфических пород; 5 — гнейсы и крис 
таллосланцы н а д р у д н о г о горизонта; б — кварц-барит-гематитовые руды; 7 — гнейсы и магнези-
ально-силикатные породы леглиерского продуктивного горизонта; 8 — магнетитовые руды; 9 — ам-
фибол-пироксеновые кристаллосланцы п о д р у д н о г о горизонта; 10 — геологические контуры по раз

ведочным д а н н ы м ; / / — то ж е , по геологосъемочным 

Большая часть железных руд представлена магнетитовыми разно
видностями со значительным содержанием сульфидов. Окисленные 
(мартитовые) руды составляют всего 2—4% запасов. 

Магнетит представлен двумя генерациями. Первая (до 95%) — изо-
метричные, овальные на контакте с сульфидами, зерна размером 0,5— 
2 мм. Вторая (до 5%, редко более) —образует тончайшие жилки, раз-
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мер зерен 0,01—0,1 мм, в псевдоморфозах серпентина по форстериту и 
клиногумиту, либо ашарита по людвигиту в комплексных борато-магне-
титовых рудах. Среди сульфидов преобладают пирротин, реже пирит и 
халькопирит, незначительно развиты сфалерит и молибденит. 

В богатых рудах распространены массивная и грубополосчатая 
сланцеватая текстура. Бедным рудам присущи гнездовая и вкрапленная, 
а скаполит-салит-магнетитовым — ритмичная тонкополосчатая тексту
ры. Основная структура руд сидеронитоподобная: магнетит главной ге
нерации размещается в межзерновом пространстве силикатов. 

Т а б л и ц а 8 
Средний химический состав магнетитовых руд, вес. % 

(по А. И. Пуха реву) 

Компоненты 

Ортосиликатные Метасиликатные 
Салит-

скаполи-
товые 

Компоненты 
богатые 

вкраплен
ные богатые 

вкраплен
ные 

Салит-
скаполи-

товые 

Железо 50,03 3 6 , 7 48,05 35 ,5 41,58 
Кремнезем 10,02 15,2 15,4 25,7 24,84 
Глинозем 1.5 2 ,7 4 ,1 5 ,2 5 ,75 
Окись магния 13,1 13,9 6,1 9,1 2 ,13 
Окись кальция 0 ,6 1,2 2 , 3 5,4 6,45 
Сера 2 , 3 1,8 2 1,62 1,91 
Фосфор 0,06 0 ,05 0 ,03 0,02 0,04 
Медь 0,06 0,06 0,1 0,09 0 ,05 
Цинк 0,03 0 ,03 0,01 0,01 Сл. 
Двуокись титана 0 ,03 0 ,04 0.08 0,15 0 ,2 
Кобальт 0,009 0,008 0,014 0,013 0,008 
Вольфрам Сл. 0 ,005 Сл. Сл. Сл. 
Ванадий Сл. Сл. Сл. Сл. Сл. 
Марганец (МпО) 0,11 0 ,13 0,06 0,20 — 
Модуль основности руд 1,19 0,85 0 ,43 0,47 0,28 

В большинстве месторождений одновременно развито несколько 
типов руд. Метасиликатные руды с клинопироксенами преобладают 
в небольших месторождениях и залежах. В крупных месторождениях 
они занимают краевые части рудных тел, образуя закономерный ореол 
вокруг ортосиликатных руд. Салит-скаполит-магнетитовые руды широ
ко распространены только на Пионерском и Комсомольском месторож
дениях. Химический состав магнетитовых руд Таежного месторождения 
приведен в табл. 8. 

Как видно из таблицы, руды обладают повышенной и высокой ос
новностью. Все они сернистые, малофосфористые, обычно малотитани
стые. Только в рудах месторождений Эмельджакского района содержа
ние двуокиси титана, связанного в титаномагнетите, достигает 0,4— 
2,5%. Повышенное содержание меди определяется в рудах Тинского и 
Сиваглинского месторождений. 

Кобальт на 75% заключен в пирротине и пирите, остальной — 
в магнетите. Молибден распространен в равной мере как в рудах, так и 
в любых вмещающих породах. Вольфрам и ванадий связаны в решетке 
магнетита. 

Почти повсеместно магнетитовые руды у поверхности сохранились 
без существенных изменений. До глубины 2—5 м преобладает физиче
ская дезинтеграция минеральных зерен, окисляются и выщелачиваются 
лишь сульфиды. Только на Сиваглинском, Тит-Эргинском и Комсомоль-
7 Зак. 736 
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ском месторождениях распространены руды, окисленные во время фор
мирования предъюдомской коры выветривания. 

Подошва размытой коры выветривания неровная и опускается по 
зонам трещиноватости до 100 м, редко более. Характерные процессы 
гипергенного минералообразования: мартитизация магнетита, окисление 
сульфидов и полное их выщелачивание, хлоритизация магнезиальных 
силикатов и т. п. 

Благодаря крупнозернистости магнетитовые руды легкообогатимы 
магнитной сепарацией. Окисленные бедные мартитовые и полумартито-
вые руды Сиваглинского месторождения труднообогатимы. По техноло
гическим свойствам можно выделить несколько сортов руд, требующих 
самостоятельных схем обогащения. 

До 95% разведанных запасов составляют магнетитовые руды, бо
гатые сульфидной серой, но чистые по фосфору и меди. Они легко обо
гащаются путем двухстадиальной магнитной сепарации при извлечении 
94% железа и содержании его в концентрате 62—63%. Магнетитовый 
концентрат сульфидных руд содержит более 1 % серы, успешно удаляю
щейся при необходимой для всех типов руд агломерации. Руды Сиваг
линского и Таежного месторождений содержат 0,01—0,02% кобальта. 
При селективном выделении получаются медные концентраты, но они 
некондиционны по кобальту. 

Большинство месторождений имеет благоприятные гидрогеологиче
ские условия как для открытой, так и для подземной отработки. 

Все детально и предварительно разведанные месторождения, за 
исключением перекрытых карбонатными породами, при значительной 
площади выходов рудных тел на дневную поверхность могут быть отра
ботаны в основном открытым способом, так как мощности рыхлых от
ложений не превышают 1—2,5 м. 

В Леглиерском железорудном районе известно 18 разведанных ме
сторождений. Они размещаются в леглиерском и медведевском продук
тивных горизонтах дес-леглиерской серии, формирующей Леглиерскую 
синклиналь. Наиболее крупным является Таежное месторождение (см. 
рис. 14). 

Таежное месторождение. Железные руды этого месторождения пол
ностью сконцентрированы в леглиерском продуктивном горизонте мощ
ностью 320 м (рис. 15, 16). В составе Горизонта выделены три пачки: 
нижняя рудная (120—200 м), гнейсовая межрудная (40—80 м) и верх
няя рудная (до 120 м) . 

Разрез нижней рудной пачки начинается с Главной залежи мощно
стью до 150—200 м. Залежь включает линзовидные прослои амфибол-
пироксеновых кристаллических сланцев и амфибол-биотитовых гнейсов 
мощностью до 5—15 м. Иногда межрудные прослои сложены 
доломитовыми мраморами. Обособленные рудные прослои 
Главной залежи, заключенные между линзами гнейсов, имеют зональ
ное строение: приконтактовые зоны — слабо оруденелые роговообманко-
вые породы; внутренние зоны — пироксен-флогопит-магнетитовые руды; 
центральные зоны — ортосиликатные разности руд: серпентин-форсте-
рит-флогопит-магнетитовые. На южной границе месторождения в кровле 
Главной залежи наблюдается мощная пачка кальцифиров, в зоне кон
такта которой многократно чередуются прослои руд, диопсидовых по
род, кальцифиров и гнейсов (см. рис. 16, разрезы АБВ и ГДЕ) . Главная 
залежь на обоих флангах месторождения постепенно погружается на 
восток и становится слепой. До выклинивания она не прослежена. Всего 
в нижней пачке известно 8 залежей железных руд. 

Межрудная пачка представлена на южном крыле диопсид-биотито-
выми, а на северном — силлимаНит-биотитовыми с графито-гнейсами.. 
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Верхняя рудная пачка с пестрым невыдержанным петрографиче
ским составом и изменчивой мощностью включает 10 крупных рудных 
тел. Она сложена диопсид-биотитовыми гнейсами, чередующимися с ма
ломощными пластами и короткими линзами доломитовых мраморов, 
диопсидовых, диопсид-флогопитовых пород и силЛиманит-биотитовых 

Рис. 15. Структурная схема месторождения Таежное. 
J — магнетитовые руды; 2— пироксен-андрадитовые скарны; 3 — кристаллические сланцы, частич
но метасоматически з а м е щ е н н ы е силикатами магния; 4— диопсидовые , диопсид-флогопит-рогово-
обманковые, роговообманковые, форстерит-серпентиновые и другие магнезиально-силикатные по-

,роды; 5 — диопсид-полевошпатовые «околоскарновые» породы; 6 — доломитовые мраморы и каль-
цифиры; 7 — гнейсы и кристаллосланцы гранитизированные, 8—биотит-силлиманитовые, д и о п с и д -

• силлиманитовые гнейсы и кварцито-гнейсы; 9—биотит-пироксеновые кристаллосланцы; 10— амфи-
бол-пироксеновые кристаллосланцы; / / — сиенит-порфиры; 12 — мигматиты; 13 — граниты интру
зивные (ортотектиты), 14 — геологические границы п р е д п о л а г а е м ы е , 15 —то ж е , установленные, 
16 — разрывные нарушения 1-й ф а з ы , 17 — разрывные нарушения 2-й ф а з ы , 18 — элементы 

залегания 

гнейсов. Рудные залежи длиной 400—800 м при мощности 30—50 м. 
В этой пачке полностью преобладают диопсид-флогопит-магне-
титовые руды. 

Вышележащий «надрудный» горизонт сложен преимущественно 
биотит-силлиманитовыми, силлиманит-кордиеритовыми и биотитовыми 
гнейсами. На северном фланге месторождения в этом горизонте встре
чены две рудные залежи. Они сложены роговообманково-магнетитовыми 
:и салит-полевошпат-магнетитовыми рудами. 

I 
t 

7* 
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Рис. 16. Разрезы месторождения Таежное. 
Условные обозначения те ж е , что на рис. 15. 

http://jurassic.ru/



Ж Е Л Е З О 101 

Рудное поле расположено в замке Леглиерской синклинали (см. 
рис. 14, 15). Складчатая структура осложнена флексурно-будинажными 
деформациями, контролирующими участки усиленной гранитизации и 
постмагматического инфильтрационного метасоматоза, и разрывными 
нарушениями с амплитудой от 10 до 150 м. Главная залежь на выходах 
будинирована и часто теряет пластообразную форму, лучше сохранив
шуюся на глубине. Углы падения пород составляют 35—50°, на южном 
фланге они возрастают до 70—75°. 

ш> & ш< ш* 
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Рис. 17. Структурная схема Дес-Сиваглинского железорудного района (по В. Ф. Коз
лову) . 

/ — мезозойские терригенные отложения; 2— доломитовые известняки н и ж н е г о кембрия; 3— н а д -
хатыминский горизонт биотит-амфиболовых гнейсов и кристаллосланцев; 4 — безымянный гори
зонт биотит-амфиболовых гнейсов; 5 — десовский горизонт — биотит-амфиболовые гнейсы, кристал
лосланцы, р е ж е биотит-альмандиновые гнейсы с графитом; 6—любкакайский г о р и з о н т — б и о т и т -
амфибол-пироксеновые гнейсы и кристаллосланцы, иногда с графитом и силлиманитом; 7 — про
дуктивные горизонты: I — медведевский, II — леглиерский, III — ниричинский, IV — хатыминский, 
8 — магнетитовые м е с т о р о ж д е н и я ; 9 — закрытые кембрийскими о т л о ж е н и я м и слепые рудные тела; 
10 — сиенит-порфиры; / / — граниты и гранит-пегматиты (архейского возраста ? ) ; 12 — разрывные 

нарушения (протерозойские?) , 13 — элементы залегания 

Преобладающим типом руд на месторождении являются магнетито
вые ортосиликатные с массивной и вкрапленной текстурой (около 80% 
запасов). Магнетитовые метасиликатные массивные, вкрапленные и по
лосчатые составляют 20% запасов. Запасы Таежного месторождения по 
категориям A + B + C i + C 2 составляют 1288 млн. т, в том числе по А + 
+ B + Ci—707 млн. т. Среднее содержание железа в рудах 45,37%, се
ры 2,13%, фосфора 0,04%. Прирост запасов возможен за счет глубоких 
горизонтов месторождения. 

По расчетам института Гипроруда, запасы Таежного месторожде
ния могут отрабатываться открытым способом. После отработки место
рождения до глубины 300—400 м потребуется доизучение нижних гори
зонтов, разведанных пока по категории Ci + C 2 . 
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Дес-Сиваглинский железорудный район расположен в пределах се-
- верного крыла Дес-Хатыминской синклинали (рис. 17). Здесь сконцен

трировано 8 разведанных месторождений (в том числе два крупных — 
Пионерское и Десовское), которые образуют две группы — восточную 
(Сиваглинскую) и западную (Десовскую). Район почти целиком сло
жен метаморфическими породами дес-леглиерской се|рии. На юге архей
ские образования перекрыты доломитовыми известняками юдомской 
свиты. 

Разрез дес-леглиерской серии включает медведевскйй (мощность 
100—200 м), леглиерский (560 м), наричинский (100—150 м) ихатымин-
ский (200 м) рудоносные горизонты, разделенные пачками безрудных 
кристаллических сланцев и гнейсов мощностью по несколько сотен мет
ров каждая. Широко развиты магматические образования архейского, 
протерозойского и мезозойского возраста. Продуктивные горизонты об
разуют Дес-Хатыминскую синклиналь широтного простирания с углами 
падения 35—60° на северном и 50—80° на южном крыле (см. рис. 17). 

В Дес-Сиваглинском районе преобладают сравнительно маломощ
ные (5—20 м) , но выдержанные пластообразные магнетитовые залежи. 
Лишь для Сиваглинского месторождения характерны короткие (400— 
540 м) линзовидные рудные тела. В отличие от руд Леглиерского рай
она, здесь метасиликатные руды резко преобладают над ортосиликат-
ными. Лишь первично магнетитовые руды Сиваглинского месторожде
ния превращены в мартитовые и полумартитовые разности, распростра
няющиеся до глубины 100 м. 

Эмельджакский железорудный район расположен в пределах одно
именной синклинали на левобережье низовьев р. Тимптон. Этот район 
на железо наименее изучен. Здесь предварительно разведано только 
Эмельджакское месторождение, находящееся южнее пос. Эмельджак. 
Среди образований дес-леглиерской серии выделяются два продуктив
ных горизонта. Они сложены диопсидовыми породами, диопсидсодержа-
щими кристаллическими сланцами, линзами доломитовых мраморов и 
пластообразными согласными залежами форстерит- и гиперстен-магне-
титовых руд с содержанием железа 37,9—68%. 

Сведения об основных месторождениях магнетитовых магнезиаль
но-силикатных руд приведены в табл. 9. 

Метаморфизованные месторождения железисто-кремнистых формаций 

Рудопроявления и месторождения этого типа (I-A4) широко рас
пространены на территории Алданского щита. Важнейшие из них рас
полагаются в его западной части и обнаружены в 1955—1958 гг. аэро
магнитными поисками под руководством В. А. Ларионова, В. М. Тиш-
кина, В. В. Сусленникова, О. С. Белоглазовой и др. Промышленное зна
чение докембрийских железисто-кремнистых формаций Алданского щи
та определилось в 1961 —1962 гг. В Ималыкском районе Чаро-Токкин-
ской рудной зоны начаты поисково-разведочные работы. 

Повсеместно преобладают бедные железные руды, требующие 
обогащения,— железистые кварциты, редко встречаются проявления бо
гатых руд. Основная текстура руд микрослоистая с шириной слойков 
2—5 мм, часто плойчатая. Ритмично чередуются существенно кварце
вые, рудные и силикатные слойки. В богатых рудах отсутствуют квар
цевые слойки. Рудные минералы представлены магнетитом, мартитом, 
железной слюдкой и спекуляритом. Состав силикатов, текстура и струк
тура руд зависят от степени метаморфизма. 

В сравнительно редко встречающихся условиях зеленосланцевой 
фации основные силикаты пород — хлорит и биотит; текстура их ясно-
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слоистая, структура наиболее мелкозернистая (размер зерен 0,02— 
0,1 мм). В преобладающей амфиболитовой фации метаморфизма для 
пород характерны амфиболы (актинолит, куммингтонит-грюнерит); про
является линзовидно-полосчатая текстура, укрупняются до 0,5 мм раз
меры зерен минералов. Для гранулитовой фации характерны пироксены 
(салит, гиперстен), линзовидно-полосчатая и даже неяснополосчатая, 
с участками гнездовой текстуры, размер зерен возрастает до 1—2 мм, 
редко более. 

Основные химические компоненты железистых кварцитов — крем
незем, окись и закись железа, общее содержание которого изменяется 
в пределах 23—42% и возрастает в богатых рудах до 51—64% 
(табл. 10). Содержание вредных примесей незначительно. Таким обра
зом, железистые кварциты Южной Якутии по своему составу близки 
к составу хорошо изученных месторождений кристаллического основа
ния Русской платформы. 

Железисто-кремнистые формации в разрезе докембрийских образо
ваний Алданского щита повторяются неоднократно. Стратиграфический 
фактор контроля является их главной геологической особенностью. 

Раннеархейские месторождения железистых кварцитов играют ос
новную роль в Сутамском, Гонамском, Холодниканской и отчасти из
вестны в Леглиерском железорудных районах. Многочисленные прояв
ления железорудной минерализации близкого генезиса встречены также 
среди мощных горизонтов нижнеархейских кварцитов в бассейне р. Аме-
дичи. Все месторождения приурочены к иенгрской (курультинской) и 
тимптонской метаморфическим сериям (верхнеалданская, нимнырская, 
федоровская свиты и их аналоги). 

Железистые кварциты парагенетически связаны с различными ме-
табазитами (основные чарнокиты, • ортоамфиболиты, метагаббро) и 
кварцитами, что позволяет отйести их к вулканогенно-осадочному мета-
базитовому типу. Железные руды и вмещающие породы раннего архея 
прогрессивно ^летаморфизованы в условиях гранулитовой фации. 

Месторождения незначительные по размерам. Обычно наблюдается 
от двух до пяти пластовых залежей мощностью 2—10 м, редко более 
20 м протяженностью до 600—2000 м. Характеристика типичных место
рождений приведена в табл. 9. Из них наиболее крупное — Ягиндя в Су-
тамо-Гонамской железорудной зоне. Все они не разведаны. 

Особое место занимает предварительно разведанное месторождение 
Г е м а т и т о в о е , расположенное в центре Леглиерского железорудного 
района. Оно имеет форму синклинальной складки длиной до 1000 м, 
опрокинутой на восток под углами 55—65°. Складка расположена в яд
ре Леглиерской синклинали (см. рис. 14). В основании рудной пачки за
легают амфиболиты, венчающие разрез надрудной толщи силлиманито-
вых кварцито-гнейсов Таежного месторождения. Синклиналь рассечена 
мощным продольным разрывным нарушением. В его зоне железистые 
кварциты и вмещающие породы интенсивно раздроблены и преобразо
ваны гидротермально-метасоматическими процессами, в связи с чем 
месторождение выделено в самостоятельный генетический тип (I-A-2). 
Рудные тела представлены мощной линзой (85—600 м) и тремя мало
мощными пластообразными залежами-спутниками. В рудной толще 
средней суммарной мощностью 120 м чередуются прослои и линзы брек-
чиевидных кварц-барит-спекуляритовых руд, силлиманит-кордиерито-
вых кварцитов, кварц-хлоритовых сланцев и реликтов мартитовых 
кварцитов. 

Основная часть руд содержит 25—40% железа (35,13% в среднем). 
Встречаются и богатые руды с содержаниями железа более 50%. Запа-
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Важнейшие железорудные месторождения Южной Якутии 
(промышленные типы I—А—1 и I—Б—4) 

Т а б л и ц а 9 

Месторождение и район Стратиграфическое положение 
и состав пород 

Морфология и состав рудных 
залежей , % Строение рудного поля Запасы руд , млн. т 

Леглиерское. Леглиер-
ский, к СВ от пос. М. Ним-
ныр, в долине р. Леглиер 

Тинское. Леглиерский 
Водораздел рек Леглиер и 
Тин 

Пионерское. Дес-Сива-
глинский, на ВСВ от пос. 
Хатыми 

Десовское. Дес-Сиваглин-
ский. В верховьях рек П. 
и Л. Дес (притоки р. Сап-
Кюель), на СВ от пос. Б. 
Хатыми 

Сиваглинское. Дес-Сива-
глинский 

Среди магматитов и грани-
тизированных гнейсов и кри-
сталлосланцев с прослоями до
ломитовых мраморов (леглиер
ский горизонт) 

Среди гнейсов, диопсид-ам-
фиболовых пород и мраморов 
леглиерского горизонта. Под-
рудная толща — амфиболовые 
кристаллосланцы 

Среди мраморов и салит-
скаполитовых кристаллослан-
цев хатыминского горизонта 

Среди диопсид-амфиболовых 
и диопсид-флогопитовых скар
нов и гнейсов, доломитовых' 
мраморов леглиерского гори
зонта 

Среди доломитовых мрамо
ров, магнезиальных скарнов 
гранитизированных пироксе-

Пластообразная залежь дли 
ной 1050 м и мощностью 25— 
30 м. Руды пироксен- и фор-
стерит-магнетитовые. Fe 45 : 

17—46, 46; S 2,17—2,23 
Р 0,02—0,04; Си до 0,15 

Рудные линзы длиной 120— 
1000 м и мощностью 5—20 м. 
Руды диопсид-магнетитовые, 
Fe 42,42; S 0,35 (в медистых— 
1,55), Р 0,02 

Две пластообразные соглас
ные залежи длиной 1100 и 
500 м, мощностью до 30 и 
60 м, глубиной более 1500 м. 
Руды салит- и скаполит-магне-
титовые. Fe 41,58; S 1,91; 
Р 0,04 

Пластообразные и линзовид-
ные залежи длиной до 1200— 
2500 м и мощностью 5—40 м. 
Руды диопсид-амфибол- и сер-
пентин-магнетитовые. Fe 35; 
S 0,91—1,29; Р 0,04 

Пластообразные и сложной 
формы согласные залежи дли
ной от 120 до 544 м при мощ-

Моноклинальное падение 
пород и руд в южном кры 
ле Леглиерского синклино 
рия к СВ под углами 55— 
65° 

9 согласных залежей на 
нескольких уровнях толщи 
мощностью 300 м в южном 
крыле леглиерского син 
клинория. Длина поля 
1300 м при ширине до 300 м. 
Падение пород к СВ под 
углами 45—60° 

Моноклинальное падение 
пород и руд к востоку под 
углами 70—75° 

Серия сближенных сог
ласных залежей с монокли
нальным падением на юг 
под углами 35—60° в север
ном крыле Дес-Хатымин-
ского синклинория. Длина 
поля более 10 км 

5 залежей в толще мощ
ностью более 500 м на юж
ном крыле Дес-Хатымин-

Cj 28,9 
С 2 26,1 
(утверждено ГКЗ) 

С, 15,9 
С 2 11,8 
(утверждено ГКЗ) 

А + В + С х 103,8 
С 2 34,1 
(утверждено ГКЗ) 

Cj 175,9 
С 2 136,2 
(утверждено ГКЗ) 

A + B - b C i 26,4, в том 
числе 12,2 мартитовых 
руд (утверждено ГКЗ) http://jurassic.ru/



Эмельджакское, Эмель-
джакский. Южнее пос 
Эмельджак 

Ягиндя. Сутамо-Гонам-
ская зона, Гонамский рай
он. В долине р. Ягиндя 

Верхне-Дауркачанское. 
Сутамо-Гонамская зона, Су 
тамский район. Правый 
склон правого притока р. 
Д^ур-Качан в его верховье 

Джелтуктакское. Олекмо-
Амгинская зона. Правобе
режье р. Джелтукта (пра
вый приток р. Крестях) 

Нелюкинское. Олекмо-
Амгинская зона. На лево
бережье р. Нелюки (левый 
приток р . Чуги) 

Ималыкское. Чаро-Ток-
кинская зона, Ималыкский 
район. Истоки р. Ималык 
(правый приток р. Чары) 

новых гнейсов и кристалло 
сланцев леглиерского горизон 
та 

Среди диопсидовых пород 
кристаллосланцев, биотитовых 
гнейсов и доломитовых мра
моров медведевского (?) гори
зонта 

Среди пироксен-плагиокла-
зовых гнейсов и кварцитов 
иенгрской серии и гранитов 

Среди магнетит-гиперстен-
плагиоклазовых и гранат-ги-
перстен-плагиоклазовых кри
сталлосланцев иенгрской се
рии 

Среди слюдяно-роговообман-
ковых гнейсов с прослоями 
амфиболитов и кварцитов бор
салинской серии 

Среди амфиболовых, биоти
товых, гранитовых гнейсов и 
кристаллосланцев, слюдяных 
кварцитов борсалинской серии 

Среди биотитовых гнейсов, 
их мигматитов и амфиболитов 
с прослоями гранат-амфиболо-
вых, слюдяных кристаллослан
цев и кварцитов темулякит-
ской свиты борсалинской се
рии 

ности 11—ПО м. Руды марти 
товые и магнетитовые, в том 
числе медистые. Fe 51,4—55; 
S 0 .1—2,31 ; Р менее 0 , 1 ; Си 
(в медистых) 0,24 

Пластообразные согласные 
залежи мощностью от 8—15 
до 60 м. Руды форстерит- и 
гиперстен-магнетитовые. Fe 
37,9—68,0; содержания S и Р 
незначительны 

Пластообразные тела магне 
Титовых кварцитов длиной до 
900 м и мощностью до 30— 
150 м. Fe 25,6—36,5 

Пластообразные залежи ги-
перстен-магнетитовых кварци
тов мощностью до 70 м. Fe 37,0 

Пласты магнетитовых желе
зистых кварцитов мощностью 
15—20 м, прослеженные на 
5000 м. Fe 30,6; S 0.006—0,11; 
Р 0,145 

Пласты мартитовых и маг
нетитовых кварцитов мощ
ностью 15—20 м (в раздувах 
до 40—55 м). Fe 38,65; S 0,004; 
Р 0,017 

Пласты и пачки пластов и 
линз магнетитовых кварцитов 
мощностью до 50—120 м. Об
щее Fe27, Fe магнетитовое 23; 
S, Р 0,02—0,08 

ского синклинория. Паде 
ние на север под углами 
30—45°. Поле осложнено 
сбросом и интрузией гра
нитов 

Две параллельные зале
жи с изменчивым северным 
и южным падением под уг
лами 75—80°. Поле ослож
нено сбросом с амплитудой 
смещения 200 м (в плане) 

Два параллельных пласта 
согласно залегающие среди 
толщи вмещающих пород 
с почти отвесным падением 

Линейное: две параллель
ные крутопадающие зале
жи, по простиранию не 
оконтурены 

Три рудных пласта, смя
тых в складки меридио
нального простирания с па
дением под углами 50—80° 

Согласное и параллель
ное залегание двух рудных 
пластов, падающих под уг
лами 70—80° на ЮЗ и ЮВ 

Сложноскладчатое и ми
кроблоковое с крутым 
встречным падением руд
ных пластов под углами 
85—60° 

С , + С 2 20,1 

Прогнозные запасы от 
54 ,3 до 150 

Прогнозные запасы 5,0 

С 2 1 2 5 
Прогнозные запасы до 

глубины 500 м—175 

С х 39,4 
С 2 78,9. Всего с прог

нозными запасами до 
глубины 500 м—525 

Прогнозные запасы до 
глубины 500 м—884 
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Т а б л и ц а 10 
Химический состав железистых кварцитов 

(в %) 

Компоненты l 2 

CO 4 5 6 7 8 9 10 и 

S i 0 2 43,6 53,94 66 ,3 40,17 44,62 68,32 44,62 24,52 44,08 24,4 5,21 

T i 0 2 0,308 0,385 0,114 0,086 0,27 0,016 0,026 3,92 0,09 0,159 0.142 

А1 2 0 3 1,08 0,31 0 ,7 1,19 2 ,06 0,51 0,76 18,9 2,31 1,55 1,94 • 

F e a O s 33,36 39,78 19,68 53,12 24,63 21,47 36,37 45 ,3 22,06 69,05 61 ,55 

FeO 16,56 3,31 12,67 2,09 21,78 8,08 14,1 2 ,3 24,43 2 .6 29.66 

MnO 0,076 0,006 0,1 0,02 0 ,4 0 ,03 0 ,2 0,02 0,15 0,02 0,071 

MgO 2,42 0,48 0,28 0 ,55 2 ,72 0,62 3 ,0 0,24 2 ,74 0,036 1.34 

CaO 1,6 0,15 1,0 0,44 0,56 0,22 1,94 0,1 . 0 ,35 

N a 2 0 + K 2 0 0 ,53 ' 2 ,1 0,25 0 ,35 0.18 0,37 0 ,3 0,38 " 0 ,53 0,39 0,29 

н 2 о 0,04 0 ,13 0,22 0 ,02 0,16 0.19 0 ,2 0,06 

П.п.п. 0 ,73 0 ,13 0,41 0 ,84 2,01 1,14 0,85 

Сумма 100,3 100,57 100,87 98,44 99,67 100,15 100,28 99,79 99,77 99,65 100,46 

p 2 o 5 
0,354 0,059 0,103 0,041 He оби. 0 ,13 0 ,15 0,36 0,28 0,167 0,103 

s 0,008 . 0.005 

C O , 1,16 — 0,28 1,56 1,04 1,24 

Р е в а л 35,56 30,78 23,11 39,44 34,66 34.49 34,45 51,18 64,44 

П р и м е ч а н и е 1 — актинолит-магнетитовые кварциты (Холодниканское м е с т о р о ж д е н и е ) ; 2 —сидерит-мартитовые кварциты (Гематитовое м е с т о р о ж д е н и е ) ; 3 — 
лярит-магнетитовые кварциты ( м е с т о р о ж д е н и е Ягиндя) ; 4 — м а р ш а л л и т и з и р о в а н н ы е мартитовые кварциты (Нелюкинское м е с т о р о ж д е н и е ) . 5 — грюнерит-магнетито-
кварциты (Чарское м е с т о р о ж д е н и е ) ; 6 и 7 — ж е л е з и с т ы е кварциты (Ималык ский район) ; 8 — гематитовые кварциты (Ханинский р а й о н ) ; 9 — магнетитовые квар-

(Ханинский район)- 10—11 — богатые руды среди железистых кварцитов: 10 — Нелюкинское м е с т о р о ж д е н и е ; 11 — Олекминское м е с т о р о ж д е н и е . http://jurassic.ru/
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сы железных руд категории С1 + С2 составляют 37,4 млн. т, прогноз
ные — 50 млн. т. 

Позднеархейскае месторождения железистых кварцитов распола
гаются в западной части Алданского щита. Все они приурочены к бор
салинской метаморфической серии верхнего архея, слагающей, глав
ным образом, субмеридиональные рифтоподобные прогибы — палеоав-
лакогены [Железорудные формации..., 1972]. Эти структуры и определя
ют контуры Чаро-Токкинской, Токкин-
ской, Ханинской, Тас-Миелинской, 
Олекмо-Амгинской, Верхне-Амгинской 
железорудных зон, объединяемых в 
составе Чаро-Олекминской субпровин
ции Алданской провинции. 

Борсалинская серия расчленена 
на темулякитскую и тяньскую свиты. 
Основные пласты железистых кварци
тов сосредоточены в верхней части те-
мулякитской свиты мощностью около 
1000 м (например, железистые кварци
ты месторождений Ималыкского райо
на). Здесь руды ассоциируют преиму
щественно с метаморфизованными вул
каногенными породами основного и 
ультраосновного состава (ортоамфи-
болиты, актинолитовые, роговообман-
ковые, серпентин-тальковые сланцы). 
Метаморфические породы первично-

Рис. 18. Схематическая геологическая карта 
Ималыкской группы железорудных месторож
дений (по В. А. Кудрявцеву и Г. В. Бирюль-

кину). 
/ — н е р а с ч л е н е н н ы е четвертичные отложения; 2— 
верхнепротерозойские отложения (песчаники, кон
гломераты, доломиты); 3—4 — верхнеархейские от
ложения субганского комплекса (3 — тяньская сви
та — биотитовые, биотит-гранатовые гнейсы, квар
циты; 4 — темулякитская свита — серпентин-талько
вые, тальковые, амфиболовые сланцы); 5 — мезо
зойские щелочные магматические породы; 6 — п о з д -
неархейские граниты; 7 — позднеархейские гранито-
гнейсы; 8 — бластомилониты, катаклазиты; 9 — го

ризонты ж е л е з и с т ы х кварцитов 

осадочного происхождения (слюдяные сланцы, гнейсы, кварцито-гнейсы 
и кварциты) имеют в разрезах рудных горизонтов подчиненное значение. 
Их роль увеличивается в вышележащей тяньской свите, где также ха
рактерны высокоглиноземистые гнейсы и кристаллические сланцы. 
В тяньской свите обнаружены пласты железистых кварцитов (Тарагай-
ское месторождение Ханинской зоны и др.) . 

Наиболее крупные месторождения железистых кварцитов сосредо
точены в Ималыкском районе (рис. 18) Чаро-Токкинской железорудной 
зоны, протяженность которой по простиранию вместе с Чарским райо
ном (Читинская область) не менее 180 км. В Ималыкском районе вы
явлено десять железорудных месторождений, почти непрерывно сме
няющих друг друга по простиранию структур на расстоянии 50 км от 
р. Тарын-Юрях (правый приток р. Чара) — на юге до р. Торго (левый 
приток р. Токко) — на севере. Основные месторождения Ималыкского 
района — Тарынахское, Горкитское, Ималыкское, Кебектинское. 

http://jurassic.ru/
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Описываемый район приурочен к Кебектинской синклинали (см. 
рис. 18 и рис. 19) субмеридионального простирания протяженностью 
50 км при ширине 8—12 км. Синклиналь сложена метаморфическими 
образованиями темулякитской свиты борсалинской серии. От смежных 
образований более древней олекминской серии Кебектинская синкли
наль отделена с востока и запада разломами. 

По простиранию синклиналь разбита диагональными сбросами се
веро-западного простирания на 4 блока длиной по 10—18 км, соответ
ствующие рудным полям (с юга на север): Эксачинское, Ималыкское, 
Кебектинское и Тарынахское. Глубина эрозионного среза и положение 
в современной морфоструктуре у каждого блока различны. Основные 

Снежное 
м е с т о р о ж д е н и е 

ПП' ШЗ2
 Ш - ? НИЗ4

 г К § й Е З 7 

Рис. 19. Схематический геологический разрез Кебектинского синклинория (по 
В. А. Кудрявцеву и А. М. Сафонову). 

/—4 — Борсалинская серия, верхнеархейские образования: / — н а д р у д н а я толща; 2— рудная тол
щ а . 3 -г- п о д р у д н а я толща, 4 — мигматиты и гнейсы основания структуры; 5 — граниты (архей) , 

6 — сиенит-порфиры; 7 — разрывные нарушения 

особенности геологического строения железорудных месторождений 
одинаковы и потому достаточно ограничиться характеристикой наибо
лее изученного Тарынахского месторождения, в котором заключено 
около половины прогнозных запасов железных руд района. 

Т а р ы н а х с к о е месторождение расположено на водоразделе 
речек Торго и Кебекте, к северу от пос. Чара. Оно приурочено к восточ
ной половине Тарынахского тектонического блока Кебектинской син
клинали. Поверхность блока наиболее поднята в окружающем рельефе 
на высоту 1100—1300 м над уровнем моря. Длина месторождения по 
выходам рудных горизонтов составляет 10 км, а площадь — 45 км 2 . 

Стратиграфический разрез рудоносной темулякитской свиты мощ
ностью до 2000 м начинается с подрудной толщи, которая сложена в ос
новном биотитовыми гнейсами с пластами амфиболитов и кварц-плагио-
клазовых пород, условно названных «лептитами». Вверх по разрезу ко
личество «лептитов» и особенно амфиболитов существенно возрастает. 
В верхней части разреза залегает пачка амфиболитов, слюдяных и гра-
нат-биотитовых гнейсов с маломощными прослоями кварц-мусковитовых 
кристаллических сланцев. Породы здесь обогащены турмалином и гра
натом. Разрез заканчивается пластом амфиболитов мощностью до 65 м. 

Далее следует рудная толща, которая выделяется по присутствию 
железистых кварцитов. Пласты и линзы последних образуют один, воз
можно, два самостоятельных рудных горизонта, неоднократно повто
ряющиеся в разрезе вследствие складчатости. Рудные горизонты на 
50—70% сложены магнетитовыми и силикат-магнетитовыми желези
стыми кварцитами с прослоями магнетит-куммингтонитовых железистых 
сланцев. Остальной объем занят кварцитами, кристаллическими слан
цами кварц-слюдяного, двуслюдяного гранат-амфиболового и иного со
става, в меньшей мере — биотитовыми гнейсами, «лептитами» и амфи
болитами. 
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В межрудных пачках рудной толщи распространены биотитовые 
гнейсы, амфиболиты, амфиболовые и амфибол-эпидот-плагиоклазовые 
кристаллические сланцы. Этими же породами заканчивается стратигра
фический разрез темулякитской свиты на месторождении. Большинство 
пород рудной и надрудной толщ, в том числе и железистые кварциты, 
обогащены турмалином. 

В разрезе темулякитской свиты распространены доскладчатые ин
трузивы метаморфизованных перидотитов, горнблендитов и габбро. Они 
пространственно сопряжены с амфиболитами и обычно залегают со
гласно с вмещающими породами в форме пластообразных тел мощно
стью до 200—300 м и протяженностью до 3—5 км. 

Степень метаморфизма кристаллических пород темулякитской сви
ты отвечает амфиболитовой фации. Весь комплекс метаморфических 
пород в позднеархейское время преобразован соскладчатой объемной 
метасоматической гранитизацией с образованием обширных полей по
род с порфиробластической структурой, различных мигматитов и уль-
траметагенных гранитоидов. 

В пределах Тарынахского месторождения часто встречаются поро
ды дайковых формаций протерозойского и мезозойского возраста, при
уроченные к зонам разломов различного простирания. При этом более 
древние из них представлены дайками основных пород, а более моло
дые — дайками и мелкими штоками пород щелочного и щелочноземель
ного состава. 

С магматическими породами связаны многочисленные зоны гидро
термального изменения пород борсалинской серии, в том числе прояв
ления интенсивной сульфидной минерализации. 

Комплекс кристаллических пород перекрыт чехлом элювиально-де
лювиальных четвертичных отложений мощностью 1—10 м. Под ним в 
виде разобщенных островков сохранились рифейская площадная кора 
выветривания кристаллических пород мощностью до 5—20 м и сопря
женные с нею карманы выветривания в зонах приразломной трещино-
ватости, опускающиеся на глубину до 50—100 м. 

На Тарынахском месторождении установлены две параллельные 
рудные залежи многопластового строения — восточная и западная. Про
тяженность первой 7 км, мощность 16,3—293 м. Вторая главная залежь 
прослежена по простиранию на 9,1 км, ее мощность составляет 66,3— 
332,5 м (рис. 20). 

Структурное положение залежей окончательно не выяснено. Наибо
лее вероятна принадлежность каждой из них к узким синклинальным 
складкам с размахом крыльев от 100 до 900 м, опрокинутым на восток. 
С этим связано довольно однообразное, по преимуществу западное, 
крутое падение рудных пластов под углами 60—90° (см. рис. 19, 20). 
Крылья складок осложнены продольной и поперечной складчатостью 
высших порядков, которые во многом объясняют локальные изменения 
направления падения пород с западного на восточное. 

Обе синклинали сложены породами рудных горизонтов, периодиче
ски в их ядрах появляются пачки безрудных пород надрудной толщи. 
Рудные складки (залежи) на всем протяжении разделены безрудной 
антиклиналью шириной 600—700 м, которая сложена породами подруд-
ной толщи. Контакт антиклинали с восточной залежью осложнен мощ
ной (150—200 м) субмеридиональной зоной разлома, по которой залежь 
смещена вверх по вертикали на величину в сотни метров. Обе залежи 
разбиты системами разломов северо-восточного и северо-западного, от
части широтного и меридионального направлений на отдельные блоки 
длиной 600—3000 м. Амплитуда вертикальных перемещений по ним до
стигает 100 м и более. Вследствие этого рудные пачки относительно 
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В 

устойчивы и увязываются по простиранию лишь внутри отдельно взятых 
блоков, но резко меняют свое строение на границах между блоками. 

В целом месторождение можно представить как систему ступенча
то расположенных тектонических блоков, взброшенных относительно 
друг друга в о^щем направлении с севера на юг. Суммарная амплитуда 
смещения южной части относительно северной составляет 400—600 м. 

Внутреннее строение залежей сложное, многопластовое (см. рис. 20). 
них наблюдается 9—18 пластов, линз и пропластков железистых 

кварцитов мощностью от десятков сан
тиметров до 48 м, разделенных просло
ями безрудных пород (кварциты, слю
дяные сланцы, гнейсы, мигматиты, 
граниты и др.) . Все они по простира
нию неустойчивы и не увязываются 
между собой даже на расстоянии 
600 м. Возможна корреляция только 
рудных пачек. 

Содержание железа общего по 
рудным интервалам, включенным в. 
подсчет запасов с учетом прослоев 
пустых пород, составляет 21,5—34,1%, 
а магнетитового 20—29%. Ожидаемая 
концентрация обеих форм железа в 
сырой руде с учетом разубоживания 
составляет, соответственно, 20—30 и 

Рис. 20. Геологический разрез главной зале
жи Тарынахского месторождения. 

/ — магнетитовые ж е л е з и с т ы е кварциты; 2 — бога
тые магнетитовые р у д ы ; 3 — слюдяные, гранатовые 
кристаллические сланцы и кварциты; 4 — гнейсы 
биотитовые, мигматиты; 5 — амфиболиты; 6 — разг 

равные нарушения 

20—25%. Количество вредных примесей — серы и фосфора незначи
тельно и не превышает 0,02—0,08%. 

Основными разновидностями руд" являются магнетитовые и сили-
кат-магнетитовые железистые кварциты. Силикаты представлены кум-
мингтонитом, гастингситом, актинолйтом, в меньшей мере — биотитом, 
хлоритом и гранатом, редко встречаются гиперстен и салит. Совершен
но незначительную часть составляют магнетит-железослюдковые квар
циты (единичные прослои мощностью 2—3 м) . 

Текстура руд массивная, микрослоисто- и линзовидно-полосчатая 
с шириной элементарных слойков 2—5 мм. Хорошая раскристаллизация 
рудных зерен (0,2—0,4 мм) способствует их легкому освобождению из 
сростков с нерудными минералами при обогащении. Благодаря размыву 
площадной коры выветривания руды с поверхности окислены (марти-
тизированы) незначительно. Нередки выходы на поверхность неокис-
ленных руд. 

Лабораторными испытаниями на обогатимость двух проб неокис-
ленных руд массой 200—400 кг, которые выполнены институтом «Ме-
ханобрчермет», установлена легкая обогатимость железистых кварци
тов. Показано, что уже при измельчении —0,074 мм возможно получе
ние магнетитовых концентратов с содержанием железа 66—70%. 
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Важнейшим технологическим свойством руд является их способ
ность к выделению отвальных хвостов сухой магнитной сепарации при 
крупности дробления 25—30 мм. Наряду с бедными легкообогатимыми 
рудами в отдельных сечениях рудных тел обнаружены согласные линзы 
богатых магнетитовых руд, не требующих обогащения. Содержание 
в них железа 53—58%, мощность 4—20 м. 

Единичными разведочными скважинами рудные залежи прослеже
ны пока на глубину 350—650 м. По данным наземной магниторазведки, 
глубина их распространения по простиранию месторождения неодина
кова и составляет в центре 

Т а б л и ц а 11 
Распределение прогнозных запасов 

по основным месторождениям 
Ималыкского района 

Месторождение 
Средняя 
глубина 

подсчета, м 

Минимальные 
прогнозные 

запасы, 
млрд- т 

Тарынахское 380 1,483 
Кебектинское 285 0,21 
Ималыкское 500 0,884 
Горкитское 370 0,673 
Нижне-Горкит- 300 0,079 

ское 

В с е г о 300—500 3,329 

2300—2800 м, а на флангах 
600—800 м. 

Горнотехнические и гидрогео
логические условия отработки 
месторождения благоприятны. 

В этом отношении Тарынах-
скому месторождению намного 
уступают другие крупные место
рождения района — И м а л ы к 
с к о е и Г о р к и т с к о е , которые 
располагаются в водосборной до
лине речки Ималык и частично 
или полностью перекрыты чех
лом рифейских осадочных пород, 
в том числе карбонатных — за-
карстованных. 

Прогнозные запасы легкообогатимых бедных руд Тарынахского и 
еще четырех основных месторождений Ималыкского района с содержа
нием железа в сырой магнетитовой руде 22—23% (ориентировочно), 
доступные открытой разработке, составили не менее 3,3 млрд. т 
(табл. 11). 

За счет остальных пяти мелких месторождений района (Торгин-
ское, Снежное, Михайловское, Кудуминское и Эксачинское) возможно 
прирастить их до 4 млрд. т. При увеличении глубины подсчета до 
1000 м прогнозные запасы железных руд составят не менее 8 млрд. т. 

Ханинская железорудная зона располагается в бассейне р. Хани на 
границе Якутской АССР и Амурской области. Здесь в составе верхнеар
хейской борсалинской серии, по данным В. А. Кудрявцева и Р. И. Ахме-
това, выделены два продуктивных горизонта в темулякитской (нижний) 
и тяньской (верхний) свитах. Нижний горизонт сложен метаморфизо-
ванными эффузивами основного состава с пластами магнетитовых квар
цитов мощностью 2—15 м. В верхнем горизонте преобладают высоко
глиноземистые гнейсы и кварциты с пластами железистых лютогенитов, 
силлиманит-гематитовых и гематитовых кварцитов мощностью 10—50 м. 
Протяженность выходов железорудных пластов обоих горизонтов до
стигает 6—15 км. Руды верхнего горизонта содержат ванадий, титан, 
кобальт и бор, что резко отличает их от руд нижнего горизонта и повы
шает их практическую ценность. Эти руды заслуживают внимания как 
сырье для получения легированных сталей. 

В нижнем горизонте Ханинской зоны выявлено Ч у л а н г д и н -
с к о е месторождение (магнетитовые кварциты) с прогнозными запаса
ми в 200 млн. т. К верхнему горизонту приурочено Т а р а г а й с к о е ме
сторождение с прогнозными запасами богатых (не требующих обогаще
ния) гематитовых руд в 400 млн. т и бедных гематитовых руд в 
700 млн. т. Имеющиеся сведения позволяют оценить прогнозные запасы 
богатых и бедных железных руд района в 1,5 млрд. т. 
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Олекмо-Амгинская железорудная зона располагается на между
речье Олекма — Нелюка — Амга (верхнее течение) и простирается в 
меридиональном направлении почти на 200 км от излучины р. Олекмы 
у пос. Джикимда на севере до долины р. Тунгурча на юге. Зона охваты
вает ряд месторождений и проявлений железистых кварцитов, залегаю
щих в тяньской свите борсалинской серии верхнего архея. Здесь пока 
выявлены два месторождения — Н е л ю к и н с к о е и Д ж е л т у к т а т -
с к о е , разведанные с поверхности канавами. Ряд рудопроявлений и ин
тенсивных магнитных аномалий не изучены. На названных месторожде
ниях руды представлены тонкополосчатыми магнетитовыми кварцита
ми, которые на Нелюкинском месторождении частично мартитизирова-
ны с образованием богатых мартит-лимонитовых руд. Рудные кварци
ты слагают два — четыре протяженных до 10—12 км пласта мощностью 
15—20 м, а также отдельные линзы длиной 0,1—2 км при мощности 
0,5—15 м. Содержание железа общего в магнетитовых кварцитах изме
няется в пределах 25—42%, составляя в среднем 38,6% для Нелюкин-
ского и 30,6% для Джелтуктатского месторождений. В мартит-лимони
товых рудах содержание железа повышается до 53—58%. На месторож
дениях подсчитаны запасы руд: на Нелюкинском по категории Ci + 
+ Сг— 118,3 млн. т, на Джелтуктатском по категории Сг— 125 млн. т. 
Прогнозные запасы значительно больше. Так, для Нелюкинского место
рождения они составляют 525 млн. т руды, а для Джелтуктатского ме
сторождения— 175 млн. т. Учитывая, что перспективы весьма слабо 
изученной Олекмо-Амгинской зоны не исчерпываются двумя выявлен
ными месторождениями, прогнозная оценка зоны в целом определяется 
не менее чем в 1,5 млрд. т. 

Две особенности железорудных месторождений зоны существенно 
повышают их экономическую ценность: во-первых, относительно высо
кое содержание железа в рудах; во-вторых, относительная близость к 
месторождениям Дес-Леглиерской зоны, руды которых характеризуются 
высокой основностью и в металлургии могут быть использованы лишь 
совместно с кислыми рудами типа железистых кварцитов Олекмо-Ам
гинской железорудной зоны. 

Непосредственно с востока к Олекмо-Амгинской железорудной зоне 
примыкает интенсивная Верхне-Амгинская магнитная аномалия, имею
щая протяженность в меридиональном направлении более чем 200 км. 
Магнитовозмущающие тела, в основном, скрыты под чехлом верхнепро
терозойских, кембрийских и юрских осадочных отложений. Природа 
аномалии изучена недостаточно. В основном аномалия обусловлена ор-
тоамфиболитами и кристаллическими сланцами основного состава, со
держащими магнетит и титаномагнетит в количествах до 20%. Среди 
этих пород известны редкие мелкие тела железистых кварцитов. Такая 
ассоциация пород характерна для низов борсалинской серии, где пока 
не известны практически интересные концентрации железа. 

Железорудные месторождения эндогенной серии Южной Якутии 

Многочисленные мелкие месторождения и проявления железоруд
ного оруденения эндогенного происхождения плохо изучены и их геоло
гическая позиция выяснена недостаточно. 

Раннемагматический тип метабазитовой формации (II-A-5) установ
лен на правобережье р. Амедичи. Здесь в толще биотит-амфиболовых 
гнейсов с прослоями кварцитов борсалинской серии залегают пласто- и 
линзообразные тела ортоамфиболитов и магнетитосодержащих мета
габбро мощностью до 220 м и протяженностью до 2500 м. Рудные тела 
в ортоамфиболитах образуют согласные крутопадающие четковидные по-
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лосы меридионального простирания. Их мощности составляют 7—15 м 
и протяженность 50—150 м. Руды вкрапленные, убогие и содержат все
го 11,8—18,2% железа и титан в ильмените, количество которого около 
5%-. Нерудные минералы — актинолит (до 85%) , биотит, серпентин, 
карбонаты и апатит. 

Проявления позднемагматического типа габбро-анортозитовой фор
мации (II-A-6) архейского возраста известны в Холодниканской районе 
и на правобережье р. Тимптон (верхнее течение) в вершине ключа Ап-
сакан ( К а в а к т и н с к о е , А п с а к а н с к о е и др.) Наиболее крупное 
из них Кавактинское месторождение приурочено к расслоенной интру
зии архейских норитов, габбро-норитов, габбро-пегматитов и пироксени-
тов в зоне сочленения Алданского щита и Становика. Интрузия пред
ставлена серией субпластовых тел мощностью до 200 м. Мелкие тела 
сложены пироксенитами, крупные дифференцированы по составу от но
ритов до пироксенитов. В восточной части интрузива обнаружено тита-
номагнетитовое оруденение на площади в 3,75 км 2 . Оруденение вкраплен
ного типа и распределено неравномерно. Руда состоит из ильменита и 
титаномагнетита (15,62%), магнетита (14,4%), апатита (6%) и неруд
ных. 

Карбонатитовая формация метасоматического типа (Н-Б-7) пред
ставлена Арбарастахским месторождением в восточной части Алданско
го щита, на левобережье р. Юдома. Месторождение приурочено к одно
именному массиву позднепротерозойских ультраосновных щелочных 
пород. В плане массив имеет овальную форму и площадь около 42 км 2 . 
Массив характеризуется концентрически-зональным строением. Повсе
местно в пироксенитах и перидотитах массива обнаруживается магне
тит в большем или меньшем количестве. Магнетит содержит от 2 до 
10% двуокиси титана. Пироксениты центральной части массива вмеща
ют карбонатитовые и магнетитовые тела. В центре массива располага
ется крутопадающая столбообразная залежь магнетит-апатитовых по
род, в плане имеющая форму линзы сложных очертаний размером 
1200X525 м. Руды состоят из магнетита, титаномагнетита, апатита, 
хондродита, актинолита, кальцита, флогопита идиопсида. Подчиненную 
роль играют сульфиды, титанит, циркон, пирохлор, перовскит и бадде-
леит. Текстура руд пятнистая и полосчато-линзовая, структура средне-
зернистая. Содержания железа в массивных рудах определяются в 18— 
32%. Прогнозные запасы апатит-магнетитовых руд составляют 
80 млн. т. 

В скарновую группу включены контактово-метасоматические ме
сторождения (тип II-B-8) Центрально-Алданского железорудного рай
она. Они приурочены к экзоконтактам мезозойских щелочноземельных 
гипабиссальных интрузивов с юдомскими и кембрийскими карбонатны
ми отложениями. Залежи магнетитовых магнезиально-скарновых руд 
незначительны по размерам. 

Наиболее значительное месторождение, оцененное поверхностными 
горными выработками, известно на гольце Паленом. Магнетитовые руды 
с хондродитом, диопсидом, флогопитом и серпохлоритом содержат при
месь мартита, пирита, халькопирита. В других месторождениях известен 
людвигит. Содержание рудных компонентов составляет (в % ) : FezOe 
39,2—69,4; FeO 9,8—23,4; T i 0 2 0,25; MnO 0,02—0,77. Максимальные 
прогнозные запасы в цепочке залежей мощностью до 4 м при длине до 
30—70 м (каждая) порядка 10—15 млн. т. 

Гидротермальное оруденение представлено метаеоматическим и се-
креционным типами (П-Г-9, 1 0 ) — Б е р к а к и т с к о е и Т а с - М и э -
л я х с к о е п р о я в л е н и я . Мелкие рудные линзы мощностью не более 
2—3 м располагаются в зонах дробления диоритов и иных пород, сло-
8 Зак . 736 
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жены они обломками брекчии в спекуляритовом и магнетитовом цемен
те. Содержания железа 28—29%, прогнозные запасы не превышают 
0,5 млн. т. 

Экзогенные типы оруденения встречены среди образований ороген-
ного комплекса. Наиболее интересны проявления осадочных гематито
вых руд в нижнепротерозойских толщах (тип Ш-А-11), сохранившихся 
в грабенах на южном склоне Алданского щита, отчасти в других его 
районах ( А т у г е й - С у т а м с к и е в Нуямском районе). 

Известны только мелкие пластовые залежи мощностью 1—5 м, про
слеженные по делювиальным высыпкам на 500—2500 м. Руды грубо-
слоистые с оолитовой и пизолитовой структурой и состоят из дисперсно
го и колломорфного гематита с примесью глинистых минералов и квар
цевых песчинок. Содержание F e 2 0 3 75,97%, FeO 0,5%. Прогнозные за
пасы железа в отдельных проявлениях не превышают 1—5 млн. т. 

Железорудные районы Центральной, Западной и Восточной Якутии 

На этой территории наиболее широко распространены и лучше изу
чены экзогенные осадочные месторождения (типы III-A-11). Некоторые 
из них разведаны. Второстепенную роль играют эндогенные и метамор-
физованные осадочные месторождения (типы II-A-5; Н-Г-9, 10; I-A-1). 
Лишь отдельные из них разведаны с поверхности. 

2 2 0 г 

200 г 

180 L 

Рис. 21. Разрез Ботомского месторождения марганцовистых бурых железняков. 
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лювиальные глины; 7 — кембрийские карбонатные породы 

Месторождения оолитовых, землистых и плотных гётит-гидрогёти-
товых руд (бурых железняков) широко распространены на северном 
склоне Алданского щита, где выявлены Ботомский и Лено-Малыкан-
ский железорудные районы. Для Лено-Вилюйского района характерны 
сидеритовые руды. 

Ботомский железорудный район расположен в нижних течениях рек 
Буотама и Лютенге (правые притоки р. Лены) в непосредственной бли
зости от г. Якутска. Уже в XVIII веке, как упоминалось выше, здесь на 
базе местных руд был организован железоделательный завод. В рай
оне отчетливо выражен стратиграфический литолого-фациальный конт
роль в размещении залежей бурых железняков (рис. 21). Повсеместно 
эти залежи подстилают нижнеюрские и песчано-конгломератовые отло
жения укугутской свиты и залегают на эродированной неровной поверх
ности нижне- или среднекембрийских карбонатных отложений. Форми
рование залежей связано с позднетриасовой корой выветривания. Пере
крывающие залежи базальные конгломераты укугутской свиты также 
содержат значительное количество (до 30%) окислов и гидроокислов 
железа (в форме цемента). Снизу вверх по разрезу укугутской свиты 
содержания железа постепенно уменьшаются. Эти критерии использо-
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ваны при определении границ районов и перспективных площадей для 
поисков бурых железняков (по выходам базальных слоев укугутской 
свиты на поверхность или по изогипсам погружения этих слоев на глу
бину 50—100 м) . 

Месторождения бурых железняков в Ботомском районе — Б о т о м -
с к о е , К у р т а н г с к о е и Л ю т е н г с к о е — представлены пологоза-
легающими пластовыми залежами и обособленными линзами (см. 
рис. 21) мощностью 0,2—3,5 м. В длину они достигают 1400 м при ши
рине до 700 м и площади 0,64—1,2 км 2 (Сырсарская и Даркылахская 
залежи Ботомского месторождения). Перекрывающие их базальные же
лезистые конгломераты укугутской свиты имеют большие, площади рас
пространения. Руды на 75—80% сложены гидроокислами железа и мар
ганца (гётит, гидрогётит, лимонит, псиломелан, манганит, пиролюзит), 
на 20—25%—опалом и обломками полевых шпатов, кварца и слюд. 
Руды содержат (в %) в среднем: железа 32,5—37,7; марганца 5,8—8,5; 
серы 0,03—0,08 и фосфора 0,04—0,41. Запасы железа, разведанные по 
категориям B + Ci, в Ботомском месторождении составляют 3 млн. т, 
Куртангском — 0,08 млн. т. Прогнозные запасы железа в Лютенгском 
месторождении оцениваются в 14 млн. т. Для руд этих месторождений 
характерны весьма высокие концентрации марганца (в отдельных слу
чаях они достигают 18—40%). 

Лено-Малыканский железорудный район расположен западнее Бо
томского на левобережье р. Лены. Многочисленные проявления плотных 
бурых железняков распространены на площади около 300—350 км 2 и 
представлены делювиальными высыпками и глыбами до 0,5 м в попе
речнике. Геологическая позиция проявлений аналогична таковой место
рождений Ботомского района. В проявлении в бассейне р. С у о л а по
мимо бурых железняков известны линзы конгломератов и песчаников 
с железистым цементом, обломки и конкреции лимонитовой руды с со
держаниями железа до 42,7% и марганца — 2%. В восточной части рай
она установлены гидротермальные проявления магнетитовых руд с суль
фидами ( А ч ч ы г ы й - Ю р я х с к о е и др.), связанные с поясом протя
женных даек долеритов трапповой формации триасового возраста. По
всеместно рудопроявления не изучены. 

Остаточные гётит-гидрогётитовые руды (тип Ш-Б-14) встречены 
в небольших масштабах на Алдано-Амгинском междуречье, что и поз
волило условно выделить одноименный железорудный район (Д ю-
л ю н г - Э д и с с к о е п р о я в л е н и е и др.) . Преобладают пористые, 
землистые, ноздреватые или плотные бурые железняки с оолитовой или 
колломорфной структурой. Они содержат (в % ) : железа 49,2—59; мар
ганца 0,1—0,7; серы 0,02—0,18 и фосфора 0,02—0,32. Скопления руд 
этого типа совместно с глинистыми продуктами кор выветривания зале
гают на плоской закарстованной поверхности кембрийских карбонат
ных пород вблизи юрских терригенных отложений и в делювии. 

Лено-Вилюйский железорудный район выделен по многочисленным 
проявлениям сидеритовых руд (тип III-A-12) на обширной площади Ви
люйской синеклизы, в бассейнах р. Вилюй и ее притоков: Мархи, Чоны 
и др. Они представлены конкрециями, прослоями, линзами и пластами 
сидерита и сферосидерита среди терригенных отложений (обычно пес
чаники) юрского, мелового, реже пермского возраста. Иногда им сопут
ствуют проявления бурых железняков. В крупнейших проявлениях 
( В и л ю й ч а н с к о е , Т е н к е н с к о е ) пласты сидерита мощностью до 
1 м прослежены на 4 и 1,5 км. Содержание (в %) железа в рудах 21,2— 
43,4; марганца 1,1—6,7; фосфора 0,09. Оценка прогнозных запасов руд 
в отдельных проявлениях составляет от 80—100 тыс. т до 30—40 млн. т 
в Вилюйчанском месторождении. 
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Лено-Чарский железорудный район приурочен к зоне разломов в 
центральной части Березовской впадины, сложенной карбонатными и 
глинисто-карбонатными породами (кембрий — силур). С разломами и 
сопутствующими им дайками субщелочных долеритов связаны гидро
термальные рудопроявления и мелкие месторождения магнетита. 

В гидротермально-метасоматических Д а б а н с к о м и Б и р ю к -
с к о м месторождениях рудные тела линзо- и пластообразной формы за
легают согласно среди известняков, доломитов и гипсоносных карбонат
ных аргиллитов. Мощности залежей 1—10 м. Руды массивные магно-
магнетитовые, с гранатом, хлоритом, кальцитом, иногда гематит-магне-
титовые с гипсом и ангидритом. Они содержат железа 19—57,5%, при
месь ванадия 0,2% и никеля 0,09%. 

В гидротермально-секреционном Н а м а н и н с к о й месторождении 
линзообразная залежь длиной 62 м и мощностью до 6,5 м приурочена 
к апофизу мощной дайки долерита, секущей толщу известняков и доло
митов. Руда представлена брекчией вмещающих пород, сцементирован
ной и замещенной магнетитом, и содержит 46,3% железа. 

Все три месторождения разведаны с поверхности канавами, шур
фами и одной скважиной. Запасы руд практически не оценены. В рай
оне заслуживает также упоминания гидротермально-метасоматическое 
проявление в г. Олекминске на горе С о п к а . Оно представлено рудной 
залежью мощностью до 40 м среди карбонатных пород раннекембрий-
ского возраста на их контакте с интрузивом сиенит-порфиров. Руда 
магнетитовая, окварцованная, с сульфидами и содержит до 68,5% маг
нетита. Проявление не изучено. 

Кроме перечисленных районов, в Западной Якутии известны много
численные, но мелкие магнетитовые проявления на восточном и южном 
бортах Тунгусской синеклизы и в пределах Анабарского массива. В пре
делах синеклизы они связаны с трапповой формацией триасового возра
ста и относятся к раннемагматическому и гидротермально-метасомати-
ческому типам. На Анабарском массиве рудопроявления представлены 
архейскими глубокометаморфизованными железистыми кварцитами, за
легающими среди гнейсов в форме линз мощностью от 1—2 до 15—20 м 
и протяженностью до 200—300 м. В обоих регионах проявления не изу
чены. 

Колымский железорудный район расположен в пределах контура 
палеозойских отложений Приколымского антиклинального поднятия. 
Здесь распространены мелкие месторождения осадочных гематитовых 
руд, залегающих среди доломитов и известняков девонского возраста 
(Потапова, 1959). 

Наиболее крупное и разведанное месторождение — П о б е д н о е 
находится восточнее пос. Зырянка. Оно приурочено к западному крылу 
синклинальной структуры. Рудоносный горизонт прослежен на 18 км и 
заключает залежи пластообразной формы длиной 150—600 м при мощ
ности от 2 до 20 м. Руды на 75—97% состоят из скрытокристаллическо-
го или мелкозернистого гематита, незначительна примесь сульфидов, 
карбоната, кварца. Содержания железа изменяются в пределах 46— 
70%. Запасы руд по категориям С1 + С2 составляют 12 млн. т. 

Помимо основного типа месторождений в песчаниках спиридонов-
ской свиты обнаружены прослои мощностью 0,2—0,3 м, обогащенные 
магнетитом, мартитом и, по-видимому, ильменитом (литифицированные 
россыпи). Содержание железа в них достигает 34%, титана 8,5% (про
явление У л а х а н - Ю р ь е и др.) . 
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Железорудные ресурсы Якутской АССР 

Железорудные ресурсы Якутии оценены только в пределах Алдан
ской провинции (табл. 12). По количеству разведанных запасов на пер
вом месте стоят месторождения Дес-Леглиерской зоны, наиболее изу
ченные и подготовленные к освоению. Положительными факторами их 
оценки служат: а) территориальная близость к крупнейшему на восто
ке СССР Южно-Якутскому бассейну коксующихся углей; б) наличие 
богатых руд и легкая обогатимость подавляющей части руд; в) возмож
ность открытой разработки почти всех месторождений; г) комплекс
ность железных руд; д) обилие вспомогательных видов сырья для чер
ной металлургии и разнообразие других полезных ископаемых в Ал
данском горнопромышленном районе. 

Прирост запасов железных руд Дес-Леглиерской зоны возможен за 
счет доразведки глубоких горизонтов и флангов изученных месторожде
ний, а также путем открытия новых, главным образом, слепых место
рождений и залежей в Леглиерском и Дес-Сиваглинском районах. 
Промышленная значимость месторождений позднеархейской железисто-
кремнистой формации, сконцентрированных в Чаро-Токкинской субпро
винции, резко возросла в связи с начавшимся сооружением Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали; железистые кварциты Чаро-

Олекминской субпровинции обладают хорошей обогатимостью, по 
структурно-минералогическим особенностям они соответствуют наибо
лее легкообогатимым разновидностям этих руд; по химическому составу 
и низкому модулю основности рудные концентраты железистых кварци
тов являются кислыми и могут служить необходимой добавкой к высо
коосновным концентратам Таежного и других месторождений Дес-Лег
лиерской зоны. 

Перечисленные факторы позволяют рекомендовать форсировать по
исково-разведочные работы в Ималыкском районе с целью уточнения 
прогнозных и прироста балансовых запасов железных руд. Вторыми по 
очередности оценки являются Ханинская и Олекмо-Амгинская зоны. 
Прогнозные запасы легкообогатимых, чистых от вредных примесей же
лезных руд этих районов совместно с главными месторождениями Алда-
но-Тимптонской субпровинции достигают 10 млрд. т. 

Резко возросшие требования к размерам промышленных месторож
дений и качеству руд позволяют говорить о бесперспективности в на
стоящее время Сутамского и Холодниканского районов Южной и всех 
районов Восточной и Центральной Якутии. 

ТИТАН 

Месторождения и проявления титана разнообразного состава и ге
незиса установлены практически во всех металлогенических провинциях 
Якутии: Алданской, Байкало-Становой, Ан-абарской (Западно-Якут
ской), Лено-Вилюйской и Верхояно-Колымской. Однако из-за отсутст
вия специальных исследований наши знания особенностей титановой 
минерализации и закономерностей ее размещения в пределах отдельных 
регионов весьма схематичны. Наиболее полные сведения имеются по Ал
данской провинции. 

Алданская провинция 

Проявления титановой минерализации приурочены преимуществен
но к архейским метаморфическим толщам. Среди них различаются про-
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Запасы железных руд Алданской провинции 
(млн. т) 

Т а б л и ц а 12 

Железорудные зоны, 
районы и типы руд Месторождения 

Содер
жание 
Fe, % 

Разведанные запасы 
по категориям 

A + B + C, 

Общие 
запасы 

(с прог
нозными) 

Леглиерский район 
Руды магнетитовые, на 
Гематитовом месторож 
дении кварц-барит-ге 
матитовые 

И т о г о 
Дес-Сиваглинский 

район. Руды магнетито
вые, На Сиваглинском 
месторождении—марти-
товые и магнетитовые 

И т о г о 
Эмельджакский район. 

Руды магнетитовые. 
Сутамо-Гонамская зона. 
Магнетитовые руды — 
железистые кварциты 

Нуямский район. 
Оолитовые гематитовые 
руды 

Холодниканский рай
он. Железистые квар
циты 

Олекмо-Амгинская 
зона. Железистые квар
циты 

Ималыкский район. 
Железистые кварциты 

Ханинская зона. Же
лезистые кварциты 

Центрально-Алдан
ский район. Магнези-
ально-силикатные маг
нетитовые руды 

Таежное 
Магнетитовое 
Тинское-i 
Заречное 
Леглиерское 
Болотное 
Рохма 
Нальчик 
Мраморное 
Право-Канку некое 
Любкакайское 
Никак 
Елкин Ключ 
Турское 
Мало-Нимнырское 
Гематитовое 

45 .3 
43 ,7 
42.4 
49 ,2 
45 ,8 
н. о. 
38 ,9 
н. о. 
41,0 
39 ,0 
53 ,8 
42 ,9 
н. о. 
45 ,0 
3 8 , 7 
35.1 

706.9 
9 ,7 

15,9 
3 ,7 

28.9 

28 ,4 

581,4 
1,8 

11,8 

26.1 

4 ,4 

1,7 

4 ,4 

9.0 

Сиваглинское 
Пионерское 
Комсомольское 
Десовское 
Тит-Эргинское 
Савгельское 
Ниричинское 

Новое 
Дорожный 

53 ,4 
41 .5 
34 ,6 
35 ,0 
51 ,4 
34 ,2 

Не опре
делялось 

То же 
37,6 

Эмельджакское и др. 
Всего 
Ягиндя и др . 

Атугей-Сутамское 

Холодниканское и др 

Джелтуктатское и ор. 

Ималыкское, Тары
нахское и др. 

Тарагайское и др. 

Голец Паленый и др. 

796,0 
46,4 

103,8 
25 ,4 

175,9 
4 , 9 

39 

23 

50 
65 

30 

25 

25 

25—40 

35 

338,4 

8,6 

39,5 

640,6 

34,1 
17.4 

136.2 
20 ,3 
16,1 

6 
40.4 

271,4 

11,5 

1,4 

203.9 

1700 
15 
40 

5 
80 
0 ,5 
6 
1.5 
0 ,6 
3 
4 
5 
0 .5 
0 .6 
0 ,9 

50 

1912,6 
26,4 

180,0 
50 

500 
50 
40 
49 

6 
50 

951,4 

200 
500* 

25 

25 

1500 

4000** 

1500 

20 

1182,5 1128,8 10 634 В с е г о по провинции 
___ I 

„Г ° ц е н к а произведена В. А. Перваго [1966]. 

д о г Л уб„ Д н° ы 1 Ш м Ь с о с ^ т 0 0 н е г е н е е а Т м л Т Т Н Ы е W " ° Т К Р Ы Т ° Й ° Т Р а б ° Т К И - П ^ — * запасы 

http://jurassic.ru/



Т И Т А Н 119 

явления метаморфогенного и магматогенного происхождения. Экзоген
ные проявления представлены аллювиальными россыпями плиоценово
го, раннечетвертичного и голоценового возраста. 

Коренные проявления 

Многочисленная группа проявлений титановой минерализации свя- • 
зана с архейскими железорудными месторождениями Алданского горно
промышленного района. В большей части этих месторождений титан со
держится в малых количествах (0,05—0,2, реже до 0,4—0,9% двуокиси 
титана). Но на фоне беститанистых и малотитанистых руд намечаются 
участки, на которых магнетит или гематит ассоциируют с титаномагне-
титом, ильменитом, реже с рутилом. Интересны в отношении титанонос-
ности вмещающие метаморфические породы железорудных месторожде
ний — в них иногда обнаруживаются значительные количества рутила. 
Наиболее перспективны в отношении титана участки в бассейнах рек 
Сутам, Мал. Нимныр и Ыллымах, Эмельджак и Бол. Ыллымах. 

На западе Алданской провинции, в Чаро-Токкинском районе повы
шенные концентрации титана установлены в железистых кварцитах 
борсалинской серии позднеархейско-раннепротерозойскогО возраста. 
По результатам спектрального анализа железистые кварциты содержат 
более 1% титана. Химический анализ показал содержания двуокиси 
титана до 4,89%- Вероятные минеральные формы титана в кварцитах — 
титаномагнетит и титанит (сфен). 

В Алданской провинции установлены и магматогенные проявления 
титановой минерализации. В Амедичинском железорудном проявлении 
оруденение вкрапленного типа располагается в пласто- и линзообраз
ных телах метагаббро. Титановые минералы представлены ильменитом, 
содержания двуокиси титана достигают 5%. 

Лучше других изучено магматогенное проявление титановой мине
рализации в верхнем течении р. Кавакты, расположенное в зоне сочле
нения Алданской и Байкало-Становой провинций. 

Кавактинское проявление приурочено к расслоенной интрузии ар
хейских норитов, габбро-норитов, габбро-пегматитов и пироксенитов, за
легающей среди архейских биотитовых, пироксеновых и амфиболовых 
гнейсов. Интрузия занимает в плане 14 км 2 и представляет собой се
рию субпластовых тел мощностью до 200 м. Мелкие тела сложены пи-
роксенитами, крупные дифференцированы по составу от норитов и Габ
бро-норитов до пироксенитов. По периферии интрузива встречены габ-
броидные пегматиты. 

В восточной части интрузива на площади в 3,75 км 2 обнаружено 
вкрапленное титаномагнетитовое оруденение, представленное ильмени
том и титаномагнетитом (15,62%); магнетитом (14,4%); апатитом (6%) 
и нерудными (64%). Содержания двуокиси титана превышают 4%. 
На основании крупных размеров оруденелых участков А. Н. Угрюмов 
высказал мнение о возможности обнаружения в пределах Кавактинско-
го проявления промышленных титаномагнетитовых руд. Другим приме
ром такого типа проявлений является Апсаканское, титаномагнетитовые 
руды которого локализованы в гнейсах. 

В 1961 г. А. И. Пухарев выделил протерозойские железные руды 
района хр. Зверева в самостоятельный тип докембрийских магнетитовых 
руд с ванадием и титаном. 

К группе карбонатитовых железорудных формаций метасоматиче-
ского типа принадлежит Арбарастахское комплексное месторождение, 
занимающее центральную часть одноименного массива карбонатитов. 
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В рудах этого месторождения в повышенных количествах отмечается 
титаномагнетит. Титан из руд подобных месторождений может добы
ваться попутно при извлечении основных полезных компонентов. 

В пределах Алданской провинции обнаружены многочисленные 
проявления титановой минерализации; связанные с мезозойскими маг
матическими породами ультраосновного и основного состава. 

В Алданской провинции широко распространен титанит (сфен). Он 
обнаружен во вмещающих породах железорудных месторождений в ви
де тонких каемок вокруг зерен магнетита или титаномагнетита, в диоп-
сидовых, роговообманково-пироксеновых, диопсидо-биотитовых пара
гнейсах, почти мономинеральных параамфиболитах и скаполитовых 
сланцах архея Южной Якутии. По мнению Д. П. Сердюченко, концен
трации титанита и размеры его зерен (до 0,5—2,5 см в длину) превы
шают значения, свойственные акцессорным примесям. Максимальные 
значения отмечены в бассейнах рек Тин, Неричи, Салах и др. 

Россыпные проявления 

В Алданской провинции распространены россыпные проявления ти
тана плиоценового и четвертичного возраста. Наибольшее их число при
урочено к аллювиальным отложениям верхнего течения р. Алдан и его 
правых притоков. 

В бассейне р. Нимныр выявлено 
Т а б л и ц а 13 несколько россыпных проявлений и 

С 0 Д % Г В ™ Х М Г б Т ^ 7 М " Ы Г Н Ы Х ° Д Н ° непромышленное месторождение. 
к г / м з Повышенные концентрации титановых 

минералов были прослежены на 20 км. 
На одном из участков долины протя
женностью 4,8 км определены сле
дующие параметры россыпи: шири
на — 37 м, средняя мощность пес
ков — 1 м. Россыпь сложноструйчатого 
строения с резко изменчивыми содер
жаниями ильменита — от 0,8 до 
57,3 кг/м 3 . 

Другие россыпные проявления в бассейне р. Б. Нимныр изучены 
очень слабо. По данным Л. М. Реутова, в этой группе проявлений, по
мимо ильменита (табл. 13), содержится циркон. 

В бассейне реки Нимныр возможно обнаружение и промышленных 
концентраций титановых и сопутствующих им минералов. 

Практический интерес представляет группа россыпных проявлений 
в долине р. Алдан на отрезке от устья р. Селигдар до устья р. Учур. 
Эта группа известна как Верхнеалданская россыпь. Протяженность 
ее более 500 км. Строение сложное и характеризуется локализацией по
лезных компонентов в плиоценовых, раннечетвертичных и современных 
аллювиальных отложениях. А. А. Котов в 1961 г. установил, что россыпь 
является примером комплексных россыпей. В составе тяжелых минера
лов аллювиальных отложений здесь установлены в повышенных кон
центрациях титаномагнетит, магнетит, ильменит, лейкоксен, рутил, гра
наты и другие минералы. 

Основной титановый минерал россыпи — ильменит. Почти вся мас
са ильменита (93%) по крупности относится к классу 0,25—0,1 мм. Хи
мический анализ установил содержание в нем 40,5% двуокиси титана. 
Средние валовые содержания ильменита в алданском аллювии состав
ляют 8 кг/м 3, с учетом выхода крупнообломочного материала — 11 кг/м 3, 
а в шлиховых слоях— 120 кг/м 3 . Кроме ильменита, в россыпи постоян-

Проявление Ильменит 

Больше-Нимнырское—1 2 6 - -42 
Больше-Нимнырское—2 8 - -120 
Керакское 2 8 - -62 
Монахское 2 8 - -68 
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но отмечается рутил. Средние содержания рутила близки к 100 г/м 3 , 
в тяжелых песках из естественных шлихов они возрастают до 1— 
27 кг/м 3. Из других титановых минералов отмечены лейкоксен, анатаз и 
брукит. 

Магнетиты преобладают в шлиховых концентратах россыпи. Они 
представлены зернами неправильной формы различной степени окатан-
ности; редко — кристаллами или их фрагментами. По крупности основ
ная масса магнетитов (93,5%) принадлежит классу 0,25—0,1 мм. Среди 
магнетитов опознаются также титаномагнетиты и магномагнетиты. Хи
мический анализ показал, что магнетиты содержат 67% железа и 4,7% 
двуокиси титана. Средние валовые содержания магнетитов составляют 
12 кг/м 3, с учетом выхода крупнообломочной фракции— 18 кг/м 3 . 

Содержания тяжелых минералов в аллювии россыпи составляют 
в среднем 38 кг/м 3. Максимальные концентрации приурочены, как пра
вило, к приустьевым частям правых притоков р. Алдана, размывающих 
в своих верхних течениях архейские метаморфические комплексы с ко
ренными проявлениями титановой минерализации. 

Помимо Верхнеалданской россыпи, в пределах Алданского щита 
имеется ряд перспективных площадей. Таковы бассейны рек В. Тимп-
тон, Олекмы, Нюкжа, Сутам, Кавакта и истоки р. Алдана. 

Анабарская (Западно-Якутская) провинция 

В Анабарской, как и Алданской, провинции широко развиты разно
образные по генезису месторождения и проявления титана. Среди ко
ренных можно выделить магматогенные и метаморфогенные. Экзоген
ные проявления титана связаны с эпохами формирования кор выветри
вания и устанавливаются в верхнепалеозойских (?), верхнетриасовых, 
нижнеюрских, палеогеновых и четвертичных отложениях, часто весьма 
различных по своему происхождению. 

Коренные месторождения и проявления 

Большая часть магматогенных месторождении и проявлений титана 
приурочена к кимберлитовым телам провинции. Главным титановым 
минералом в них является ильменит (пикроильменит); в некоторых 
кимберлитовых телах в небольших количествах обнаруживается перов-
скит. Химическим анализом установлено, что ильменит состоит из 46— 
48% двуокиси титана, 13—18% окиси трехвалентного железа, 26—28% 
окиси двухвалентного железа, 8—9% окиси магния. 

Примером таких магматогенных месторождений титана являются 
кимберлитовые тела. Ильменит представлен округлыми зернами изо-
метричной и неправильной формы. Крупные зерна (5—6 мм в попереч
нике) представляют собой агрегаты мелких сросшихся зерен. По круп
ности зерна распределяются в следующих классах: 0,2—1 мм — 50,02%; 
1—3 мм — 35,5%. В базальтоидных и брекчиевидных разностях ким
берлитов концентрации ильменита близки и составляют 2,91 и 2,93 кг/т 
(или 7,47 и 7,15 кг/м 3) соответственно. С глубиной содержания ильме
нита практически не изменяются: в одном из пересечений в верхней 
части одной трубки они определены в 3,19 кг/т, на нижних горизонтах — 
3,02 кг/т. 

Укукитское месторождение титана также приурочено к кимберли
товым телам. Содержания двуокиси титана изменяются от 4 до 10%. 
Повышенные содержания ильменита в шлиховых пробах в районе ме
сторождения указывают на возможность обнаружения еще ряда рудных 
тел. 
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Другой тип магматогенных проявлений титановой минерализации 
связан с трапповыми формациями раннетриасового возраста. Перспек
тивной представляется группа проявлений, расположенная в 48—62 км 
от устья р. Алымджах (левобережье р. Вилюй в среднем течении) и 
приуроченная к одноименной дифференцированной интрузии. Ильменит 
в виде обильной вкрапленности ассоциирует с феррагаббро, в послед
нем отмечается титанистый пироксен. Вкрапленность наблюдается, в ос
новном, полосами шириной 30—40 м и протяженностью 100—200 м. Со
держание двуокиси титана в них изменяется от 2,3 до 5,8%, хромита 
достигает 0,5%. 

В. Л. Масайтис в 1970 г. указывал на возможность обнаружения 
раннемагматических скоплений титановых руд в пределах Оленекского 
поднятия, связанных с породами хорбосуонского комплекса докембрий-
ского возраста. Перспективны также эффузивные и интрузивные породы 
наманинского комплекса средне-позднедевонского возраста. 

В провинции известны и метаморфогенные проявления титановой 
минерализации. Они локализованы в метаморфических породах Анабар
ского массива. Примером такого проявления является Осурское, распо
ложенное в среднем течении р. Осур. Здесь выделяются кварц-магнети-
товые и гранат-кварц-магнетитовые кристаллические сланцы, просле
живающиеся в виде полосы северо-западного простирания шириной до 
100 м. В магнетите, по результатам опробования, содержится до 3—4% 
титана. Содержания магнетита в породах достигают 30—60%, а иногда 
и 80—90%. 

Россыпные проявления 

Широкое распространение коренных месторождений и проявлений 
предопределило большое число россыпных проявлений титана разно
го генезиса и возраста. Самые древние из них располагаются в сред
не-верхнекаменноугольных и пермских континентальных отложениях 
Далдыно-Алакитского района. Шлиховым опробованием в них уста
новлены россыпные проявления ильменита с невыясненными перспек
тивами. 

В Мало-Ботуобинском районе представляют интерес россыпные 
проявления ильменита, связанные с размывом позднетриасовой коры 
выветривания. Проявления локализуются в отложениях иреляхской 
свиты, вероятно, позднетриасового возраста, сложенной песками, алев
ролитами и глинами с прослоями гравелитов, углей и сидерита. 

Одна из таких россыпей расположена на левобережье р. Иирэлээх. 
Континентальные отложения иреляхской свиты выполняют здесь об
ширную эрозионно-тектоническую депрессию. Насчитывается пять про
дуктивных горизонтов, их мощности достигают 6,7 м. Ильменит со
ставляет 21,8—35,6% тяжелой фракции. Различаются две морфологи
ческие разновидности ильменита. Первая представлена угловато-оваль
ными, реже угловатыми зернами с корродированной поверхностью, ха
рактерными для ильменита из кимберлитовых тел. Вторая — мелкими 
зернами таблитчатого облика с остатками кристаллографических гра
ней, происходящих, вероятно, из проявлений титана, связанных с трап
пами. Основная часть ильменита по крупности принадлежит классу 
0,5—2 мм (90%). Содержания ильменита в россыпи изменяются от де
сятков граммов до 8,6 кг/м 3 , составляя в среднем 1,9 кг/м 3. Кроме иль
менита в россыпи отмечены рутил и анатаз. 

Заслуживает рассмотрения проявление ильменита в пределах 
Мачобинской впадины на правобережье р. Иирэлээх (среднее тече
ние). В нижней части разреза мезозойских отложений впадины зале-
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гает иреляхская свита мощностью в первые десятки метров. Подсти-
' лается свита образованиями остаточной коры выветривания мощ

ностью 0,1—0,5, реже 6,5 м. В составе свиты выделяются два слоя. 
Нижний сложен глинами и песками с галькой, гравием и прослоями 
гравелитов и конгломератов. Для верхнего характерны своеобразные 
гравийные породы с-разнообразными сферическими стяжениями сиде
рита. Гравий представлен сильно выветрелыми породами, почти на
цело превращенными в глинистые минералы галлуазито-каолинитово-
го ряда. Тяжелой фракции свойственна ильменитовая минеральная 
ассоциация. Ильменит содержится в больших количествах, иногда сла
гая мономинеральные линзообразные прослойки мощностью до сан
тиметра. 

Основные перспективы провинции в отношении россыпей ильме
нита исследователи связывают с прибрежно-морскими плинсбах-тоар-
скими отложениями Хатат-Юлэгирского междуречья. Повышенные 
концентрации ильменита в них возникли в результате размыва, веро
ятно, позднетриасовой коры выветривания на траппах и переотложе
ния из промежуточных коллекторов (иреляхская и укугутская свиты). 
Хататское проявление этого типа располагается на водоразделе рек 
Хата и Юлэгир. Оно приурочено к пляжевым отложениям, образовав
шимся в позднем плинсбахе в условиях сочетания подводной аван-
дельты крупной реки и прибрежно-морского мелководья. В разрезе 
наблюдается более десятков мономинеральных прослоев ильменита, 
мощности которых изменяются от первых до десятков сантиметров. 
Концентрации ильменита в отдельных пробах достигают 170 кг/м 3. 
Перекрывающие тоарские отложения также содержат ильменит в ко
личествах до 45 кг/м 3. Высокие содержания ильменита в современном 
аллювии рек района (10—12 кг/м 3 ) , обусловленные размывом древних 
россыпей, указывают на перспективность этой части Ботуобинского 
поднятия. 

Палеогеновые (?) проявления ильменита обнаружены в бассейне 
р. Мархи. Здесь в гравийно-песчанистых третичных отложениях обна
ружены линзы и прослои мощностью 2,5—5 см с высокими концен
трациями ильменита. Суммарные мощности песков с ильменитом мож
но оценить в 2,2 м. Ильменита в песках содержится, вероятно, не ме
нее 100—120 кг/м 3. К палеогеновым (?) относятся и другие россып
ные проявления, локализующиеся в так называемых «высоких галеч-
никах». 

Ильменит широко распространен в современных аллювиальных 
отложениях провинции. Наибольшие его концентрации в аллювии от
мечаются вблизи кимберлитовых тел, а также выходов пород базито-
вых формаций и мезозойских терригенных отложений. Такие прояв
ления известны в бассейнах рек Иирэлээх, Мал. Ботуобия, Далдын и др. 
Содержания ильменита в этих проявлениях изменяются от 1 до 
10 кг/м 3, а по отдельным объектам достигают ПО кг/м 3. 

Лено-Вилюйская провинция 

В пределах провинции повышенные концентрации титановых ми
нералов установлены в меловых, третичных и четвертичных отложе
ниях Приверхоянского прогиба и смежных площадей. М. И. Кочетов и 
П. М. Охлопков в 1964 г. в нижнемеловых и плиоценовых отложениях 
Кенкеме-Ленского междуречья в пробах из керна скважин выявили 
высокие концентрации титановых минералов. В комплексах тяжелой 
фракции преобладает ильменит, в ассоциации с ним обнаружены ру
тил, лейкоксен, титанит, циркон и гранаты. 
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В толще дат-палеогеновых глинисто-песчаных (с каолинитом) 
отложений повышенные концентрации титановых минералов (ильме
нита, рутила, лейкоксена в ассоциации с титаномагнетитом и цирконом) 
установлены в Кендейской впадине (правобережье р. Лены в нижнем 
течении), на Лено-Вилюйском и Линде-Вилюйском междуречьях. 

В толще миоцен-плиоценовых отложений повышенные концентра
ции титановых минералов и циркона приурочены к разнозернистым 
кварцевым пескам в пределах Нижнеалданской и Градыгской кайно
зойских впадин. В тяжелой фракции преобладает ильменит. В нижне
четвертичных отложениях заслуживающие внимания концентрации 
ильменита, титаномагнетита, циркона и рутила установлены в аллю
виальных галечниках нижнего течения р. Алдана и аллювиально-дель-
товых образованиях в нижнем течении р. Лены (Бедерская и Булун-
канская впадины). Содержания тяжелых минералов там достигают 20— 
30 кг/м 3 и более. К числу интересных проявлений этой группы отно
сится Буойское на левом берегу р. Алдана, приуроченное к плиоцено
вым отложениям. В естественном обрыве высотой 15 м вскрывается 
толща кварцевых песков. Пески содержат 20—30 кг/м 3 ильменита, 40— 
50 кг/м 3 гранатов при наличии весовых примесей других тяжелых ми
нералов. Среди россыпных проявлений, приуроченных к нижнечетвер
тичным отложениям, отметим Мамонтовогорское на левом берегу р. Ал
дана. Здесь, в одном из лучших обнажений кайнозойских отложений в 
Якутии, выделяется 5—15-метровая толща обохренных сцементирован
ных галечников, прослеживающаяся на 3 км. Галечники содержат 5— 
15 кг/м 3 ильменита, 5—10 кг/м 3 титаномагнетита, 0,5—1,5 кг/м 3 рутила 
и циркона. 

В современных аллювиальных отложениях бассейнов рек с ука
занными выше проявлениями титана формируются россыпные проявле
ния голоценового возраста. В них содержания ильменита и титано
магнетита достигают 10—25 кг/м 3 , гранатов — 20—30 кг/м 3 . 

Верхояно-Колымская провинция 

Коренные проявления 

В пределах провинции обнаружен ряд коренных проявлений тита
на, связанных с интрузиями ультраосновных, основных и других пород. 
Наиболее древние из них приурочены к интрузивным образованиям до-
кембрийского (позднепротерозойского) возраста Селенняхского горст-
антиклинория. В дунитах Уяндинских массивов выявлены небольшие 
шлиры (3X5 см) и гнезда (от 5 x 1 0 до 8 x 2 0 см), выполненные, глав
ным образом, титаномагнетитом, пирротином и хромитом. Титановая 
минерализация установлена также в Калгынском штокообразном мас
сиве амфиболитизированных габбро и габбро-диоритов. 

В других районах Колымского срединного массива и его обрамле
ния проявления титановой минерализации связаны с мезозойскими ин
трузивными породами. Таково, например, проявление Ильменитовое, 
расположенное в бассейне р. Сюрюктях (левый приток р. Индигирки). 
Оно приурочено к интрузии габбро-диабазов позднеюрского возраста. 
В габбро-диабазах наблюдается магнетит-ильменитовое вкрапленное 
оруденение. Площадь распространения оруденелых пород около 73 км 2 . 
Содержания двуокиси титана в них достигают 0,62—1,44%. В рудах об
наружена примесь ванадия в количествах 0,01—0,1%. 

Интересен в отношении титаноносности Догдинский грабен. 
М. А. Галкин указал следующие содержания двуокиси титана в поздне-
меловых — палеогеновых магматических породах: в диабазе до 2,68%; 
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эссексит-диабазе до 2,59%; камптоните —до 3,3%; тешените 2,72— 
•2,79% и мончиките 4,87—5,06%. 

Упомянем также проявление Кыс-Полонез, расположенное к юго-
западу от пос. Оймякон. Ильменитовые руды локализованы в дайках 
габбро-сиенитов. Протяженность самой крупной дайки 8 км, мощность 
30—40 м, а в раздувах до 170 м. Максимальные содержания двуокиси 
титана 3,3%-

Россыпные проявления 

Россыпные проявления ильменита и других титановых минералов 
приурочены преимущественно к обрамлению Колымского срединного 
массива. Выделяется Рассохинская площадь с россыпными проявле
ниями ильменита. Одно из них располагается в долине ручья Таас-Тумус 
(бассейн р. Рассохи). Высокие концентрации ильменита локализованы 
в песчано-галечных отложениях русла, поймы и надпойменных террас. 
Содержания ильменита определены А. А. Котовым в 30—40 кг/м 3 . Ос
новная масса ильменита представлена в классе 0,3—0,1 мм (99,1%). 
Протяженность россыпи примерно 10 км. Вблизи обнаружено еще од
но проявление—аномальные концентрации ильменита зафиксированы 
в русловом и пойменном аллювии р. Солдат на протяжении 25 км. Со
держания ильменита достигают 20—40 кг/м 3 . Основная масса ильменита 
содержится в классе 0,1—0,3 мм (97,2%). 

Из других россыпных проявлений можно отметить россыпь ручья 
Ильменитового, делювиально-пролювиальную россыпь хребта Суор-
Уйэтэ. 

На островах Новая Сибирь, Котельный и Б. Ляховский размыв 
среднепалеозойских вулканогенных отложений обусловил накопление 
в русловых отложениях водотоков и на пляжах ильменита и титано
магнетита. В современных русловых отложениях и на пляже в юго-во
сточной части острова Б. Ляховский протяженность скоплений состав
ляет десятки метров. Содержания ильменита в шлихах изменяются от 
1 до 50 кг/м 3, с ним ассоциируют циркон и касситерит. Для выявления 
прибрежно-морских титаноносных россыпей необходимы специальные 
исследования. 

Изложенный материал свидетельствует о широком распростране
нии на территории Якутии разных по происхождению, величине и кон
центрациям месторождений и проявлений титана. Заслуживают вни
мания многочисленные метаморфогенные проявления ильменита и осо-

1 бенно приуроченные к железорудным месторождениям в связи с пред
стоящим их освоением. Следует уделить внимание поискам и изуче
нию наиболее ценных рутиловых руд. Интересны также кимберлито-
вые тела и связанные с ними россыпи, хотя следует учитывать, что ос
новная часть титана здесь сконцентрирована в магнезиальном ильме-
ните-пикроильмените, технология извлечения из которого двуокиси ти
тана разработана слабо. Подлежат изучению и россыпные проявления 
титана в бассейне р. Алдан. 

МАРГАНЕЦ 

Геологические предпосылки показывают, что на территории Якутии 
возможно обнаружение промышленных концентраций марганца. Поиски 
и изучение марганцевых руд в южной и центральной частях Якут
ской АССР, наиболее экономически освоенных, обретают большое на
роднохозяйственное значение в связи с планирующимся созданием на 
базе южноякутских месторождений железа и коксующихся углей но
вого центра черной металлургии страны. 
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Алданская провинция 

В провинции в месторождениях магнезиально-силикатных желез
ных руд архейского возраста содержания марганца низкие и, по дан
ным А. И. Пухарева, изменяются от. сотых до десятых долей процента. 
Такие же содержания свойственны рудам месторождений железистых 
кварцитов раннепротерозойского возраста Чаро-Токкинского и Олек-
минского железорудных районов. 

На западе Алданского щита обнаружены проявления марганца, 
приуроченные к докембрийским карбонатным породам в пределах Угуй
ского грабена. Примером таких проявлений является Олонноконское. 
По ручью Олоннокон (бассейн р. Токко) встречена пачка кремнистых 
доломитов намсалинской свиты раннепротерозойского возраста мощ
ностью 3—7 м и протяженностью 7 км. В 1969 г. В. И. Салаткин наблю
дал здесь марганцевые минералы в виде натечных агрегатов, образую
щих прослойки мощностью до 0,1 м. Кремнисто-карбонатная ассоциа
ция пород, по мнению В. М. Мишнина, позволяет рассматривать дан
ное проявление как перспективное на поиски докембрийских карбонат
ных марганцевых руд. 

Определенный интерес для поисков карбонатных марганцевых руд 
представляют и кембрийские карбонатные отложения северного склона 
Алданского щита. При гидрохимических исследованиях в полях распро
странения кембрийских отложений установлено, что марганец принад
лежит к группе широко распространенных химических элементов в при
родных водах Южной Якутии. Коэффициент вероятности обнаружения 
марганца в природных водах высок и достигает в среднем течении 
р. Алдан 1,3. В 1960 г. К. А. Басков описал на правом берегу р. Ал
дан у острова Букачан-Арыыта источник, приуроченный к выходам от
ложений куторгиновой свиты нижнего кембрия. Минерализация вод 
источника достигает 363 мг/л при рН — 7. Содержания марганца в во
дах источника определены в интервале 235—705 мг/л, в водах отмече
ны также повышенные концентрации железа, цинка и других элементов. 
Анализ опыта гидрогеохимических исследований в Сибири показывает, 
что подобные аномальные концентрации марганца в водах могут фор
мироваться непосредственно на участках развития марганцевой мине
рализации или в пределах рудных полей олово-полиметаллических ме
сторождений, для которых характерно присутствие карбоната мар
ганца. 

Ханинское проявление расположено в нижнем течении р. Хани (ле- ' 
вобережье р. Олекмы) и приурочено к юрским континентальным отло
жениям. Оно представлено маломощными (до 60 см) прослоями лимо-
нитизированных либо частично окисленных сидеритовых руд. По дан
ным химических анализов, содержания железа в рудах достигают 
39,56%, марганца 9,14%, серы 0,185%, фосфора 0,155%. 

Анабарская провинция 

Проявления марганца известны на восточном склоне Анабарской 
антеклизы. Они локализованы в известняках позднепротерозойской ун-
гуохтахской свиты. Одно из таких проявлений Уджинское, расположен
ное в верхнем течении р. Уджа. Здесь наблюдаются линзообразные 
тела кремнисто-карбонатных пород мощностью 0,3—0,7 м и протяжен
ностью первые десятки метров. Содержания марганца достигают 
15,22%. Проявления можно оценивать как перспективные на докемб-
рийские карбонатные марганцевые руды, но расположены они в не
благоприятных экономических условиях. 
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В бассейне р. Мал. Куонамка, на левых склонах долины р. Биригинде 
открыто три участка развития своеобразных родонит-спессартиновых 
скарнов. В 1965 г. А. И. Пономаренко и Г. Д. Пономаренко установили 
локализацию скарнов вдоль узких зон разрывных нарушений северо-за
падного простирания. Эти нарушения по диагонали секут складки в ар
хейских метаморфических породах. Обломки и глыбы скарнов (объем 
глыб иногда достигает 1 м 3) прослежены на расстояние 100—200 м, 
мощность скарнов, вероятно, не менее 3—5 м. Для скарнов характерно 
обилие черных налетов окислов и гидроокислов марганца и мелкая руд
ная вкрапленность. Основные минералы скарнов: марганцевый гранат 
(30—80%), родонит (до 30—50%), андрадит (0—10%), спессартин 
(1—5%) и кварц (до 5%). Рудные минералы представлены пирроти
ном, пентландитом, кобальтином, халькопиритом, самородным висму
том, арсенидами кобальта и никеля, манганитом и др. Содержание оки
си марганца в скарнах определено в 14,6%. 

Лено-Вилюйская провинция 

Марганцевая минерализация, представляющая практический инте
рес, в пределах провинции связана с залежами бурых железняков, при
уроченных к стратиграфическому контакту кембрийских карбонатных и 
юрских терригенных (укугутская свита) отложений. Бурые железняки 
широко распространены в нижних течениях рек Буотама, Лютенге, 
бассейнах рек Марха, Намана и других. От района Ботомских место
рождений выходы бурых железняков прослежены на запад почти на 
450 км, на юг и юго-восток вплоть до Алдано-Амгинского между
речья. Еще в 1950 г. И. П. Атласов определил площадь распростране
ния бурых железняков в 3000 км 2 , сейчас эта цифра может быть уве
личена более чем вдвое. Эту территорию Д. А. Кибанов и В. В. Колпа
ков предложили выделить как Центрально-Якутский железорудный 
бассейн. 

Наиболее изученное Ботомское месторождение (см. рис. 21) пред
ставлено пластообразной залежью бурых железняков мощностью до 
1,5—3 м и площадью около 1 км 2 . Рудный пласт сложен массивными 
и грубослоистыми железняками, перекрытыми базальными конгломе
ратами укугутской свиты. Выше конгломератов залегают ожелезненные 
песчаники или охристые пески с галькой, гравием и железистыми кон
крециями мощностью до 7—10 м. Суммарная мощность перекрывающих 
рудный пласт отложений (включая и кайнозойские) изменяется от 2 
до 30 м. 

Руды сложены гётитом, гидрогётитом, лимонитом и окислами мар
ганца (манганитом, пиролюзитом и псиломеланом). Структуры руд 
колломорфная, оолитовая, зернистая, микрослоистая, колломорфноо-
литовая и зернистослоистая, последние две преобладают. Различают 
руды трех разновидностей. Первая представлена кусковатыми и по
ристыми бурыми железняками с содержаниями марганца от 2 до 14%. 
В оолитовых рудах содержания марганца увеличиваются до 17,98%. 
Наибольший интерес представляют порошковатые черные руды, кото
рые можно рассматривать как чисто марганцевые. Они выполняют не
большие гнезда в рудах первой разновидности. Содержания марганца 
в порошковатых рудах достигают 4 1 % . В этих рудах значительны кон
центрации глинозема —до 10—12%. В. Ф. Донцов и П. Д. Перелетов 
указывали, что' при промывке ботомских руд содержание марганца в 
них может достигать 40—45%. Среднее содержание марганца по Бо-
томскому месторождению (Сыр-Сарский участок) определено в 5,84%, 
а запасы в 172 тыс. т. Специального изучения марганценосных бурых 
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железняков и ассоциирующих с ними пород в районе Ботомского ме
сторождения не проведено. Не исключено открытие здесь пластообраз-
ных залежей собственно марганцевых руд. Черные глины с марганце
выми минералами находили в районе Ботомского, Лютенгского место
рождений и участка Хара-Уу. 

Другие проявления бурых железняков располагаются в сходной 
геологической ситуации. Близки они и по содержанию марганца. В ру
дах Куртангского месторождения средние содержания марганца состав
ляют 6,5%, максимальные — 8,83%, Лютенгского месторождения — 
соответственно 8,49 и 15,22%, проявления Эдис на Алдано-Амгинском 
междуречье — 7,52%. Сближает все месторождения и проявления ма
лое количество вредных примесей в рудах: серы 0,02—0,13%, фосфора 
0,02—0,41 %, кремнезема до 26,7%. 

Марганцовистые бурые железняки имеют экзогенное происхожде
ние и связаны с размывом мощной позднетриасовой коры выветрива
ния. По времени формирования бурые железняки сопоставимы с ире
ляхской свитой Ботуобинского поднятия и смежных регионов. 

В 1964 г. установлен ряд, вероятно,, стратиформных проявлений мар
ганцевой минерализации южнее района Ботомских месторождений. На 
участке Кетема на левом берегу р. Лены обнаружены пластообразные 
рудные тела, залегающие согласно с доломитами и известняками кете-
менской свиты. Основные рудные минералы: пирит, галенит, сфалерит, 
лимонит и вады. На западе участка обнаружен коренной выход вадов 
мощностью до 1 м с содержаниями марганца от 1 до 10%. Близки по 
морфологии и составу оруденелые зоны участка Малая Кетема. Здесь 
вскрыты лимонитизированные выветрелые породы с мелкой шлировой 
вкрапленностью пиролюзита, которого более 5%. Возможно, что ука
занные проявления являлись источниками, за счет которых обогащались 
марганцем позднетриасовые коры выветривания. Участки Кетема и 
Малая Кетема перспективны на обнаружение чисто марганцевых руд. 
В их пределах выходы вадов не связаны с выходами бурых железня
ков. 

Ботомские месторождения и проявления марганцовистых бурых 
железняков расположены в зоне сочленения мезозойского чехла юж
ного борта Вилюйской синеклизы с кембрийскими карбонатными от
ложениями северного склона Алданского щита. На этом основании 
можно предполагать обнаружение подобных руд и на северном борту, 
где отложения мезозойского чехла синеклизы контактируют с кембрий
скими карбонатными отложениями южного склона Анабарского масси
ва. В бассейне р. Арга-Тюнг на закарстованной поверхности известня
ков чокунской свиты верхнего кембрия установлены бурые железняки. 
Они выполняют карстовые полости глубиной 7—10 м и площадью в де
сятки квадратных километров, ориентированные вдоль разрывных на
рушений северо-западного простирания. Химический состав бурых же
лезняков не изучался, но текстурные особенности и характерный чер
ный цвет цемента позволяют предполагать наличие в них гипергенных 
соединений марганца. 

Гипергенная марганцевая минерализация в пределах провинции 
установлена и в более молодых корах выветривания. Практический ин
терес представляет позднемеловая кора выветривания в долине р. Тюнг. 
Она сформирована на алевролитах сеномана и перекрывается отложе
ниями сенонского яруса. В верхней части разреза коры выветривания 
залегает мощная (до 100 м) пачка глинистых песков со стяжениями 
железняков и марганцевых руд (до 19% окиси марганца). Р. О. Габа-
бала изучал позднемеловую кору выветривания также на правом бе
регу р. Линдэ. В верхней пачке глинистых песков мощностью 15 м он 
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установил скопления марганцевых конкреций, составляющих 1—2% от 
общего объема песков. Конкреции сложены гидроокислами железа, 
браунитом (?) и минералами группы пиролюзита. Содержание мар
ганца в конкрециях достигает 19,31%. Помимо конкреций в песках 
наблюдаются многочисленные прожилки и дендриты подобного со
става. 

Проявления марганца обнаружены в кайнозойских песчано-галечни-
ковых отложениях Пилкинского предгорного прогиба (среднее течение 
р. Лены в районе устья р. Витим). В. М. Мишнин высказал мнение о 
связи >их с формированием палеогеновой инфильтрационной коры вы
ветривания. В зоне цементации коры выветривания, мощность которой 
достигает 2,8 м, многочисленны (до 15—20% от общего объема поро
ды) марганцевые конкреции. Содержания окиси марганца в конкреци
ях определяются в 16%- Марганцевые минералы представлены пиро
люзитом, псиломеланом и браунитом (?). Выдержанность зоны цемен
тации на значительных расстояниях и постоянное присутствие в шли
хах из водотоков района минералов марганца позволяют считать Пил-
кинский прогиб перспективным для поисков марганцевых руд. 

Другие проявления марганца в Лено-Вилюйской провинции пред
ставлены пластами сидеритов в юрских морских отложениях Вилюйской 
синеклизы. По результатам химических анализов, в сидеритах Вилюй-
чанского и Мало-Джелинского проявлений содержится 21,2—43,4% же
леза и 1—6,7% марганца. Мощности пластов сидеритов достигают 2 м 
и протяженность до 4 км. 

Тунгусская и Верхояно-Колымская провинции 

В Тунгусской провинции известно Харбылагарское проявление 
гидротермального генезиса, расположенное в верхнем течении р. Ви
люй. Оно приурочено к контакту нижнепермских отложений с траппа
ми. Здесь в делювии встречены щебень и глыбы магнезиоферрита, маг
нетита и кальцита. Содержания марганца определены в 5,88%. 

В Верхояно-Колымской провинции повышенные концентрации 
марганца отмечены в отложениях эчийской свиты и ее стратиграфи
ческих эквивалентов в средней части разрезов нижнепермских отло
жений Верхоянского мегантиклинория. На р. Собопол проявление 
Суорган-Хайдылып расположено среди окварцованных песчаников и 
алевролитов, где встречена пластовая залежь, сложенная марганцевы
ми и железистыми карбонатами, мощностью от 3 до 60 см и протяжен
ностью 60 м. Содержания металлического марганца в штуфных пробах 
определены в 10%. Подобные проявления установлены в верхнем те
чении руч. Чуоркандже (приток р. Бесюке) и других. 

Проявления марганца мелового возраста связаны с латеритным 
выветриванием по породам базальто-андезитовых покровов" в Сунтаро-
Лабынкырском поднятии провинции. Таково проявление Дюстачан, где 
в вулканогенных породах дюстачанской свиты установлено обогащение 
выветрелых пород минералами марганца. Наиболее интенсивно вывет
ривание проявлено в зонах повышенной трещиноватости. 

В Верхояно-Колымской провинции известны гидротермальные про
явления марганца. Содержания марганца в них достигают 9,9%. Мине
ралогически представлены они преимущественно мангансидеритом, 
локализующимся в маломощных прожилках, жилах и зонах дробления. 

Из вышеизложенного материала следует, что марганцевая минера
лизация широко распространена на территории Якутии, особенно в юж
ной части Лено-Вилюйской провинции и связана с эпохами формирова
ния кор выветривания. Специализированные работы на марганец сле-
9 За к. 736 
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дует сконцентрировать в районе Ботомских месторождений и на смеж
ных площадях Центрально-Якутского железорудного бассейна. Необхо
димо оценить продуктивность на марганец широко развитой здесь 
позднетриасовой коры выветривания и продуктов ее переотложения. 
Прогнозные запасы марганца только в бурых железняках Ботомских 
месторождений при содержаниях в 6—8% можно определить в 7— 
10 млн. т. В 1962 г. В. В. Еловских оценил прогнозные запасы железа 
в Ботомских месторождениях в 30 млн. т. Марганцовистые бурожелез-
няковые руды легкоплавки, содержат мало вредных примесей (серы и 
фосфора), пригодны для производства марганцовистых чугунов и мо
гут использоваться для подшихтовки при выплавке сталей. Прогноз
ная оценка запасов марганца в бурых железняках всего Центрально-
Якутского железорудного бассейна может быть увеличена после про
ведения специальных исследований в 5—10 раз. Кроме этого, не исклю
чается возможность обнаружения в районе Ботомских месторождений 
и всего Центрально-Якутского бассейна месторождений и чисто марган
цевых руд. 

Следует выполнить также работы по оценке перспектив Южной 
Якутии на поиски докембрийских и кембрийских карбонатных марган
цевых руд. Заслуживают внимания проявления марганца в средне-
протерозойских отложениях с кремнисто-карбонатной ассоциацией по
род в бассейне р. Токко в непосредственной близости от Чаро-Токкин-
ского железорудного района. В качестве объектов для специальных ис
следований могут быть рекомендованы и железисто-глинистые и кар
бонатные породы лахандинской свиты Сетте-Дабана, и ее стратиграфи
ческие эквиваленты, образовавшиеся за счет размыва мощной поздне-
протерозойской коры выветривания. 

ВАНАДИИ 

На территории Якутии обнаружено несколько типов ванадиевой 
минерализации. 

В рудах малоизученных Кавактинского, Апсаканского и Амедичин-
ского железорудных проявлений, связанных с основными и ультраос
новными магматическими породами архейского возраста, повышенные 
концентрации ванадия устанавливаются при уровне концентраций дву
окиси титана около 4—5%. 

В зоне сочленения Алданского щита и области Становика вероят
ны и протерозойские титаномагнетитовые руды с ванадием, связанные 
с раннепротерозойскими интрузиями основного состава (габброиды, 
реже анортозиты). 

Другой тип ванадиевой минерализации связан с позднеархейски-
ми—-раннепротерозойскими железистыми кварцитами борсалинской се
рии на западе Алданского щита. Повышенные концентрации ванадия 
приурочены к кварцитам верхнего горизонта (по данным химических 
анализов достигают 0,03—0,21% пятиокиси). Такие содержания хоро
шо выдержаны по простиранию верхнего горизонта в пределах Каба-
ханырского, Тарагайского и других участков. В большинстве проанали
зированных кварцитов достаточно велики и концентрации титана — до 
4,39%. Вероятные минеральные формы титана в кварцитовых рудах — 
титаномагнетит и титанит. Третьей полезной примесью железных руд 
верхнего горизонта является кобальт. 

На территории Алданского щита есть и гидротермальные проявле
ния ванадиевой минерализации, связанные с мезозойскими интрузиями 
авгитовых, эгирин-авгитовых, реже роговообманковых сиенитов. В Цен
трально-Алданском районе непосредственно в пределах массивов сие-
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нитов в зонах тремолитовых и флогопит-диопсидовых скарнов обнару
жены жилы кварц-лимонит-флюоритового, кварц-актинолитового и 
актинолит-тремолитового состава с ванадинитом. Не исключается воз
можность обнаружения в Центрально-Алданском и других районах 
распространения мезозойского щелочного магматизма минерализован
ных зон дробления с ванадиевой минерализацией. 

На территории Южной Якутии известны и россыпные проявления 
ванадия. В разделе «Титан» рассматривалась Верхнеалданская комп
лексная россыпь, которая характеризуется повышенными концентрация
ми в кайнозойских отложениях ильменита, титаномагнетита, магнетита 
и других минералов. В концентратах этих трех минералов устанавлива
ется ванадий. Подобные россыпные проявления установлены и в ниж
нем течении р. Алдан (Буойское, Мамонтовогорское и др.). 

Практический интерес в качестве ванадиевого сырья на территории 
Якутии представляют горючие сланцы Оленекского бассейна. В горю
чих сланцах куонамского горизонта установлены повышенные концен
трации ванадия (до 1%) и молибдена. 

Горючие сланцы других бассейнов (Малгинский позднепротеро-
зойский, Синско-Майский кембрийский) также могут быть перспектив
ны на обнаружение повышенных концентраций ванадия. Следует в пер
вую очередь опробовать горючие сланцы и битуминозные породы син
ской свиты в разрезах нижнекембрийских отложений среднего тече
ния р. Лены и иниканской свиты в разрезах нижне- и среднекембрий-
ских отложений бассейна р. Мая, располагающихся в выгодных эко
номических условиях. 

Повышенные концентрации ванадия достаточно постоянно обнару
живаются в угольных месторождениях и проявлениях Якутии (Оленек
ский район и др.) . Ванадий установлен также в бурых углях Маврин-
ского месторождения в Жиганском районе. В Сангарской районе ва
надию часто сопутствуют концентрации других металлов. Попутное из
влечение ванадия, вероятно, может производиться при использовании 
углей для энергетических нужд и для целей химической промышлен
ности. 

В пределах Верхояно-Колымской провинции известны проявления 
ванадия, связанные, как и в Алданской провинции, с титаномагнетито-
выми рудами. Такие руды установлены в бассейне р. Индигирки 
(р. Сюрюктях и др.) и других районах обрамления Колымского средин
ного массива. Россыпные проявления ванадия, образовавшиеся за счет 
разрушения титаномагнетитовых руд, расположены в бассейнах рек Рас
сохи, Солдат и др. При этом ванадий концентрируется в ильмените. 

Не исключена возможность обнаружения в Якутии и других комп
лексных руд с ванадием. Интересны в этой связи Оленекское месторож
дение битумов в нижнепермских отложениях Оленекского района, ме
зозойские глинистые отложения с фосфоритами в нижнем течении 
р. Лены и другие геологические образования Якутии с повышенной 
ролью битумов. 

ХРОМ 

Для большей части территории Якутской АССР характерно слабое 
развитие ультраосновного магматизма (исключая кимберлйтовый маг
матизм Сибирской платформы), с которым обычно связано промыш
ленное хромитовое оруденение. Хромиты в шлиховых пробах установ
лены во многих районах: в пределах Алданского щита, Становика, Ана
барского массива, областей распространения кимберлитового магма
тизма Сибирской платформы и обрамления Колымского срединного 

9* 
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массива, однако содержания хромитов, как правило, не превышают еди
ничных знаков. Только в ограниченном числе местоположений известны 
концентрации хромитов, представляющие интерес. Шлиховые ореолы 
рассеяния связаны с разрушением трех основных типов коренных про
явлений: в массивах ультраосновных и основных пород, в кимберлито-
вых телах и в докембрийских метаморфических комплексах основного 
состава. 

В Алданской провинции проявления хромитов приурочены большей 
частью к массивам ультраосновных пород. 

Инаглинское проявление расположено к западу от г. Алдана, в 
верхнем течении руч. Инагли и связано с одноименным массивом 
ультраосновных и щелочных пород. 

Хромитовое оруденение массива приурочено к дунитам. Орудене
ние рассеянно-вкрапленное, наблюдаются шлиры с хромитом, число 
которых не превышает 3 % от общей массы породы. 

Суммарные содержания пятиокиси хрома достигают первых деся
тых долей процента. В связи с низкой концентрацией хромитов и 
сравнительно небольшими размерами Инаглинского массива рассмат
риваемое проявление может представлять промышленный интерес 
только в комплексе (форстеритовые огнеупоры, вермикулит и др.). 

В долине руч. Инагли за счет разрушения дунитов сформировано 
хромитовое россыпное месторождение. В аллювиальных отложениях 
долины обнаружены крупные (до 2 см в поперечнике) зерна хромшпи-
нелидов и их агрегаты. Содержания хромшпинелидов (преобладает 
алюмохромит) изменяются от нескольких граммов до нескольких кило
граммов на 1 м 3 , среднее содержание 600 г/м 3, в нижнем течении руч. 
Инагли содержания увеличиваются до 1—15 кг/м 3. 

Еще менее изучены проявления хромитов в других районах Ал
данской провинции. По результатам спектрального анализа выявлены 
повышенные концентрации хрома (более 1%) в перидотитовых масси
вах архейского возраста на водоразделе рек Алгома и Нуям (Тукса-
найская группа,массивов). В этих массивах хром ассоциирует с повы
шенными концентрациями кобальта и никеля. 

В бассейне р. Ыллымах в кайнозойских отложениях зафикси
рованы высокие содержания хромитов, составляющих до 25—75% шли
ха, тогда как в большинстве других районов они обнаруживаются в 
редких знаках. В Центрально-Алданском районе, бассейнах рек Дур и 
Дес содержания хромитов достигают 0,05—1 кг/м 3 . 

В западной части Алданского щита в метаосадочных образованиях 
нижнего протерозоя известно несколько стратиформных проявлений 
хрома. Они локализуются в метапесчаниках чародоканской свиты. В це
менте метапесчаников установлен волконскоит (?). По результатам 
спектрального анализа содержания хрома достигают 1—2%, хими
ческий анализ показал содержания хрома в количестве 0,7%. Прояв
ления можно рассматривать как возможный источник сырья для про
изводства минеральных красок. 

Следует отметить также высокую хромитоносность пород мезозой
ской лейцитовой формации Центрально-Алданского района, где щелоч
ные основные и ультраосновные породы формации содержат 0,1—0,26% 
окиси хрома. Верхне-Якокитское поле распространения мезозойских 
щелочных основных и ультраосновных пород в районе выделяется ано
мальным содержанием хромитов в аллювии дренирующих его водото
ков. 

В районах Становика также выявлены отдельные аномалии хрома 
и шлиховые проявления хромитов. Можно предполагать их связь с 
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разновозрастными массивами основных и ультраосновных пород этого 
региона. Интерес к этому региону с целью поисков хромитового ору
денения обосновывается тем, что здесь известны гидрохимические орео
лы рассеяния хрома. 

В Анабарской провинции открыто большое число россыпных прояв
лений хромшпинелидов, связанных с разрушением среднепалеозойских 
и мезозойских кимберлитовых тел. Хромдиопсид является характерным 
акцессорием кимберлитов Сибирской платформы. Максимальные содер
жания хрома в кимберлитах не превышают 0,03%. Но при столь малых 
содержаниях при разрушении кимберлитов образованы достаточно об
ширные шлиховые ореолы рассеяния. Содержания хромшпинелидов, 
как правило, не превышают единичных зерен. Но в отдельных случаях 
они увеличиваются до сотен и тысячи зерен на 10 л промытой породы. 
В бассейнах ручьев Улахан — Курунг — Юрях и Сылага (Сылагинское 
поднятие) обнаружены высокие концентрации хромшпинелидов в от
ложениях катской и пеляткинской свит. В базальных слоях катской сви
ты хромпикотит встречается крайне неравномерно. В 102 шлихах чис
ло зерен хромпикотита в классе 1 мм превышает 20—30 на 10 л про
мытой породы, реже оно достигает 400—1030 зерен. В пеляткинской 
свите максимальное число зерен хромшпинелидов определено в 720. 

Повышенные концентрации хромитов установлены в траппах ран-
нетриасового возраста. Содержания хромитов в Алымджахской диф
ференцированной интрузии, упоминавшейся выше (см. раздел «Титан»), 
достигают 0,5%. 

В Верхояно-Колымской провинции известны разновозрастные ос
новные и ультраосновные магматические породы, с которыми связано 
хромитовое оруденение. Наиболее изучено хромитовое оруденение Се-
ленняхского кряжа [Некрасов И. Я., 1962]. Здесь на лево- и право
бережье р. Уяндина выявлены три массива ультраосновных пород 
позднепротерозойского возраста, в которых среди серпентинитов зале
гают линзовидные тела дунитов. Хромитовое оруденение в дунитах 
представлено небольшими шлирами ( 3 x 5 см) и гнездами (от 5X10 до 
8 x 2 0 см), выполненными хромитом, титаномагнетитом и пирротином. 
Содержания хромита выше в слабо серпентинизированных разностях 
дунитов. Малые масштабы проявления ультраосновного магматизма не 
позволяют рассматривать данные проявления как перспективные. 

Интересные проявления хрома открыты на правобережье р. Колы
мы (нижнее течение р. Шаманиха и др.) в бассейне р. Уянкан, где уста
новлены повышенные содержания (0,01 — 1%) хрома. Они приурочены 
к кварцитам в нижней подсвите ороекской свиты позднепротерозойско
го возраста. Мощности прослоев кварцитов с повышенными содержа
ниями хрома •—от одного до нескольких десятков метров. Эти прослои 
хорошо прослеживаются по простиранию на расстояние несколько ки
лометров. Минералогическое изучение тяжелой фракции кварцитов по
казало присутствие в ней хромовой слюдки (фуксита). В этом районе 
можно ожидать открытие и чисто хромитового оруденения. Повсемест
но в поле распространения протерозойских отложений Приколымского 
поднятия в шлиховых пробах из кайнозойских отложений отмечается 
хромит. Отметим в этом районе повышенные содержания (до 0,06%) 
хрома в небольших интрузивных телах и дайках габбро и габбро-диа
базов позднепротерозойского и каменноугольного возраста. 

На современном уровне изученности представляют интерес хроми
товое оруденение Инаглинского массива и хромитовые россыпи в пре
делах массива, которые могут быть отработаны дражным спосо
бом. 
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ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

МЕДЬ, СВИНЕЦ И ЦИНК 

История открытия и изучения 

Месторождения и рудопроявления меди, свинца и цинка распро
странены по всей территории Якутии и в той или иной мере определя
ют металлогенический облик ее разнородных рудоносных площадей. 

История открытия и изучения медного и полиметаллического ору
денения Якутии и смежных областей насчитывает около 250 лет. Пер
вые попытки разработок медных и свинцовых руд в Ленском районе 
относятся к началу XVIII века. В 1774—1779 гг. Петр Метенев органи
зовал плавку свинцовых руд месторождения Эндыбал в Верхоянских 
горах. Первооткрывателем руд этого месторождения является местный 
житель А. П. Кычкин (1765 г.). Первым исследователем полиметалли
ческих руд Южного Верхоянья следует считать русского рудознатца 
Афанасия Метенева, который, проверяя заявку Шарипова, описал в 
1747 г. ряд свинцовых проявлений в бассейнах правых притоков Алда
на, рек Халыя и Тыры. Наиболее ранние упоминания ленских и верхо-. 
янских месторождений в научной литературе принадлежат И. Г. Гме-
лину [1733 г .] , Лосеву [1815 г . ] , Ф. П. Врангелю [1820 г.], М. М. Ге-
денштрому [1830 г.], М. Злобину [1831 г.] , А. Озерскому [1844 г.], 
Н. Щукину [1844 г.] и Н. Меглицкому [1850 г.]. В 1863 г. Райский опуб
ликовал сведения о полиметаллических рудах по рекам Марха, Миль, 
Алдан и его правому притоку р. Утома (возможно, имелась в виду 
р. Юдома). В 1891 г. В. А. Обручев изучал проявления медной и свин
цовой минерализации в составе нижнепалеозойских отложений Ленско
го района и высказал предположения о первичноосадочной природе 
рудных концентраций. А. А. Семенов открыл в Западном Верхоянье 
несколько свинцовых месторождений, а в 1921 г. опубликовал их крат
кое описание и оценку. В 1929 г. были развернуты поисковые и разве
дочные работы под общим руководством С. С. Смирнова, которые по
служили ему основой для первого металлогенического районирования 
Верхоянья. 

Интересным открытием в 1940 г. явилось выявление Ю. К. Дзева
новский и А. С. Кирилловым Юдомского полиметаллического место
рождения в составе доломитов одноименной свиты. 

В течение 50—70-х годов свинцово-цинковые месторождения Якут
ской АССР изучали А. И. Аверченко, А. В. Алдошин, В. А. Амузин-
ский, Ю. Н. Бадарханов, В. М. Базилевский, Н. В. Белозерцева, 
Г. П. Богданов, И. Г. Волкодав, А. К. Голоков, О. Г. Гомбоев, 
В. А. Груздев, Н. Н. Гурьев, С. В. Домохотов, Д. А. Дорофеев, 
В. В. Еловских, Н. Г. Зиновьев, Ю. П. Ивенсен, Л. Н. Индолев, 
Н. В. Ичетовкин, М. М. Константинов, Б. Д. Мельников, Д. П. Мощен-
ко, Г. Г. Невойса, Г. И. Неронский, Л. Г. Павлов, В. С. Прокопьев, 
О. П. Разгонов, Н. К. Силичев, А. А. Скобелев, В. И. Толстопятенко, 
Ю. А. Филимонов, В. Ф. Цвирко и др. 

Важным открытием является обнаружение в Кыллахском подня
тии ряда стратиформных свинцово-цинковых месторождений, приуро
ченных к доломитам юдомской свиты (В. А. Ян Жин-шин, А. И. Гор
бунов, Р. В. Базилевская, А. К. Иогансон, А. В. Старников и др.) . 
В этом районе были выявлены многочисленные уровни стратиформной 
медной и свинцово-цинковой минерализации в составе верхнепротеро
зойских и кембрийских осадочных толщ. Аналогичные типы стратифи
цированного оруденения отмечены в терригенно-карбонатных отложе-
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ниях нижнего и среднего палеозоя в хребтах Хараулах и Орулган, в 
Приколымском и Оленекском поднятиях и других местах. 

Важнейшие исследования и обобщения по геологии, литологии, 
минералогии и геохимии рассеянных элементов полиметаллических ме
сторождений Южного Верхоянья были сделаны в 1963 г. Д. А. Доро
феевым. В 1974 г. Л . Н. Индолев и Г. Г. Невойса описали полиметал
лические и олово-полиметаллические месторождения Восточной Яку
тии. Олово-полиметаллические месторождения Верхоянья охарактери
зованы в монографии Б. Л . Флерова, Л . Н. Индолева, Я. В. Яковлева 
и Б. Я. Бичус [1971 г . ] . 

В настоящее время на территории Якутии известно много место
рождений и проявлений свинцово-цинковых и медных руд, а также оло
во-сульфидных и других комплексных месторождений, содержащих ми
нералы меди, свинца и цинка. Все они приурочены к окраинным струк-
турно-формационным областям Сибирской платформы, к окаймляющим 
ее складчатым поясам и к зонам активизации в пределах стабильных 
блоков. Ряд объектов располагается на склонах и в обрамлениях Ана
барского и Алданского щитов и Колымского массива и во внутренних 
частях платформы, часть месторождений, в той или иной степени изу
ченных, сосредоточена на территории Верхояно-Колымской металло
носной провинции. 

ОСНОВНЫЕ ЭПОХИ ОБРАЗОВАНИЯ МЕДНОГО 
И СВИНЦОВО-ЦИНКОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ 

Медное и свинцово-цинковое оруденение Якутии и сопредельных 
областей формировалось в течение длительного промежутка време
ни, охватив практически все выделенные во введении тома металлоге
нические эпохи. 

Значительных месторождений свинца и цинка, достоверно связан
ных с архейскими металлогеническими эпохами, в пределах Якутии не 
установлено. Наиболее ранней эпохой образования медных руд Якутии 
является среднеархейская. В эту эпоху меденакопление проявилось в 
связи с образованием мощных вулканогенно-осадочных толщ тимптрн-
ской эпохи. 

Первично меденосные железисто-кремнисто-карбонатные осадки 
эпохи были затем интенсивно метаморфизованы в позднеархейско-
раннепротерозойскую (раннесубганскую) эпоху. Можно выделить сле
дующие разновидности руд: форстерит-магнетитовые, людвигит-магне-
титовые, пироксен-магнетитовые, мартитовые и магнетитовые. Медьсо
держащие железные руды в той или иной степени обогащены сульфи
дами (пирротин, халькопирит, борнит, халькозин, ковеллин и др.) . 
Наиболее высокие концентрации меди отмечены в рудах Сиваглинского 
месторождения. 

Важным является изучение меденосности вулканогенно-осадочных 
образований борсалинской серии верхнего архея, в которых локализо
ваны железные руды формации железистых кварцитов, обогащенные 
кобальтом и ванадием — характерными спутниками медно-молибдено-
вого оруденения. 

Некоторая часть медно-молибденовых проявлений с заметными 
примесями вольфрама, локализованная в субганских гранитах и прор
ванных ими метаморфических породах тунгурчинской серии, предполо
жительно связывается с указанными гранитами. Возможно выявление 
кобальто-медно-никелевого оруденения в парагенезисе с габброидами и 
ультрабазитами позднеархейского аммунакитского комплекса, в кото-
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рых гистеромагматические и позднемагмэтические железные руды обо
гащены никелем и кобальтом. 

Удоканская раннепротерозойская эпоха меденакопления интенсивно 
проявлена на западном склоне Алданского щита, а главным образом, 
в пограничных с Якутией районах Читинской области, где в пределах 
наложенного на архейский фундамент Кодаро-Удоканского прогиба на
копилась десятикилометровая толща меденосных терригенных отложе
ний удоканского комплекса нижнего протерозоя. В Якутии, в пределах 
Угуйской, Олдогсинской и Нижне-Ханинской впадин развиты синхрон
ные удоканским отложения угуйского комплекса, сходные в формацион-
ном отношении. В песчаниках сеймдинской серии на восточном фланге 
Угуйской впадины (грабена) обнаружены проявления полуокисленных 
медно-сульфидных руд. Они проявлены непосредственно под базальны-
ми слоями кебектинской свиты условно среднепротерозойского воз
раста. Пласты темных песчаников с неравномерно распределенной 
вкрапленностью медных минералов достигают мощности первых мет
ров. Обычным медным минералом является несомненно гипергенный 
малахит, реже отмечаются сульфиды: халькопирит и ковеллин, в су
щественных количествах наблюдается гематит. 

Следует указать на присутствие в составе отложений металлонос
ной сеймдинской серии строматолитовых и кремнистых доломитов, в 
которых возможно обнаружение стратиформного свинцово-цинкового 
оруденения. Отмеченный в этих доломитах в значительных количест
вах марганец является обычным элементом-спутником свинцово-цинко-
вых руд подобного типа. 

С позднепротерозойской (учуро-майской) металлогенической эпо
хой, особенно ярко проявившейся в юго-восточной части Якутии, связано 
накопление в пределах Алдано-Майского перикратонного прогиба ог
ромной (мощностью около 7 км) толщи терригенно-карбонатных отло
жений учуро-майского комплекса и образование целого ряда рудонос
ных уровней медной и полиметаллической минерализации, распреде
ленных по всему разрезу комплекса. К пестроцветным, по всей веро
ятности, вулканогенно-осадочным алеврито-глинистым и пестроцветным 
песчаникам приурочены концентрации медных минералов (халькози
на, борнита, халькопирита). Таковы меденосные пестроцветные песча
ники, алевролиты, глинистые и глинисто-кремнистые яшмовидные 
породы, реже мергели в димской, талынской, бикской, мускельской, ла-
хандинской и усть-кирбинской свитах. Медистые сланцы — это, как 
правило, тонкоритмичнослоистые осадки, в которых медная минерали
зация тяготеет к основаниям миллиметровых и сантиметровых микро
ритмов. Медистые песчаники представлены более мощными (до 1 м) 
пластами. Меденосные прослои, ассоциирующие с красноцветами, от
личаются различными оттенками зеленой окраски. Характерен параге
незис медных руд с железоокисными и железосиликатными. Так, к при
меру, в талынской свите с яшмовидными медными рудами ассоциирует 
трехметровая залежь гематито-магнетитовых мелкоолитовых руд и 
темно-красные, богатые железом, алевролиты и аргиллиты с обильной 
сыпью мелких магнетитовых октаэдров. Вкрапления магнетита иногда 
фиксируются в сине-зеленых меденосных прослоях так же, как и халь-
копиритовые — в красных железоокисных. 

Мощность меденосных пачек изменяется от первых сантиметров 
до 1 м и более. Промышленное значение выявленных проявлений не
велико, но при прослеживании минерализованных уровней могут быть 
встречены и более крупные скопления металлов. По мнению Н. С. Ма-
лича, перспективны латеральные зоны перехода от молассоидных к 
пестроцветным глинисто-карбонатным формациям. В Учуро-Майском 
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районе пестроцветные и вулканогенные фации характерны и для ниж
них свит верхнего протерозоя. Они более перспективны на медь, чем их 
черноцветные и сероцветные аналоги в более северных участках. 

Возможность обнаружения в Якутии стратиформных свинцово-цин-
ковых месторождений в черносланцевых вулканогенно-терригенных ком
плексах верхнего докембрия представляется вполне реальной. На смеж
ных площадях известны скопления колчеданно-полиметаллических руд 
в черносланцевых породах верхнего протерозоя в юго-западной части 
Бодайбинского синклинория. Аналогичные руды могут быть найдены 
в северной части Патомского нагорья и других районах. По возрасту 
этому металлоносному уровню соответствуют и близкие в формацион-
ном отношении мелкие стратиформные проявления в толще черных уг
листых отложений мускельской свиты Кыллахской металлогенической 
зоны. Они представлены сериями маломощных (0,1—1,5 м) прослоев 
большой протяженности доломитистых песчаников с густой вкраплен
ностью и просечками галенита и сфалерита, реже халькопирита и пи
рита. Для этих горизонтов характерны повышенные концентрации мар
ганца, достигающие 1% и более. Интересна вкрапленность светлого 
сфалерита и пирита в сероцветных терригенных алевролито-песчанико-
вых отложениях нижней части кандыкской свиты (уйская серия), также 
локализующаяся в пластах доломитистых песчаников. Аналогичные 
вкрапления сфалерита и халькопирита наблюдались в верхней части 
этой же свиты. Вполне вероятно нахождение аналогичных рудных пла
стов в черносланцевых толщах гонамской, омахтинской, малгинской и 
других свит учуро-майского комплекса. 

Не менее интересны в отношении рудоносности и многие карбо
натные горизонты этого комплекса. В некоторых из них отмечены слои 
доломитов с обильной прожилково-вкрапленной существенно галени-
товой минерализацией. Таковы пласты доломитов с прослоями и стя
жениями сингенетических силицитов в средних частях омахтинской 
(димской) и светлинской свит (проявления Перекатное и Димское). 
Позднепротерозойский (рифейский) возраст имеют многочисленные 
мелкие барит-полиметаллические проявления, наложенные на закар-
стованные доломиты гонамской свиты непосредственно ниже перекры
вающих ее с угловым несогласием песчаников зннинской (талынской) 
свиты. Песчаники, обогащенные пиритом и хромовой слюдкой, запол
няют множество межслоевых и секущих карстовых пустот в доломи
тах гонамской свиты. В карстогенных песчаниковых жилах изредка 
наблюдаются вкрапления и гнезда халькопирита. Галенит-сфалерито-
вые, иногда окисленные руды и гнездообразные обособления самород
ной серы отмечены в горизонте карбонатных пород четвертой лахан-
динской подсвиты, а сфалеритовые вкрапления — в битуминозных до
ломитах ее первой подсвиты. В сидеритовых прослоях и конкрециях в 
терригенных пачках в лахандинской свите установлен сфалерит. 

Позднепротерозойские магматические образования, представлен
ные силлами и дайками диабазов и габбро-диабазов, содержат иногда 
медную и медно-никелевую сингенетическую минерализацию. Мощность 
силлов хребта Улахан-Бам достигает 300 м. А. И. Старников описал 
медное проявление Хара-Кэм, представляющее эруптивную брекчию, 
пропитанную халькопиритом. Дайки диабазов со шлирами и вкраплен
ными рудами халькопирит-пирротанового состава наблюдаются в ядре 
и восточном крыле Горностахской антиклинали. Медно-никелевая шли-
рово-вкрапленная минерализация в позднепротерозойских диабазовых 
дайках известна в южной части Анабарского массива. 

В юдомскую эпоху отлагались карбонатные осадки почти повсемест
но на юго-востоке Якутии, обогащенные свинцом и цинком. С этим ме-
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таллогеническим уровнем связаны в Якутской АССР свинцово-цинко-
вые руды со своеобразным комплексом элементов-примесей. Месторож
дения Сардана, Перевальное, Уруй и проявления довольно строго при
урочены к единому горизонту доломитов в верхней подсвите юдомской 
свиты. Мощность рудных тел достигает полутора десятков метров, сви
нец и цинк присутствуют в отношении 1 :4—5. Свинцово-цинковая ми
нерализация юдомского возраста отмечена в структурной скважине по 
р . Лене, на южном склоне Вилюйской синеклизы, на западном склоне 
Анабарского массива. Предполагается юдомский возраст минерализа
ции, образовавшей интенсивные гидрохимические аномалии свинца на 
северном склоне Алданского щита. Базальные слои юдомской свиты, со
стоящие из пестроцветных песчаников, почти повсеместно в Кыллахской 
зоне содержат вкрапленность медных минералов. Эта свита начина
ется либо конгломератами с гематитовым или пиритовым цементом, 
либо крупнозернистыми медистыми песчаниками. Наиболее меденос-
ным может оказаться суордахский тип разреза юдомской свиты в во
сточной части Кыллахской зоны, где базальные песчаники имеют по
вышенную мощность (150—200 м) и обособлены В. А. Ян Жин-шином 
в- самостоятельную начерскую свиту. В верхних ее слоях встречены гру
бые светло-серые песчаники с довольно густой халькопиритовой вкрап
ленностью. Медистые песчаники образуют несколько маломощных 
(20—30 см) горизонтов. 

Раннепалеозойская металлогеническая эпоха привела к образова
нию уровней медной и свинцово-цинковой, вероятно, экзогенной мине
рализации в осадочных кембрийско-ордовикских толщах. Вкрапленные 
руды сфалерит-галенитового состава отмечены в карбонатных породах 
от нижнего кембрия до среднего ордовика включительно на огромных 
площадях. Некоторые рудные горизонты известны еще с начала 
XVIII века. Мелкие прожилки и вкрапленность сфалерита в известня
ках чабурского горизонта алданского яруса встречены на Уджинском и 
'Оленекском поднятиях. Такие же существенно цинковые, но более бо
гатые стратиформные руды выявлены в доломитах амгинского яруса в 
Хараулахском хребте. В пределах Юдомо-Майского и Сетте-Дабанского 
складчато-глыбовых поднятий свинцово-цинковая и медная минерали
зация наблюдается в карбонатных породах пестроцветной свиты нижне
го кембрия, в среднекембрийской чайской свите. 

В пестроцветных мергелях чайской свиты помимо меди в замет
ных количествах отмечаются барий и марганец. В усть-майской свите 
наблюдался слой седиментационных конглобрекчий с мелкими кри
сталлами и прожилками галенита. Вкрапленность пирита, галенита и 
-сфалерита известна в нижнеордовикских терригенно-карбонатных поро
дах восточного склона Сетте-Дабана. В Ботуобинской седловине сква
жиной вскрыты минерализованные кембро-ордовикские породы. Про
жилки, друзы в пустотах и кристаллы галенита совместно с пиритом, 
кальцитом и битумами эпизодически фиксировались в керне скважины 
на протяжении почти 90 м. Вероятно, весь северо-восточный борт Тун
гусской синеклизы может рассматриваться как перспективный на этот 
вид стратиформного оруденения. Обнаруженное в 1965 г. Джелиндин-
ское проявление также приурочено к пиритизированным известнякам 
усть-кутской свиты ордовика. Кембрийский возраст имеют давно из
вестные проявления Синско-Титарынского участка Ленского района. 

Обогащенность мезозойских сульфидных залежей ряда районов Ал
данской провинции медью, свинцом, цинком, а также постоянная при
уроченность залежей к кембрийским и юдомским отложениям в местах 
непосредственного налегания их на породы архейского фундамента 
может рассматриваться как свидетельство повсеместной экзогенной ру-
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доносности базальных слоев юдомских и. кембрийских осадков. Если 
это так, то наибольшей первичной металлоносностью на северном скло
не Алданского щита должны отличаться участки понижений в рельефе 
фундамента, как это имеет место в полиметаллических провинциях. 

На территории юга Якутии известен ряд раннепалеозойских прояв
лений медистых песчаников (Пилкинское, Нюйское, Кабулахское), в 
которых пестроцветные горизонты усть-кутской свиты содержат 0,3— 
0,5-метровые слои песчаников с малахитом и халькопиритом. 

У юго-западных границ Якутии, в пределах Ленского бассейна ме-
.дистые песчаники разрабатывались еще в 1731 г. Здесь слои медистых 
песчаников размещены по всему разрезу верхнекембрийских и ордо
викских отложений, локализуясь в пестроцветных песчано-глинистых 
породах верхнеленской, усть-кутской, криволуцкой, чертовской и ма-
каровской свит. Карбонатные усть-кутские отложения также повсе
местно вмещают свинцовое оруденение. 

Кремнисто-углистый черносланцевый комплекс иниканской свиты 
нижнего кембрия Кыллахской зоны и смежных районов обогащен це
лым комплексом полезных компонентов, среди которых выделяются 
фтор, фосфор, ванадий, молибден и медь. Тонкие просечки халькопири
та можно часто наблюдать в фосфоритовых желваках, однако значи
тельных концентраций колчеданных руд выявить пока не удается. Про
изведенная Ю. К. Бурковым обработка геохимических данных для ру
доносных черносланцевых пород холодниканского месторождения и 
иниканских выявила их геохимическую тождественность. В этой связи 
представляется интересным изучение металлоносности иниканской сви
ты в пределах конседиментационных прогибов (восточная часть Кыл
лахской зоны и другие участки). 

Со среднепалеозойской металлогенической эпохой связано образо
вание осадочных и вулканогенных свинцово-цинковых, медных и медно-
полиметаллических руд. Пестроцветные терригенные отложения девона 
(артыканская свита) Орулгана содержат пласты зеленых песчаников с 
медным оруденением. Руды борнитовые, борнит-халькопирит-пиритовые» 
иногда по простиранию сменяются гематитовой минерализацией. Быва
ют они массивными, чаще прожилково-вкрапленными или пятнистыми. 
В этом районе в вышележащих известняках нижнекаменноугольной 
агакуканской свиты Б. Д. Мельников и Л. М. Израилев установили 
стратиформное свинцово-цинковое оруденение. Мощность рудного пла
ста 0,4 м. Рудные минералы: галенит, халькопирит, сфалерит. В При-
колымском поднятии сходные по формационной принадлежности руды 
найдены были в 1963 г. (проявления Право-Каменское и Горное). Ру
доносный пласт представлен пластом почти черных известняков сред
него девона мощностью 4—4,5 м. Рудный минерал — галенит образу
ет неравномерно рассеянные по породе зерна размером 2—3 мм. В не
посредственной близости от этого участка открыто проявление Слезов-
ка, представленное пластами доломитистых известняков арходонской 
свиты среднего девона мощностью 2—5 м, сильно сульфидизирован-
ных. Тонкая рассеянная вкрапленность распределена по всей мощности 
пластов, а жилы и прожилки тяготеют к нижней части рудной пачки. 

На этом же стратиграфическом уровне у восточной границы Яку
тии в 1960 г. выявлено Урультинское свинцово-цинковое месторожде
ние стратиформного типа в краевой части Омулевского поднятия (Тас-
канская зона). Рудные тела на месторождении залегают в доломитах 
и доломитистых известняках среднего девона и сложены сфалеритом, 
галенитом, пиритом, флюоритом и антраксолитом.' Они имеют про
стую— пластовую форму, согласную с напластованием пород. Воз
можно, что многие мелкие проявления свинцово-цинковой минерали-
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зации в кислых эффузивах кедонской серии также имеют девонский 
возраст. 

Проявления самородной меди, наблюдаемые в девонских вулкани
ческих породах основного состава, в районе периклинального замыка
ния Сетте-Дабанского антиклинория очень мелкие и представлены про
жилками и гнездами в эпидотизированных миндалекаменных диаба
зах. Медь в прожилках ассоциирует с эпидотом, кварцем и кальцитом. 
Крупные медные самородки неоднократно встречались в аллювии 
р. Джалкан, но в коренном залегании не обнаружены. В скарнах под 
интрузивной трапповой залежью девонских диабазов Г. Ф. Гурин в 
1947 г. впервые отметил и разведал небольшое медно-сульфидное ме
сторождение Россомаха, в котором, помимо главенствующих халькопи-
рит-борнитовых руд, присутствуют секущие их эпидотовые жилки с са
мородной медью. 

В северной части Сетте-Дабана установлено широкое распростра
нение вкрапленной медной минерализации также в девонских отложе
ниях. В разрезах Джалканского эффузивно-осадочного комплекса 
среднего — верхнего девона установлено до трех горизонтов медного 
оруденения. 

Первый (нижний) меденосный горизонт имеет региональное рас
пространение и приурочен к нижней части бурхалинской свиты, сло
женной базальтовыми порфиритами и туфами первого покрова. В ту-
фогенных породах в подошве и кровле горизонта выявлена вкраплен
ная и прожилковая халькопиритовая минерализация. В средней части 
свиты в темных слабо битуминозных доломитах выделяется горизонт 
мощностью 4 м с флюоритовой минерализацией (прожилки и просечки). 

Второй меденосный горизонт локализован в брахиоподовых извест
няках в кровле бурхалинской свиты. Оруденение вкрапленное сущест
венно халькопиритовое и фиксируется в виде четковидных линз мощ
ностью 1—3 м в пределах пачки мощностью около 40 м. С сегеняхской 
свитой, представленной в районе толщей базальтов с подчиненными 
пачками и линзами пород карбонатного состава в средней части, свя
зана убогая медная минерализация — редкие вкрапленники халькопи
рита и борнита в миндалинах мандельштейновых базальтов. В доломи
товой толще условно маучанской и тороговой свит в средней части вы
явлены кварцевые жилы с гнездами халькозина и блеклой руды. 

Наиболее перспективные медепроявления приурочены к третьему 
горизонту. В бассейне р. Менкюле в средней части верхнедевонских 
отложений выделяется пачка (30 м) туфопесчаников с прослоями туфо-
алевролитов, в которых зафиксировано три прослоя с богатым медным 
оруденением мощностью по 40 см, разделенных безрудными интервала
ми. Для нижнего характерны вкрапленные халькозиновые руды, для 
среднего — прожилки и вкрапленность халькозина, а на отдельных 
участках — сплошные халькозиновые руды с борнитом, для верхнего — 
вкрапленные халькопирит-халькозиновые руды. 

В этом районе обнаружены проявления медной минерализации на 
контактах базальтов с известняками верхней свиты среднего девона. 
В мраморизованных, участками рассланцованных известняках содер
жатся мелкие до пылевидных вкрапления халькопирита, пирита, бор
нита. Мощности линз с подобной минерализацией достигают 12 м при 
протяженности в сотни метров. 

В восточном борту Вилюйской синеклизы в трахибазальтах нама
нинской свиты известно медно-сульфидное проявление с небольшим ко
личеством самородной меди. В. Л. Масайтис отмечает обогащенность 
среднепалеозойских базальтов медью, свинцом, цинком и полагает, что 
ряд мелких проявлений свинцовой и медной минерализации в преде-
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лах Вилюйско-Мархинской и Чаро-Синской зон разломов на флангах 
Вилюйской синеклизы и в Предпатомском прогибе связаны со средне
палеозойским трапповым магматизмом. Представляет геологический 
интерес зона убогого медного оруденения в породах Лединского ультра-, 
основного щелочного комплекса в Сетте-Дабане, выявленная в 1963 г. 
В. Ф. Мехоношиным. 

В конце среднего палеозоя, позднем палеозое и раннем мезозое в 
Верхоянской миогеосинклинали происходило накопление верхоянского 
терригенного комплекса в условиях практически непрерывного геосин
клинального развития. Верхоянский комплекс (вместилище многих раз
нообразных эндогенных месторождений, в том числе медных и свинцо-
во-цинковых) довольно слабо изучен в отношении первичной металло
носное™. Иногда обнаруживается приуроченность некоторых типов 
оруденения к толщам определенного состава и возраста. Геохимическое 
изучение разреза верхоянского комплекса, предпринятое в последние 
годы, показало дифференцированный характер распределения рас
сматриваемых компонентов в осадках различного состава и возраста. 
А. С. Чернобровкин на юге Западного Верхоянья установил, что пест
роцветные аргиллиты и алевролиты индского яруса содержат почти на 
порядок больше меди, песчаники — цинка. Количество цинка в индских 
песчаниках в 20 раз превышает фоновое для верхоянского комплекса. 
Медистые песчаники в составе пестроцветной формации нижнего триаса 
обнаружены в Южном Верхоянье. Не исключено, что наблюдавшиеся 
в полях контактово-метаморфизованных пород позднепермского, поздне-
и раннеюрского возраста пласты скарнированных известковых песча
ников с густой вкрапленностью галенита, сфалерита и халькопирита 
были обогащены этими элементами еще на стадии седиментации. 

Общей чертой литологического положения этих металлоносных 
пластов является приуроченность к черноцветным алеврито-глинистым 
горизонтам, где песчаниковые слои занимают резко подчиненное поло
жение. Все это указывает на перспективность Верхоянья в отношении 
поисков стратиформных колчеданно-полиметаллических месторожде
ний. В пределах Омулевского поднятия своеобразный типично плат
форменный комплекс перемежающихся карбонатных и терригенно-вул-
каногенных туфокремнистых осадков с рядом стратиграфических пере
рывов каменноугольного и пермского возраста перспективен на поиски 
вулканогенно-осадочного медно-свинцового оруденения и стратиформ
ных свинцово-цинковых руд в карбонатных породах. 

Конседиментационный (начальный) магматизм проявлялся в разных 
частях миогеосинклинального прогиба и в разное время. Известны се
рии диабазовых силлов и туфы в нижнепермских отложениях Южного 
Верхоянья и Омулевского поднятия, туфы, покровы базальтов и сил-
лы в основании нижнего триаса Западного Верхоянья, вулканические 
базальты и андезиты и тешениты среди юрских осадков. Причастность 
триасового магматизма к меденосности пестроцветных осадков этого 
времени подтверждается наличием самородной меди в кровле эффу
зивной диабазовой залежи в верховье р. Бегиджан. В ассоциации с 
пестроцветными туфо-аргиллитами и туфо-алевролитами усть-кельтер-
ской свиты присутствуют маломощные залежи оолитовых железных руд 
глинисто-гётитового состава. Таким образом, парагенетическая связь 
меденакопления и образования железных осадочных руд проявляется 
и на этом стратиграфическом уровне. 

В якутской части Тунгусской синеклизы обнаружены проявления 
второго типа медного оруденения, связанного с раннемезозойской тек-
гоно-магматической активизацией Сибирской платформы, относящиеся 
к формации магматогенных медно-никелевых руд. В рудных обособ-
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лениях отмечаются пирротин, кубанит, халькопирит, пентландит. В э т о 
же время сформированы проявления самородной меди (медно-цеолито-
вые) в эффузивах Тунгусской синеклизы. У юго-западной границы Яку
тии в бассейне р. Непа известен маломощный, но протяженный пласт 
медьсодержащих песчаников в составе юрских терригенных отложений. 

В позднемезозойскую эпоху образованы эндогенные полиметалличе
ские и комплексные полиметаллоносные оловянные и другие месторож
дения Верхояно-Колымской металлогенической провинции, медно-мо-
либденовые и комплексные месторождения и проявления Алданской и 
Становой провинций. Практически все виды полезных ископаемых, 
возникших в это время, относятся к генетическому типу гидротермаль
ных месторождений, в той или иной мере связанных с магматическими 
очагами. Все изученные месторождения полиметаллов и меди пред
ставляют собой локальные образования, тяготеющие к периферии не
больших гранитоидных массивов, к роговиковым полям над скрытыми 
массивами, к телам субвулканов и вулканическим полям, либо к участ
кам развития многочисленных даек различного состава. Свинцово-цин-
ковые месторождения сульфо-антимонитового типа располагаются за 
пределами ореолов контактово-метаморфизованных пород. Оловонос
ные полиметаллические, медно-вольфрамовые, олово-медно-вольфрамо-
вые и олово-сульфидные месторождения повсеместно тяготеют к орео
лам контактовых роговиков, к субвулканическим массивам, р е ж е — к 
апикальным частям небольших гранитоидных массивов, Медно-молиб
деновые проявления у восточной границы Якутии в пределах АнюйскО-
Омолонского блока размещаются в телах гранодиорит-порфиров, ин-
трудирующих андезито-базальтовую толщу мелового возраста. Сходные 
медно-молибденовые проявления, обнаруженные в Становой провин
ции, тяготеют к экзоконтактам интрузивных тел мезозойских гранодио-
рит- и гранит-порфиров, располагаясь в архейских метаморфических 
породах. На Алданском щите медно-молибденовые проявления и суль
фидные комплексные месторождения обычно ассоциируют с вулкано-
генно-субвулканическими и интрузивными комплексами мезозойских 
субщелочных и щелочных пород. При этом медно-молибденовая мине
рализация локализуется главным образом в разнообразных архейских 
породах, в то время как сульфидная — преимущественно в карбонатных 
комплексах верхнего протерозоя и кембрия и реже в подстилающих 
породах фундамента. 

Поскольку в Верхоянье и в смежных районах магматические очаги, 
конкретные интрузивные тела и дайковые свиты, как правило, тяго
теют к зонам глубинных разломов, рудные месторождения, проявле
ния рассматриваемых типов оруденения располагаются исключительно 
в этих зонах. Четковидный прерывисто-узловой характер размещения 
локальных рудно-магмэтических комплексов объясняется их преиму
щественной локализацией в местах пересечений глубинных разломов 
ортогональных и диагональных систем. 

Значительные концентрации свинца и цинка связаны с полиметал
лическими и олово-полиметаллическими месторождениями. Возрастные 
соотношения олово-сульфидного и полиметаллического типов орудене
ния бывают различными. В пределах свйнцово-цинковых месторождений 
типа Верхне-Менкеченского мелкие рудные жилки оловоносных мар-
матитово-пирротиновых полиметаллов, генетически связанные с мелки
ми штоками гранитоидов на флангах месторождения, оказываются бо
лее поздними образованиями по отношению к главному типу орудене
ния. В то же врмя свинцово-цинковая ассоциация, образующая внеш
нюю зону жил и прожилков, вокруг касситерит-сульфидных месторож-
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дений часто оказывается секущей, наложенной по отношению к более 
высокотемпературному оловянному оруденению. 

Субаэральный вулканизм среднего состава ранне- и позднемелово-
го возраста сопровождался интенсивной пиритизацией андезитов и ту
фов. В пиритизированных породах фиксируется бедная вкрапленная 
медно-сульфидная минерализация. 

ТИПЫ МЕДНОГО И СВИНЦОВО-ЦИНКОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ 

Данные о вещественном составе и морфологии рудных тел, струк
турно-вещественная характеристика комплексов вмещающих Горных 
пород, а также сведения о взаимоотношениях рудных магматических 
и осадочных образований позволяют выделить шесть главных типов 
медных и свинцово-цинковых месторождений. 

Группа эндогенных месторождений включает: 1) магматические 
медно-никелевые месторождения; 2) жильные и штокверковые место
рождения меди и полиметаллов и комплексные месторождения с медью, 
свинцом и цинком в силикатных породах; 3) жильные и штокверковые 
свинцово-цинковые месторождения в карбонатных породах. 

Группа стратиформных месторождений включает: 1) стратиформ-
ные свинцово-цинковые месторождения в карбонатных породах; 
2) стратиформные колчеданно-полиметаллические месторождения в 
силикатных породах; 3) стратиформные медные месторождения в си
ликатных породах. 

В состав некоторых из перечисленных структурно-вещественных 
типов входят месторождения и проявления той или иной формационной 
принадлежности и различных минеральных типов. 

Для каждого из типов оруденения, помимо общих, существуют 
свои специфические закономерности размещения. 

Магматические медно-никелевые месторождения, связанные с диф
ференцированными габбро-долеритовыми интрузиями, весьма харак
терны для западной и северо-западной частей Сибирской платформы, 
представляющих собой область развития траппового магматизма. 
В пределах Якутии располагается восточная часть Тунгусской провин
ции, где широко распространены трапповые интрузии раннемезозойско- i 
го возраста, в части которых установлено вкрапленное медно-никеле-
вое оруденение. Протерозойские базитовые дайки кенгендинского ком
плекса с вкрапленным и шлировым медно-никелевым оруденением вы
явлены в южной части Анабарского массива. Существует возможность 
обнаружения подобных месторождений на северном склоне массива и 
в Уринском антиклинории. В Сетте-Дабане медная минерализация об
наружена в диабазах верхнепротерозойского силла в бассейне р. Ал-
лах-Юнь, в диабазовых дайках на р. Белой, в породах девонских сил-
лов, по р. Россомаха. Никель в этих проявлениях не определялся. 

Жильные и штокверковые месторождения меди и полиметаллов и 
комплексных с медью, свинцом и цинком руд в силикатных породах об
разуют самую многочисленную группу. Сюда входят свинцово-цинко
вые месторождения Верхояно-Колымской провинции и жильные гидро
термальные комплексные олово-сульфидные, медно-вольфрамовые и 
другие месторождения этой же провинции, медно-молибденовые прояв
ления Алданской и Становой провинций и мелкие проявления меди и 
полиметаллов в других районах. Устойчивые минеральные ассоциации, 
зональность и стадийность оруденения, морфология рудных тел, отно
шение к магматическим породам и другие критерии дают возможность 
дифференцировать эту обширную группу месторождений по форм ани
онному принципу. При этом выделяются формации самородной меди 
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или медно-цеолитовая, медно-молибденовая или медно-порфировая, 
медно-вольфрамовая (шеелит-халькопирит-скарновая), собственно га-
ленит-сфалеритовая, касситерит-сульфидная, барит-полиметаллическая 
и сурьмяно-полиметаллическая с ртутью. Сравнительная характеристи
ка перечисленных формаций приведена в табл. 14. Она показывает 
большое сходство составов всех формаций, что является следствием и 
свидетельством сходства условий и источников рассмотренных типов 
оруденения Якутии. Собственно полиметаллические формации явля
ются крайними членами ряда золоторудных и оловорудных формаций. 
Переходными к полиметаллическим членам этих рядов являются ком
плексные и касситерит-сульфидные месторождения. 

Наибольшее число полиметаллических проявлений и месторожде
ний жильного и штокверкового типов сосредоточено в пределах Яно-
Полоусной, Западно-Верхоянской, Яно-Адычанской, Южно-Верхоян
ской, Кыллахской, Алданской и Становой металлогенических зон. 

Ф о р м а ц и я с а м о р о д н о й м е д и распространена в северной 
части Сетте-Дабана и пока имеет лишь минералогический интерес. Про
явления самородной меди на речках Джалкан и Ольчан приурочены к 
пластам диабазовых вулканических покровов средне-позднедевонского 
возраста. В аллювиальных отложениях найдены самородки меди мас
сой до 15 кг. Подобные проявления обнаружены также в триасовых 
покровах диабазов Орулгана. Известны они и в ряде смежных обла
стей. Перспективна для поисков этого типа оруденения восточная часть 
Тунгусской синеклизы с широко развитым трапповым вулканизмом. 
В этом районе траппы часто сильно изменены в результате постмагма
тической гидротермальной деятельности. 

М е д н о - м о л и б д е н о в а я ф о р м а ц и я (медно-порфировая) от
носится к наиболее перспективным. Проявления меди с примесью мо
либдена и висмута распространены в пределах Анюйскб-Олойского 
блока к северу от Омолонского массива. Для этих проявлений харак
терными морфологическими типами являются штокверки, минерализо
ванные зоны дробления с прожилково-вкрапленным оруденением. По
добные проявления могут быть встречены в якутской части Анюй-Олой-
ского блока в полях вулканических пород с малыми субвулканически
ми интрузиями. Можно ожидать их открытие и в Куйдусунской впа
дине, на Алазейском поднятии, Уяндино-Ясачнинском вулканогенном 
поясе и др. 

Одним из основных районов развития медно-молибденовой мине
рализации являются Алданская и Становая провинции, где зоны бед
ного прожилково-вкрапленного оруденения ассоциируют с субвулка
ническими телами гранит- и гранодиорит-порфиров (Становая провин
ция), с субщелочными вулкано-плутоническими комплексами. Оруде
нение локализуется в архейских породах, в зонах катаклаза, зонах 
кремне-щелочного метасоматоза, скарнирования и пропилитизации. 
Рудные минералы (галенит, халькопирит, молибденит) образуют в зо
нах густую тонкую вкрапленность, крупнопорфировые гнездовые и про-
жилковые обособления. Мощности зон вкрапленной сульфидной мине
рализации достигают десятков, а протяженность — сотен метров. Наи
более перспективна Томмот-Эльконская зона развития щелочных мезо
зойских интрузий. В ее пределах выявлены многие геохимические ано
малии свинца, цинка, меди, молибдена и благородных металлов. 
Изученность объектов медно-молибденовой минерализации слабая. 

М е д н о - в о л ь ф р а м о в а я ф о р м а ц и я (шеелит-халькопирит-
скарновая или формация вольфрамоносных скарнов) является важным 
типом комплексных руд со значительными содержаниями вольфрама (в 
основном шеелит) и меди. Месторождения формации предположитель-
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но могут рассматриваться как стратиформные, так как оруденение ло
кализуется в пластах скарнированных известняков среди алевролит-
глинистой толщи пород и практически не выходит за пределы этих 
пластов. Единственное месторождение этого типа описано в очерке 
«Олово и вольфрам». Медное оруденение месторождения связано с 
сульфидной минеральной ассоциацией, для которой характерны халько
пирит, пирротин, сфалерит, станнин, висмутин, самородный висмут и др . 

К а с с и т е р и т - с у л ь ф и д н а я и л и к а с с и т е р и т - с и л и -
к а т н о - с у л ь ф и д н а я ф о р м а ц и я является одним из важнейших 
эндогенных образований Восточной Якутии в отношении олова, а также 
и рассматриваемой триады. Выделяются группы месторождений, в ко
торых вторым ведущим компонентом руд является медь; группа место
рождений с большим количеством сульфидов цинка и, наконец, группа 
месторождений с высокими содержаниями свинца и цинка, что отра
жено в выделении минеральных типов формации: халькопиритового, 
сфалеритового и галенит-сфалеритового (см. табл. 14). 

Халькопиритовый тип формации зафиксирован в Западно-Верхо
янском и Полоусненском районах. Характерной чертой типа является 
повышенное содержание минералов вольфрама (вольфрамит и шеелит). 

Сфалеритовый тип касситерит-сульфидной формации, характери
зуемый резким преобладанием цинка над двумя другими элементами 
рассматриваемой триады, представлен месторождениями Яно-Борулах-
ской зоны. В рудах Улахан-Эгеляхского месторождения сфалерит от
носится к группе главных минералов и выделяется в составе сульфид
но-карбонатной минеральной ассоциации. Данный тип отличается от 
халькопиритового меньшими содержаниями вольфрамовых минералов, 
турмалина, станнина, сульфосолей олова и большими — хлорита. 

Галенит-сфалеритовый минеральный тип формации наиболее ха
рактерен для центральной части Южно-Верхоянского синклинория, где 
он ассоциирует с субвулканическими и вулкано-плутоническими ком
плексами меридионального Юдомского пояса. Проявления и месторож
дения типа известны в периферийных частях поперечных рудо-магма
тических рядов Адычанского брахиантиклинория, а также в краевых 
частях отдельных оловорудных узлов Восточной Якутии. В Южном 
Верхоянье подобные рудные объекты расположены в Верхне-Аллах-
ском и Верхне-Эмкырчанском субвулканах с преобладанием пород кис
лого состава, либо ассоциируют с их «апофизами» в осадочных тол
щах. Для этих месторождений характерна приуроченность к местам 
пересечения зон глубинных разломов и локализация в сериях разрывов 
двух, реже трех простираний. Руды сложены галенитом, марматитом и 
пирротином при близких или равных^содержаниях первых двух. Широ
ко развиты сульфосоли свинца. Типоморфным минералом руд является 
тиллит, обычно замещенный псевдоморфным агрегатом галенита и кас
ситерита. Вольфрамит в парагенезисе с ранним касситеритом и квар
цем наблюдается в малых количествах. Из околорудных изменений 
вмещающих пород ведущую роль играет серицитизация, ей подчинены 
хлоритизация и карбонатизация. 

Г а л е н и т - с ф а л е р и т о в а я ф о р м а ц и я , как указано выше, 
непрерывными переходами связана с минеральными типами касситерит-
сульфидной формации, что доказывает их принадлежность к единому 
в вещественном и генетическом отношении ряду формаций. 

Представителями галенит-мартит-пирротинового типа галенит-сфа-
леритовой формации могут быть мелкие месторождения Дыбинского 
узла и др. Рудные тела этого типа, как и предыдущих трех минераль
ных типов касситерит-сульфидной формации (что также подчеркивает 
их общность), представлены сложными ветвящимися жилами, реже 
10 Зак . 736 
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Т а б л и ц а И 
Главные типы медных, свинцово-цинковых 

и полиметаллических месторождений Якутии 

Рудная формация Минеральный тип 
Минеральный состав: 1 — главные, 
2 — второстепенные, 3 — примеси, 

4 — редкие минералы 
Морфология 
рудных тел Вмещающие породы 

Типичные 
гидротермальные 

изменения 

Медно-никелевая 

Самородной меди 

Медно-молибдено
вая 

Медно-вольфрамо
вая (шеелит-халько-
пиритовая скарновая) 

Касситерит-суль
фидная 

Халькопиритовый 

1. Пирротин, халькопирит, 
пентландит, кубанит, магнетит. 
2. Пирит, бравоит, валлериит, 
сфалерит, виолорит, ильменит 

1. Пренит, пумпеллиит. 
2. Медь, эпидот, кальцит, ло-
монтит, доломит, хлорит, се
рицит. 3. Адуляр, хризоколла, 
битум 

1. Пирит, халькопирит, бор
нит. 2. Халькозин, молибде
нит, галенит, сфалерит 

1. Кварц, пирротин, пирок
сен, кальцит. 2. Халькопирит, 
шеелит, гранат, клинодоиндий, 
актинолит, биотит, хлорит, 
плагиоклаз. 3. Пирит, висму
тин, сфалерит, висмут, тетра-
димит. станнит, арс'енопирит, 
блеклые руды, антимонит, 
джемсонит, вольфрамит, везу
виан, пренит, циркон, сфен, 
флюорит, касситерит, сидерит, 
магнетит, ильменит 

1. Кварц, турмалин, пирро
тин. 2. Халькопирит, пирит, 
касситерит, вольфрамит, сиде-
роплезит, серицит, хлорит, 
станнин. 3. Сфалерит, рутил, 

Горизонты вкрап
ленного и шлирового 
оруденения 

Серии прожилков, 
гнезда, вкрапленность 

Штокверковые зо
ны, жилы 

Пологая пластовая 
залежь, согласная с 
вмещающими поро
дами 

Сложные жилы, ми
нерализованные зоны, 
штокверковые зоны 

Такситовые габбро-
долериты, монтичел-
лит-пироксеновые 
мраморы в подошве 
интрузии 

Миндалекаменные 
диабазы, туфы 

Гранодиориты, гра
нит-порфиры, эффу-
зивы, кислые дайки 

Скарнированные 
известняки, скарны 
среди ороговикован-
ных алевролитов и 
аргиллитов-

Аргиллиты, алевро
литы, песчаники оро-
говикованные 

1. Эпидотизация, 
окварцевание. 2. Хло-
ритизация, пренити-
зация, пумпеллитиза-
ция и т. д. 

Серицитизация, 
окварцевание, карбо-
натизация 

Скарнирование, 
хлоритизация 

Турмалинизация, 
хлоритизация, сери
цитизация 
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То же 

Галенит-сфалери-
товая 

Галенит-сфалери-
товая 

Сфалеритовый ар-
сенопиритово-пирро-
тиновый 

Галенит-сфалери-
товый 

Галенит-марматит-
пирротиновый 

Скарноидный 

галенит, висмут, блеклая руда, 
рутил, апатит. 4. Шеелит, вис
мутин, галеновисмутит, анти
монит, пираргирит, буланже-
рит 

1. Пирротин, пирит, сфале
рит, кварц. 2. Арсенопирит, 
халькопирит, галенит, турма
лин, хлорит, параанкерит, оли-
гонит, касситерит. 3. Станнин, 
магнетит, рутил. 4. Кубанит, 
валлерии!, халькопирротин, 
блеклая руда, пираргирит, 
циркон, графит,-висмут 

1. Галенит, марматит, пир
ротин, пирит, кварц, кальцит. 
2. Арсенопирит, олигонит, ро
дохрозит, доломит, хлорит. 
3. Халькопирит, станнин, кас
ситерит, флюорит, сидерит. 
4. Тетраэдрит, пираргирит, 
вольфрамит, шеелит, тиллит, 
джемсонит, диафорит, магне
тит, анатаз 

1. Марматит, пирротин, пи
рит, кварц. 2. Галенит, арсено
пирит. 3. Халькопирит, стан
нин, валлериит, марказит, кас
ситерит, кальцит, анкерит, се
рицит. 4. Висмут, висмутин 

1. Кварц, диопсид, геденбер-
гит, амфиболы, эпидот, клино-
цоизит. 2. Галенит, сфалерит, 
халькопирит, пирротин, арсе
нопирит, родонит, родохрозит, 
кальцит, альбит, пренит. 3. Ак-
тинолит, хлорит, пирит, маг
нетит, касситерит. 4. Апатит, 
циркон 

Минерализованные 
зоны дробления, 
сложные жильные те
ла 

Сложные ветвистые 
жилы, минерализо
ванные зоны дробле
ния, пояса вкраплен
ных руд 

Сложные ветвящие
ся жилы, минерали
зованные зоны 

Пластовые метасо-
матические тела 

Аргиллиты, песча
ники, диоритовые 
порфириты 

Липариты, дациты, 
гранит-гранодиорит-
порфиры, песчаники, 
алевролиты 

Песчаники, алевро
литы, роговики 

Скарнированные 
железисто-известко-
вистые песчаники 
среди ороговикован-
ных углистых аргил
литов, алевролитов 

Турмалинизация, 
хлоритизация, сери
цитизация 

Серицитизация, 
хлоритизация, карбо-
натизация 

Серицитизация, 
пиритизация, оквар
цевание, карбонатиза-
ция 

Скарнирование, 
эпидотизация, хлори
тизация 
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Продолжение табл. 14 

Рудная формация Минеральный тип 
Минеральный состав: 1 — главные, 
2 — второстепенные, 3 — примеси, 

4 — редкие минералы 
Морфология 
рудных тел Вмещающие породы 

Типичные 
гидротермальные 

изменения 

Галенит-сфа-
леритовая 

То же 

Барит-поли
металлическая 

Золото-суль
фидная 

Тетраэдрит-гале-
нит-сфалеритовый 

Галенит-су льфоан-
тимонитовый 

Галенит-сфалери
тов ый 

1. Сфалерит, галенит, пирит 
манганосидерит, кварц. 2. Ар
сенопирит, тетраэдрит, анке
рит. 3. Халькопирит, пирит, 
пирротин, бурнонит, буланже-
рит, джемсонит, халькопирро-
тин, валлериит, кальцит, хло
рит, графит 

1. Сфалерит, галенит, кварц, 
олигонит, манганосидерит. 
2. Пирит, диафорит, манганан-
керит, родохрозит. 3. Пирар
гирит, тетраэдрит, халькопи
рит, касситерит, арсенопирит, 
кальцит, хлорит, серицит, гра
фит. 4. Пирротин, марказит, 
фрейбергит, джемсонит, поли
базит, акантит, стефанит, ала-
бандин, канфильдит, штройме-
рит, бурнонит, станнин, фран-
кеит, апатит, касситерит, маг
нетит, рутил, анатаз 

1. Галенит, сфалерит, халь
копирит, борнит, пирит, барит, 
кварц. 2. Тетраэдрит, борнит 

1. Галенит, сфалерит, пирит, 
кварц. 2. Карбонаты, пирро
тин, халькопирит. 3. Блеклая 
руда, пираргирит, штернбер-
гит, халькозин, магнетит 

Межпластовые се 
кущие жилы 

Сложные жильные 
зоны в тектонических 
нарушениях, минера
лизованные зоны 
дробления 

Субпараллельные 
и линзовидные зале
жи, согласные с вме
щающими породами 

Тела выполнения — 
жилы и метасомати-
ческого замещения 

Песчаники, алевро 
литы 

Алевролиты, аргил
литы 

Глинистые сланцы, 
туфопесчаники, туф-
фиты, липариты 

Песчаники, аргил
литы 

Серицитизация, 
хлоритизация 

Окварцевание, пи
ритизация, ред^о ар-
сенопиритизация, се
рицитизация, карбо-
натизация 

Пиритизация, ок
варцевание, серици
тизация, хлоритиза
ция, аргиллитизация, 
баритизация 

Пиритизация, се
рицитизация, карбо-
натизация, окварце
вание 
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минерализованными зонами дроб
ления. Размещаются рудные тела в 
терригенных породах верхоянского 
комплекса в периферийных частях 
роговиковых полей. 

Проявления вкрапленных поли
металлов в скарнированных плас
тах известковистых песчаников сре
ди алевролито-глинистых контакто-
во-минерализованных пород извест
ны в Южном Верхоянье. Содержа
ния сульфидов достигают 10—15%. 
Полиметаллическая минерализа
ция ассоциирует со сложным пара
генезисом силикатных минералов 
контактово-инфильтрационного ге
незиса. Среди последних установле
ны диопсид, эпидот, клиноцоизит, 
актинолит, хлорит, альбит и пре
нит. Рудные минералы представле
ны пирротином, халькопиритом, 
блеклыми рудами и др., чаще пре
обладают первые два. 

Полиметаллическое существен
но сфалеритовое оруденение в си-
дерофиллитовых метасоматитах 
впервые отмечено В. И. Тычинским. 
Оруденение приурочено к экзокон-
тактам Эмкырчанского массива, по
лю биотитовых роговиков. В рого
виках выявлены жилы и линзы 
руд, сложенных сидерофиллитом, 
гранатом (альмандином), цинковой 
шпинелью, кварцем, флюоритом и 
сфалеритом, пирротином, халькопи
ритом и, реже, галенитом. Сфале
рит наблюдается в виде мельчай
ших зерен в зонах роста граната и 
биотитовом агрегате. Вблизи жил 
сидерофиллитового состава наблю
дается метасоматическое замещение 
пород биотитом, гранатом, реже •— 
игольчатым андалузитом. В рудах 
содержится цинк, меньше свинца. 

Свинцово-цинковые месторож
дения галенит-сфалеритовой форма
ции известны в Южном и Западном 
Верхоянье. В месторождениях этого 
типа почти не проявлена вертикаль
ная зональность. Минерализован
ные зоны дробления с этим типом 
минерализации имеют большую 
протяженность и вертикальный раз
мах оруденения на многие сотни 
метров. Оруденение формировалось 
позднее даек основного и среднего 

http://jurassic.ru/



150 М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е П О Л Е З Н Ы Е И С К О П А Е М Ы Е 

состава, руды, в свою очередь, рассекаются дайками основного и кис
лого состава. 

Л. Н. Индолев и Г. Г. Невойса [1974] условно выделяют два эта
па становления полиметаллического оруденения..В течение первого об
разовались месторождения тетраэдрит-галенит-сфалеритового типа 
(Чочимбал, Раннее и др.) М е с т о р о ж д е н и я г а л е н и т - с у л ь ф о -
а н т и м о н и т о в о г о т и п а (Верхне-Менкеченское, Алтайское, Безы
мянное, Мангазейское и др.) рассматриваются как образования позд
него этапа. 

Значительные количества по
лиметаллов устанавливаются в 
рудах месторождений золото-
сульфидной формации Якутии. 
Содержания меди в отдельных, 
пробах иногда достигают десят
ков процентов. В этих рудах со
держатся свинец и цинк (см. 
табл. 14). Такие месторождения 
могут быть выделены в меденос
ный колчеданный тип. 

Б а р и т - п о л и м е т а л л и 
ч е с к а я ф о р м а ц и я установ
лена в пределах Уяндино-Ясач-
нинского вулканогенного пояса. 

Наиболее изученное X о -
д о й д о х с к о е месторождение 

Рис. 22. Схематическая геологическая 
карта Ходойдохского месторождения. 
/ — верхнеюрские осадочно-вулканогенные 
породы; 2 — субвулканические тела липари
тов; 3 — кварц-серицитовые околожильные 
изменения; 4 — рудные тела; 5 — зоны раз
рывных нарушений; 6 — карбонат-хлорито
вые изменения; 7 — кварц-хлорит-альбито-

вые изменения 

\ у \ Х ч " Т т » - » -

\ \ ь ч 
V \ V/. . | / » \ \ х / • • • ? : • 

/ . - . • • • . • . 
1 v 
1 

V * 

U~~~\S 

(рис. 22, 23) барит-полиметаллической формации находится в зоне 
крупных разрывных нарушений северо-западного простирания, ослож
няющих юго-западное обрамление Колымского срединного массива. 
Оно выявлено среди осадочно-вулканогенных образований позднеюр-
ского возраста. Рудные тела локализованы в нижней части разреза 
верхнекимериджских и нижневолжских отложений, представленных че
редующимися песчано-глинистыми сланцами с липаритами, туфолипа-
ритами, туфопесчаниками и туфами. В районе месторождения осадочно-
вулканогенные отложения смяты в асимметричную шириной более 1 км 
синклинальную складку. 

Рудное тело приурочено к зоне межпластового разрывного нару
шения, которая в виде обохренного пласта туфолипаритов хорошо про
слеживается на местности. Рудное тело залегает согласно с вмещающи
ми породами и имеет линзообразную форму. Основными рудными ми
нералами являются сфалерит, галенит, халькопирит, пирит и барит. 
В зависимости от их количественных соотношений выделяются следую
щие типы руд: халькопирит-галенит-сфалеритовый и пирит-халькопи-
ритовый. 

Халькопирит-галенит-сфалеритовые руды преимущественно мас
сивные, реже полосчатые и приурочены к висячему и лежачему бокам, 
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а также к обоим флангам рудного тела. Эти руды являются наиболее 
богатыми. Пирит-халькопирит-галенит-сфалеритовые руды характери
зуются четко выраженной линейно-полосчатой текстурой и слагают 
центральные части рудного тела. Пирит-халькопиритовые руды обра
зуют лишь линзы со слабо выраженной полосчатой текстурой за счет 
нечетко выраженных полос галенита и сфалерита. Мощности линз со
ставляют 1—3 м. Рудное тело сопровождается в висячем и лежачем 
боках бедным вкрапленным оруденением вмещающих пород, ширина 
их не превышает 3 м. Доминирующим минералом здесь является пирит. 
Помимо Ходойдохского месторождения в рассматриваемом районе вы
явлены и другие близкие в формационном отношении проявления. Они 
представлены оруденелыми зонами и залежами в девонских карбонат
ных отложениях и среднеюрских терригенно-карбонатных породах в 
зоне экзоконтакта массива гранитоидов. 

С 1 7 0 ^ . 7 5 

\ - 1 7 0 - ^ 8 5 / - 1 3 5 ^ 6 5 \^ VI75/L80 

Рис. 23. Строение восточной части рудной зоны Ходойдохского месторождения. 
/ — сланцы; 2 — пиритизированные метасоматиты; 3 — с л а б о полосчатые барит-полиметаллические 
иуды- 4 — резко полосчатые барит-полиметаллические р у д ы ; 5 — существенно пиритовые руды; 
6 — зоны разрывных нарушений; 7 — з о н к и тектонической глинки; 8 — кварц-карбонатные про

жилки с б е д н о й вкрапленностью сульфидов; 9 — делювиальные свалы 

Слабая изученность района, комплексный характер колчеданных 
руд и структурно-морфологический тип рудных тел позволяют высоко 
оценивать перспективы данного типа эндогенного оруденения на обна
ружение скоплений полиметаллических руд. 

С у р ь м я н о - п о л и м е т а л л и ч е с к а я с р т у т ь ю ф о р м а ц и я 
не образует на территории Восточной Якутии значительных рудных 
объектов и представлена в Западном Верхоянье или обособленными 
проявлениями (Озерное), или развивается на флангах ртутных и сурь-
мяно-ртутных месторождений. В рудах формации галенит и сфалерит 
являются главными минералами, но выделялись они раньше киновари 
и антимонита. 

Жильные и штокверковые месторождения свинца и цинка, реже ме
ди в карбонатных породах являются перспективным типом, однако пока 
их роль в общем балансе полиметаллических месторождений Якутии 
незначительна. Небольшие жильные проявления катагенетической при
роды сопровождают стратиформное оруденение юдомского уровня, 
фиксируются они в Алданской провинции и в краевых частях Вилюй
ской и Тунгусской провинций, где отмечены жилки галенита в обога
щенных свинцом карбонатных породах нижнего ордовика. Есть осно
вания предполагать, что источником металлов в жилах являются сами 
осадочные породы. 

Своеобразное барит-полиметаллическое оруденение жильного типа 
установлено в доломитах трехгорной свиты верхнего протерозоя в бас
сейне р. Белая. Здесь короткие жилы кристаллического барита и квар
ца содержат густую вкрапленность и гнезда галенита, клейофана и 
халькопирита, ассоциирующие с карстогенными жилами пиритсодержа-
щих песчаников непосредственно ниже контакта несогласно залегающей 
на доломитах песчаниковой толщи талынской (эннинской) свиты. Близ-
поверхностный характер полиметаллического оруденения, подтверж-
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даемый ассоциацией барита и безжелезистого ^сфалерита, приурочен
ность к участку окарстования позволяют относить данное проявление 
к позднепротерозойским гидротермальным (?) образованиям. Отмеча
ются также кварц-карбонатные жилы, рассеченные жилами песчанико
вого состава. 

Перспективными площадями для поисков жильно-метасомати-
ческого регенерированного оруденения в карбонатных толщах являются 
районы широкого распространения протерозойских и палеозойских кар
бонатных отложений и прорывающих их гранитов. Наибольший интерес 
представляют районы обрамления Колымского срединного массива, где 
установлено широкое распространение свинцово-цинкового оруденения 
стратиформного типа. 

Стратиформные свинцово-цинковые месторождения в карбонатных 
породах относятся к группе галенит-сфалеритовых формаций. Орудене
ние сходного состава широко распространено в карбонатных отложе
ниях верхнего кембрия и ордовика Сибирской платформы, в доломитах 
и известняках среднего девона Приколымского поднятия, в нижнека
менноугольных известняках западной части Орулганского антиклино-
рия и др. 

Характерными чертами данного типа оруденения являются приуро
ченность его к краевым частям платформы или окраинным частям Ко
лымского срединного массива, согласное, иногда многоярусное распо
ложение залежей среди вмещающих осадочных пород платформенного 
чехла, строгая приуроченность к определенным литологическим гори
зонтам, как правило, доломитового состава, которые прослеживаются 
на огромных площадях. Так, например, свинцово-цинковое оруденение 
в верхнеюдомских отложениях характерно для Кыллахского поднятия, 
подобное оруденение отмечено также на западном склоне Анабарского 
массива и в керне скважины на южном борту Вилюйской синеклизы. 
Столь же велика распространенность верхнепротерозойских, кембрий
ских, ордовикских и девонских уровней. В последние годы руды этого 
типа встречены в составе димской (омахтинской) и светлинской (вер
хи эннинской) свит верхнего протерозоя. 

Руды этого типа имеют повсеместно простой галенит-сфалерито-
вый, существенно галенитовый или существенно сфалеритовый состав, 
в зависимости от палеотектонической и палеогеографической обстано-
вок седиментации рудовмещающих толщ. Так, существенно сфалери-
товые руды Сахаринской впадины Кыллахской зоны по мере удаления 
от нее обогащаются галенитом, и в пределах соседствующих палеопод-
нятий руды имеют в основном галенитовый состав. Стратиформные ру
ды распределены в разных структурно-формационных зонах Якутии, 
находятся в разной степени эпигенетического преобразования. Рудо
носные известняки в кембрии и ордовике Сибирской платформы изме
нены не более чем до стадии катагенеза и поэтому повсеместно пред
ставлены бедными однообразными вкрапленными, реже прожилково-
вкрапленными типами. В пределах месторождений с богатыми рудами, 
как правило, в большей степени проявлены эпигенетические процессы, 
затушевывающие их первичные структурно-текстурные и морфологи
ческие особенности. 

Металлоносные толщи трансформированы в значительной степе
ни. Рудная вкрапленность играет незначительную роль, а основной 
объем металлов заключен в согласных пластовых и линзовидных зале
жах массивных руд, метасоматически развивающихся по эпигенети
ческому доломиту. Структуры руд крупнокристаллические, текстуры 
разнообразные, характерные и для секущих гидротермальных место
рождений. Собранные материалы по месторождениям Сардана, Уруй 
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свидетельствуют о длительной и сложной истории формирования руд
ных концентраций, охватившей периоды раннего, возможно, седимен-
тогенного накопления металлов и периоды их интенсивного постсе-
диментационного преобразования. Последние и привели к образованию 
промышленных руд за счет первично рассеянного бедного оруденения. 
Но при этом оруденение не выходит за пределы маломощной пачки 
верхнеюдомской подсвиты. Для таких месторождений характерен 
своеобразный набор элементов-примесей. Следует обратить внимание 
на возможность обнаружения ртутно-полиметаллического и чисто ртут
ного оруденения, сопутствующего полиметаллическому. 

Свинцово-цинковое оруденение в силикатных породах представлено 
проявлениями, локализованными в существенно черносланцевой верхне-
мускельской подсвите на западном и восточном крыльях Горностахской 
антиклинали. По данным А. И. Горбунова, В. Ф. Мехоношина и др., в 
разрезе верхнемускельской подсвиты имеется три рудоносных горизон
та. В нижнем совмещена медная и свинцово-цинковая минерализации, 
в среднем и верхнем — преобладают галенит и сфалерит с подчинен
ным количеством халькопирита и пирита, заключенных в пластах до
ломитистых песчаников и песчаных доломитов. Отмечается удивитель
ная выдержанность стратиграфического положения рудоносных гори
зонтов, постоянство литологического состава независимо от тектони
ческого положения, характера геологического строения района и ин
тенсивности проявления магматизма. Это позволяет считать орудене
ние типично стратиформным. В формационном отношении оно близко 
к вулканогенно-осадочным месторождениям Енисейского кряжа. 

Интересна находка вкрапленного сфалеритового оруденения в про
слоях доломитистых песчаников кандыкской свиты. Э. И. Кутырев по
лагает, что аналогичное оруденение может быть обнаружено в толще 
пород верхоянского терригенного комплекса. Это положение хорошо 
согласуется с широким развитием черносланцевых толщ разного воз
раста на территории Якутии, приуроченности к ним повышенных содер
жаний меди, свинца, цинка в определенных литолого-стратиграфи-
ческих горизонтах и т. д. А. В. Амузинский отмечал широкое распро
странение в Западном Верхоянье пластов скарнированных известко-
вистых песчаников с вкрапленным свинцово-цинковым и медным ору-
денением. 

В последние годы стратиформное медное и свинцово-цинковое ору
денение выявлено в вулканогенно-терригенных нижнеюрских отложе
ниях Тарынского субвулкана. 

Стратиформное медное оруденение в силикатных породах представ
лено проявлениями формаций медистых песчаников и медистых слан
цев, формаций метаморфизованных меденосных железных руд. В из
вестной мере «стратиформными» являются также и вулканогенные ме
сторождения медно-цеолитовой формации и метасоматические залежи 
медно-вольфрамовых и медноколчеданных руд, рассмотренных выше. 

Ф о р м а ц и и м е д и с т ы х п е с ч а н и к о в и с л а н ц е в ассоции
руют с терригенными обычно пестроцветными толщами угуйского ком
плекса раннепротерозойского, учуро-майского позднепротерозойского, 
юдомского, раннепалеозойского, среднепалеозойского и раннемезозой-
ского возраста. 

Вблизи Кодаро-Удоканского прогиба возможно обнаружение ме
сторождений медистых песчаников в пределах ряда впадин, где уже 
зафиксированы проявления меДи в песчаниках станнахской и кебектин
ской свит среднего протерозоя. Меденосна также толща димской свиты 
верхнего протерозоя. Медная минерализация представлена вкраплен
ностью халькопирита в ярко-зеленых мелко- и среднезернистых песча-
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никах. Медистые песчаники юдомской свиты Кыллахской зоны в кем
брийских, ордовикских, среднедевонских и нижнетриасовых отложениях 
парагенетически связаны с пестроцветными формациями терригенных 
осадков. Наиболее интересные проявления этого типа обнаружены в от
ложениях талынской, димской, мускельской, лахандинской и усть-кир-
бинской свит верхнего протерозоя Кыллахской зоны. Все уровни мед
ного оруденения приурочены к определенным стратиграфическим го
ризонтам и прослеживаются на большие расстояния. Медная минера
лизация представлена вкрапленностью халькозина и халькопирита, при
урочена к пластам зеленых кремнистых и известковистых аргиллитов 
и мергелей. При этом медные минералы тяготеют в пределах пластов 
к более грубозернистым породам. 

В настоящее время месторождения меди, свинца и цинка известны 
в отдельных районах Верхояно-Колымской металлогенической провин
ции. В пределах этой провинции выделяются стратиформные месторож
дения Кыллахской зоны и жильные месторождения Южно-Верхоян
ской зоны, меньшее значение имеют гидротермальные месторождения 
Западного Верхоянья, Полоусненского и Яно-Адычанского районов. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИХ ЗОН 
И РАЙОНОВ 

ВЕРХОЯНО-КОЛЫМСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

Кыллахская зона 

Эта металлогеническая зона расположена в юго-восточной части 
Сибирской платформы и охватывает дислоцированную восточную зону 
Алдано-Майского перикратонного опускания или Юдомо-Майского 
складчато-глыбового поднятия [Тектоническое строение..., 1964]. С во
стока с зоной соседствует Сетте-Дабанское складчато-глыбовое подня
тие. В пределах зоны известны свинцово-цинковые месторождения Яку
тии. Медное оруденение зоны изучено еще недостаточно. 

Кыллахская металлогеническая зона вытянута в меридиональном 
направлении более чем на 1000 км при ширине от 40 до 120 км. В преде
лах Кыллахской зоны развиты терригенно-карбонатные отложения 
позднепротерозойского и раннепалеозойского возраста, частично пере
крытые в южной и юго-западной частях толщами нижнепермских алев
ритовых и нижнеюрских песчаниковых отложений. Наиболее древние 
верхнепротерозойские (рифейские) отложения учурской серии приуроче
ны к ядерным частям крупной антиклинали. 

Специализация Кыллахской зоны на стратиформное свинцово-цин
ковое и медное оруденение проявляется весьма отчетливо, хотя изуче
ние его находится в начальной стадии. 

В зоне выделяются следующие основные типы медного и свинцово-
цинкового оруденения: доминирующий тип — стратиформные свинцово-
цинковые руды в карбонатных породах; второстепенные типы — стра
тиформные свинцово-цинковые руды в терригенных породах и (страти
формные) медные руды в терригенных породах, представленные меди
стыми песчаниками и медистыми сланцами; (стратиформные) медные 
проявления в карбонатных породах, а также свинцово-цинковые жиль
ные проявления в терригенных, карбонатных породах и карбонатитах, 
вкрапленное и шлировое медное оруденение в силлах и дайках диаба
зов и габбро-диабазов. 

К стратиформным свинцово-цинковым месторождениям в карбо
натных породах относятся месторождения Кыллахской зоны. 
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Главным продуктивным горизонтом является верхняя подсвита 
юдомской свиты. 

ВерхнеюДомский полиметаллический продуктивный горизонт выхо
дит на дневную поверхность в крыльях складчатых структур на огром
ной площади. Общая протяженность выходов металлоносной юдомской 
свиты на дневную поверхность составляет около 1300 км. Наиболее пер
спективны участки с карбонатным составом юдомской свиты по срав
нению с участками, где она имеет терригенно-карбонатный состав. 

.ююв. 

Ш15 Ш=ё6 Ё§37 ЕШ8 ШШ9 ММ10 ЁЭ» ё ё З 7 2 

Рис. 24. Схема сопоставления разрезов юдомской свиты. 
1 — известняки; 2 — доломиты; 3 — строматолитовые доломиты; 4 — доломиты с конкрециями фос
форитов; 5 — аргиллиты; 6 — глинистые доломиты; 7 — песчанистые доломиты; 8 — брекчии из 
вестнякового и доломитового состава; 9 — песчаники; 10 — рудные тела; 11 — доломитистые из
вестняки; 12 — битуминозные доломиты, 13 — битуминозные известняки, 14 — глауконит, Сггы'д — 

иниканская свита, Cmips — пестроцветная свита, Pt 3 jd—Cmi— ю д о м с к а я свита 

Стратиграфический контроль этого основного для Кыллахской по
лиметаллической зоны типа оруденения выражается в постоянной при
уроченности промышленных руд к верхней подсвите юдомской свиты. 
Основной рудолокализующей стратиграфической единицей на место
рождениях этой зоны является 30—60-метровая (третья снизу) пачю? 
верхнеюдомской подсвиты, в пределах которой наблюдается сравни
тельно небольшое по размаху «скольжение» оруденения, связанное 
с литологической изменчивостью ее состава (рис. 24). 

.Цитологический контроль проявлен в строгой парагенетической свя
зи богатых метасоматических руд с доломитами пока не вполне ясно
го генезиса, но имеющих метасоматический облик. Оруденение также 
связано с определенными литолого-фациальными типами разрезов 
юдомской свиты в целом. Имеющиеся сведения доказывают обяза
тельность интенсивного эпигенетического преобразования первичнооса-
дочных пород, выраженного в формировании вторичных сахаровидных 
и, особенно, полосчатых «бурундучных» доломитов по первичным кар
бонатным породам. Отсутствие подобных новообразований типично для 
слаборудоносных или безрудных участков, хотя имеются случаи про
явления интенсивной эпигенетической доломитизации без сопутствую
щего ей оруденения. Спутником богатых руд являются скопления пере-
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кристаллизованных битумов (антраксолит), образующих включения и 
гнезда в доломитах размером до 1 см. Намечены некоторые региональ
ные закономерности литолого-фациального контроля оруденения. На
пример, выявляется зависимость между типами разрезов юдомской сви
ты в целом и относительной ее рудоносностью, которая заключается в 
рудонасыщенности карбонатных (Юдомского и Хамнинского) типов и 
практической безрудности терригенно-карбонатного (Суордахского) ти

пов разрезов свиты. Намечается 
также, что некоторые латераль
ные перерывы в рудоносности 
приходятся на те участки, где 
верхняя рудоконтролирующая 
подсвита редуцирована, как это 
наблюдается в северной части 
Кыллахского поднятия. 

Некоторые эмпирические за
кономерности структурного конт
роля промышленного страти
формного оруденения заключа
ются в приуроченности рудных 
тел к крутым восточным крыль
ям синклиналей (Селендинской, 
Керби-Хамнинской и др.), а так
же к крыльям осложняющих их 
продольных антиклиналей типа 
Курунгской и мелким изгибам. 
В пологих западных крыльях 
синклиналей выявляются либо 
маломощные укороченные руд
ные тела, либо бедное вкраплен
ное оруденение, выклинивающе
еся с глубиной. 

Месторождение Сардана 
(рис. 25) открыто А. И. Горбу
новым. Главная структура место
рождения — Селендинская син
клиналь. Она имеет довольно 
сложную асимметричную форму, 
западное крыло ее наклонено в 
сторону оси структуры под углом 

около 30°, восточное имеет близвертикальное и запрокинутое залегание, 
вдоль оси синклинали проходит на запад Курунгская антиклиналь. 
Продольные взбросы осложняют крутые крылья названных структур и 
прослеживаются на значительные расстояния. Кроме них на месторож
дении широко развиты мелкие поперечные и диагональные малоампли
тудные разрывы типа сдвигов и сбросо-сдвигов. 

Согласные с осадочными породами рудные тела месторождения 
приурочены к верхнеюдомской подсвите, которая в пределах рудного 
поля расчленяется на четыре пачки (снизу вверх): массивных средне-
зернистых светло-серых доломитов мощностью от 8 до 35 м, битуми
нозных черных слоистых известняков и доломитов мощностью до 30 м; 
известняков и доломитистых известняков с гнездами, линзами и прос
лоями метасоматического крупнокристаллического доломита (30— 
97 м) ; кремнистых слоистых и пятнисто-брекчиевидных известняков 
(5—55 м) . 

Ш\з Ш< Ш' ^ < ffi7 

Рис. 25. Структурная схема Сарданинско-
го рудного узла. Составил А. И. Старни-

ков. 
1 — н и ж н е ю р с к и е о т л о ж е н и я ; 2 — нижнепермские 
о т л о ж е н и я ; 3 — кембрийские о т л о ж е н и я ; 4 — 
ю д о м с к а я свита; 5 — верхнепротерозойские отло
ж е н и я ; 6 — рудные з а л е ж и ; 7—-разрывные на
р у ш е н и я и их номера: 1 — Нельканский, 2 — 
Гувиндинский, 3 — Акрннский, 4 — У л а х а н - Б а м -

ский разломы 

http://jurassic.ru/



М Е Д Ь , С В И Н Е Ц , Ц И Н К 157 

В третьей пачке располагаются все известные рудные тела. Бед
ное прожилково-вкрапленное оруденение фиксируется в битуминозных 
доломитах и известняках второй пачки. Рудные горизонты выходят на 
дневную поверхность на крыльях Селендинскй и Бойтахской синкли
налей, в Безымянной моноклинали и на замыкании Курунгской анти-

.клинали. 
На площади рудного поля выделяется несколько участков, среди 

которых наиболее значительным является Центральный, который нахо
дится на восточном опрокинутом крыле Селендинской антиклинали. 

Породы восточного крыла антиклинали и рудные тела наклонены 
на восток под углом 70—85° и рассечены широтными сдвигами ампли
тудой 10—20 м. Рудовмещающие доломиты имеют пятнистое и поло
счатое (бурундучного облика) сложение. Вскрытые рудные тела Цен
трального участка могут быть сгруппированы в две согласные с вме
щающими осадочными породами рудные залежи, выше и ниже которых 
в доломитах наблюдается лишь бедное прожилково-вкрапленное ору
денение. 

Первая рудная залежь состоит из разрозненных, реже совмещенных 
рудных тел, разделенных в случае их ярусного расположения маломощ
ными (2—5 м) доломитовыми прослоями с убогим оруденением. Руд
ные тела первой залежи имеют субпластовую форму и мощность, 
варьирующую от 1,5 до 20 м. Выявляется пологое южное склонение 
обогащенных блоков. Отношение свинца к цинку в рудах залежи со
ставляет от 1 : 2 до 1 : 18, чаще всего это отношение равняется 1 : 4 — 5 . 

Вторая рудная залежь располагается южнее первой и также со
стоит из рудных тел, параметры которых и условия залегания анало
гичны Первой залежи. Отношение свинца к цинку определено в 1 : 3— 
1 : 5 . Различают массивные, прожилково-вкрапленные и вкрапленные 
руды. 

Морфология рудных тел месторождения Сардана в целом однотип
на. Одно из наиболее изученных рудных тел Первой залежи имеет фор
му согласной с вмещающими породами линзы сплошных руд, тупо вы
клинивающейся в обе стороны. Установлено южное, под углами 40—60°, 
склонение рудного тела. 

Прожилково-вкрапленное оруденение часто строго приурочивается 
к определенным литологическим горизонтам и образует тела пластовой 
формы с выдержанными параметрами. 

Внутреннее строение рудных тел обычно довольно сложное. Так, в 
вышеупомянутом рудном теле от висячего к лежачему боку наблюда
ются доломитовые брекчии с прожилками и вкрапленностью сфалери
та и доломита с густовкрапленными и массивными тонкозернистыми 
сфалеритовыми рудами с просечками доломита, окруженными зонка-
ми укрупненного сфалерита; далее расположены сахаровидные доло
миты с вкраплениями сфалерита; затем—тонкозернистые тонкополо
счатые сфалеритовые руды, сменяющиеся однородными тонкозернисты
ми, затем мелкозернистые доломиты с густой вкрапленностью сфале
рита и отдельными кристаллами галенита, ниже наблюдаются полосча
тые массивные галенит-сфалеритовые руды, представленные чередую
щимися полосками тонкозернистого сфалерита с полосами крупнозер
нистой руды галенит-сфалерит-доломитового состава. 

Свинцово-цинковые руды характеризуются разнообразием струк
турно-текстурных разновидностей, главными из которых являются срав
нительно однородные тонко-мелкозернистые полосчатые руды и менее 
однородные средне-крупнозернистые до грубозернистых гнездово-про-
жилково-вкрапленные руды. Первые имеют существенно сфалеритовый 
с примесью галенита состав, вторые — галенит-сфалеритовый и сфале-
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рит-галенитовый. Помимо указанных доминирующих типов отмечаются 
прожилково-вкрапленные галенит-сфалеритовые убогие руды с пири
том. Вмещающие породы, как правило, несут в той или иной мере рас
сеянную вкрапленность и просечки пирита, реже галенита и сфалерита. 

Главными рудными минералами месторождения являются сфале
рит, пирит и галенит. Прочие рудные минералы относятся к категории 
примесей (халькопирит), малораспространенных примесей (арсенопи
рит, пирротин и блеклые руды). Главными нерудными минералами яв
ляются доломит и кальцит. 

Сфалерит резко преобладает над галенитом и пиритом. Он пред
ставлен почти безжелезистыми и маложелезистыми светлоокрашенны
ми разновидностями желтовато-коричневого, желтовато-серого, зелено
вато-серого цветов. Наиболее распространены две его разновидности: 
тонкозернистая с реликтами колломорфного сложения и средне-крупно
кристаллическая. Для сфалеритов Сарданы характерны примеси 'рту
ти, меди и других металлов. Медь присутствует в составе эмульсионно
го халькопирита, минеральная форма прочих элементов не установлена 
и предполагается их изоморфное вхождение в решетку сфалерита. 

Галенит уступает сфалериту в количественном отношении и пред
ставлен гнездами, вкраплениями, прожилками, часто секущими сфале
рит. Обычно галенит крупнозернистый, до гигантозернистого, иногда 
это давленый «свинчак». Галенит содержит в виде примесей сурьму, 
мышьяк и теллур. 

Окисленные руды для месторождения Сардана не характерны. На
бор гипергенных минералов обычен для руд подобного состава: церус-
сит, смитсонит, англезит, скородит, лимонит. 

Месторождение Перевальное расположено к западу от Сарданин-
ского. Верхнеюдомская подсвита здесь имеет мощность 160 м и пред
ставлена указанными выше четырьмя пачками. Третья рудовмещающая 
пачка так же сильно метасоматически преобразована, «доломитизиро-
вана», как и на месторождении Сардана. Рудные тела локализованы 
в крутом восточном крыле Керби-Хамцинской синклинали. Крыло Кер-
би-Хамнинской синклинали осложнено региональным продольным Гу-
виндинским взбросом, сопровождаемым серией оперяющих и парал
лельных ему разрывов. К востоку от взброса обнажаются верхнепро
терозойские породы ядра Юркандинской антиклинали, прорванные 
дайками и силлами диабазов. Выявленные на месторождении три руд
ных тела удалены один от другого по простиранию рудовмещающей 
пачки на 1,5—2 км. 

Первое рудное тело плитообразно-линзовидной формы располага
ется в кровле третьей доломитовой пачки согласно с вмещающими 
породами, которые в запрокинутом крыле Керби-Хамнинской синкли
нали имеют, крутое (50—60°) восточное падение. В рудном теле выде
ляются блоки прожилково-вкрапленных руд с прослоями массивных 
и сильно дробленых и окисленных руд, в основном, представленные до-
ломитово-лимонитовой сыпучкой с обломками давленого галенита и 
дресвой кавернозного доломита. В составе первичных руд резко преоб
ладает сфалерит, образующий прожилки, вкрапления и гнезда. 

Отношение свинца к цинку варьирует от 1 :9 до 1 : 30. Близки по 
составу и морфологии другие рудные тела. Соотношения свинца к цин
ку в южном направлении становятся еще более низкими и достигают 
1 :40. 

Месторождение Уруй (рис. 26) открыто Р. В. Базилевской 
и А. К. Иогансоном. Геологическое строение в основном сходно с ме
сторождениями Сардана и Перевальное. На месторождении более ин
тенсивно развиты разрывная тектоника, имеются многочисленные диа-
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базовые дайки обычно близмеридионального простирания. Залегание 
осадочных пород устькирбинской, юдомской, пестроцветной и иникан
ской свит более спокойное — углы падения достигают 40—50°. В струк
турном отношении рудное поле представляет полосу перехода от Чал-
динской антиклинали к Бытахской синклинали, сочленяющихся по зо
не (ширина 100—150 м) Акринского регионального разлома. Восточ
ный фланг месторождения охватывает пологий свод антиклинали, 
центральная часть совпадает с крылом синклинали и зоной Акринско
го разлома. Последний представлен серией продольных параллельных 
разрывов с западным падением амплитудой до 200 м. Углы падения 
плоскостей нарушений с глубиной возрастают от 40 до 75°. Лолости 
мелких разрывов часто выполнены гидротермальными доломитами, рас
сеченными, в свою очередь, кварц-доломитовыми и доломит-кальцито-
выми жилками с пиритом и сфалеритом. Рудовмещающие сахаровид-
ные доломиты развились по известнякам и меняют свое положение в 
разрезе, образуя жилообразные апофизы в известняках. 

Рудные тела обладают сложной линзовидно-столбообразной фор
мой, широким диапазоном вариаций структурно-текстурных особен
ностей, интенсивности оруденения и состава. Последний меняется от 
существенно галенитового до сфалеритового, что отражается в измене
ниях свинцово-цинкового отношения от 4 : 1 до 1 : 10. 

Южно-Верхоянская зона 

В пределах этой зоны известны эндогенные месторождения олово-
полиметаллических руд. Южно-Верхоянская металлогеническая зона 
объединяет центральную и восточную части Южно-Верхоянского син
клинория. Территория сложена породами верхоянского комплекса от 
раннепермского до среднеюрского возраста мощностью около 10 км и, 
частично, перекрывающими их на востоке меловыми вулканитами 
Охотско-Чукотского вулканогенного пояса мощностью (во впадинах) 
до 2—3 км. 

Верхоянский комплекс синклинория подразделяется на шесть тер
ригенных формаций, последовательно сменяющих одна другую снизу 
вверх: алеврито-глинистая, песчано-алевритовая, песчаная (конгломе-
ратово-песчаная), песчано-глинистая пестроцветная, песчаная (кон-
гломератово-песчаная) и песчано-глинистая. 

В алеврито-глинистую формацию включены толща каменноуголь
ного и пермского возраста мощностью до 5 км, развитая в основном в 
западной зоне синклинория. Она обнажена лишь в пределах брахиан-
тиклинали в восточной зоне синклинория. Литологический состав от
ложений данной формации довольно однообразен: аргиллиты и алев
ролиты с редкими пластами песчаников. При этом песчаники поздне-
каменноугольного и переходного ранне- и позднепермского возраста яв
ляются типичными граувакками, а для кукканской свиты низов перми 
характерен более простой кварцево-полевошпатовый состав песчаных 
прослоев. 

Песчано-алевритовая формация (около 2000 м) объединяет в юж
ных районах отложения верхнедыбинской подсвиты и менкеченской 
свиты и повсеместно четко ограничена сверху подошвой чисто песчани
ковой чамбинской свиты. Нижняя и верхняя границы формации к севе
ру становятся все более высокими, в бассейне р. Сунтар к этой форма
ции могут быть причислены более молодые отложения чамбинской и 
имтачанской свит. Данная формация сложена флишоидным чередова
нием песчаников с алевролитами при подчиненной роли аргиллитов. 
В верхнедыбинской подсвите на юге выделяются кремнистые горизонты. 
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В песчаную (конгломератово-песчаную) формацию (200—1500 м) 
в центральной и южной частях синклинория отнесены чамбинская и 
»мтачанская свиты. На юге в бассейне р. Амга обе свиты сокращаются 
в мощности до 200 м. На севере данная формация по мере погружения 
синклинория фациально переходит в песчано-злевритовую. Ту же фор-
мационную принадлежность в связи со сходством литологического со
става имеют отложения нижнетриасовой сеторымской и среднетриасо-
вой малтанской свит и верхнетриасовые карнийские и нижненорийские 
отложения. Песчаники и гравелиты чамбинской и малтанской свит име
ют олигомиктовый состав, для имтачанской свиты, особенно ее верхней 
части, типичны граувакки с заметным содержанием туфового материа
ла. Сложный состав имеют песчаники, гравелиты и конгломераты кар-
нийского яруса. 

,, Песчано-глинистая пестроцветная формация (300—700 м) объеди
няет отложения индского яруса и нижнеоленекские слои нижнего триа
са. Глинистый черносланцевый состав имеют породы нижней и верхней 
частей формации. Пестроцветные песчано-глинистые осадки характер
ны для средней части некучанской свиты, верхи которой сложены пе
счаниками. К югу формация сокращается в объеме и затем постепенно 
фациально переходит в песчаную. 

В песчано-глинистую формацию включены отложения норийского 
и рэтского ярусов и юрской системы мощностью 3 км. В составе их 
равное долевое участие принимают олигомиктовые песчаники, алевро
литы и глинистые сланцы. 

.В группе меловых вулканогенных формаций выделены две андези-
товые и две липаритовые формации. Раннемеловая и позднемеловая 
андезитовые соответствуют авлинской свите и нижнекогарской под-
свите соответственно. Обе формации представлены толщами андезитов 
мощностью до 600 м, реже андезито-базальтов и трахиандезитов и ту
фов среднего состава. Липаритовые формации отвечают дюстачанской 
свите и верхнекогарской подсвите и сложены липаритовыми и липари-
тово-дацитовыми игнимбритами и кислыми туфами. Нитканская свита 
осадочно-вулканогенных пород отнесена к вулканогенно-молассовой 
формации. 

Помимо эффузивов магматические породы Южно-Верхоянской зо
ны представлены соскладчатыми многофазными гранитоидными бато
литами, большим числом мелких интрузивов, крупными кислыми суб
вулканами и множеством даек различного состава от габброидов и ще
лочных габброидов до ультракислых и кислых субщелочных. Большую 
часть магматических тел трассируют крупные продольные глубинные 
разломы типа структурных швов, остальные приурочены к зонам раз
ломов иных направлений. 

Для зоны характерно сложное складчато-блоковое строение. В ка
честве магмо- и рудоконтролирующих элементов выступают разломы 
южноверхоянской меридиональной, курумской широтной, сетаньинской 
северо-западной и сунтарской (яно-адычанской) северо-восточной си
стем и тесно связанные с ними пликативные структуры. 

Рис. 26. Литолото-структурная схема Уруйского месторождения. Составили: 
В. Д. Конкин, В. М. Крутий. 

/ — н о л у ч с к а я свита (песчаники) , 2 — чайская свита (известняки, мергели аргиллиты)- 3 — ини
канская свита (битуминозные аргиллиты, известняки и д о л о м и т ы ) ; 4 — пестроцветная свита (из
вестняки, доломиты); ю д о м с к а я свита: 5—6 — в е р х н е ю д о м с к а я подсвита (5 — доломиты 6 — П Р С -
чавистые д о л о м и т ы ) ; 7—8 — н и ж н е ю д о м с к а я подсвита (7 — алевритистые доломиты « — песчани
ки); 9 — д и а б а з ы ; 10 — р у д н ы е тела; / / — разрывные нарушения; 12 — геологические границы (а — 

согласные, б — несогласные) ; 13 — элементы залегания пород 
11 Зак. 736 
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В Южном Верхоянье эндогенные гидротермальные рудные поли
металлические месторождения и месторождения других металлов, су
щественно обогащенные свинцом, медью и цинком, отнесены к гале-
нит-сульфоантимонитовому и галенит-марматит-пирротиновому мине
ральным типам галенит-сфалеритовой формации, к галенит-сфалерито-
вому и арсенопирит-пирротиновому типам касситерит-сульфидной фор
мации. 

Условно к гидротермальным проявлениям отнесены пласты ин-
фильтрационных скарноидов, реже скарнов с вкрапленной полиметал
лической минерализацией, развившиеся по пластам железисто-извест-
ковистых песчаников. Предполагается, что эти оруденелые пласты пред
ставляют собой стратиформные руды, возникшие задолго до складча
тости и магматизма и преобразованные затем в контактовых ореолах 
интрузий. В составе пестроцветной песчано-глинистой формации ранне-
триасового возраста присутствуют пласты медистых песчаников. Кроме 
того, отмечены своеобразные руды сидерофиллит-альмандин-галенит-
сфалеритового состава, образующие мощные жилы в кровле массивов 
лейкократовых гранитов. Эти образования, вероятно, являются про
дуктом контактового метаморфизма хлоритоЕо-сульфидных руд, более 
ранних по отношению к массивам. 

Полиметаллическое и олово-полиметаллические месторождения в 
Южном Верхоянье располагаются в наиболее прогнутой части синкли
нория и приурочены к магмо- и рудоконтролирующим глубинным раз
ломам вышеперечисленных систем. Большинство оловянных и полиме
таллических месторождений расположено в пределах зон влияния глу
бинных разломов, причем половина из них приурочена к узлам пере
сечения разломов. 

Магматический контроль выражается в постоянной локализации 
медно-вольфрамовых, касситерит-сульфидных и полиметаллических ме
сторождений марматитового типа в ореоле гранитоидных интрузий либо 
в субвулканах, в отчетливо проявленной и закономерной зональности 
распределения типов оруденения относительно плутонов и т. д., но ос
новные полиметаллические месторождения обычно практически не про
являют связи с гранитоидами и очень часто удалены от них на десятки 
километров, а зональность оруденения проявлена в них крайне слабо. 

Литолого-стратиграфический контроль оруденения проявлен в при
уроченности всех свинцово-цинковых месторождений и проявлений (га-
ленит-сульфоантимонитовый тип галенит-сфалеритовой формации) к по
родам нижней алеврито-глинистой формации. Оруденение касситерит-
сульфидной формации, напротив, локализуется вблизи осевой части 
Южно-Верхоянского синклинория в песчано-алевритовых породах от 
позднепермского до среднеюрского возраста и в меловых магмати
ческих породах. Месторождения касситерит-сульфидной формации прак
тически не встречаются ниже верхней границы каменноугольно-перм-
ской алеврито-глинистой формации. 

В Южном Верхоянье распределение полезных ископаемых носит 
отчетливый зонально-узловой характер. Наиболее важные рудно-магма-
тические зоны имеют либо меридиональное, либо северо-западное про
стирание. Важнейшие узлы сосредоточения свинцово-цинковых и кас
ситерит-сульфидных месторождений находятся в местах пересечения 
магмоконтролирующих зон. 

Дыбинский рудный узел располагается в северо-западной части 
металлогенической зоны в своде коробчатой Дыбинской антиклинали, 
вблизи ее поперечного флексурного перегиба, в месте пересечения Ми-
норско-Кидерикинского продольного и Кутинского северо-западного 
глубинных разломов. На площади узла развиты алеврито-глинистые и 
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флишоидные песчано-алевритовые породы ранне-позднепермского воз
раста, прорванные Дыбинским массивом адамеллитов и многочислен
ными субмеридиональными и субширотными дайками различного соста
ва. Среди последних выделяются диабазы, лампрофиры, гранодиорит-
порфиры и плагиопорфиры и поздние кварцевые порфиры и внутри-
рудные диабазы. Дыбинская антиклиналь рассекается региональным се
веро-восточным Имтачанским разломом сунтарской системы. 

ЕЕЗ5 ЕЕЕ!* к^Ч7 i Щ 9 \^а\ю ур*\п ЕЕ]'2 

Рис. 27. Структурная схема Верхне-Менкеченского месторождения (по Н. В. Бело-
зерцевой, А. А. Скобелеву). 

/ — кайнозойские рыхлые о т л о ж е н и я ( н а д некоторыми рудными телами сняты); 2 — мелкозерни
стые песчаники; 3 — глинистые сланцы; 4 —среднезернистые песчаники; 5 — конгломераты, 6 — 
дайки д и а б а з о в ы х порфиритов; 7 — д а й к и гранит-порфиров, гранодиорит-порфиров и плагиопор-
фиров; 8 — дайки лампрофиров; 9— р у д о в м е щ а ю щ и е зоны смятия и рассланцевания; 10— р у д 
ные тела; / / — границы свит и горизонтов; 12 — углы падения осадочных пород и разрывных на

рушений, Vitnn — о т л о ж е н и я менкеченской свиты, Р2ст — отложения чамбинской свиты 

Наиболее типичным рудным объектом данного узла является 
В е р х н е - М е н к е ч е н с к о е с в и н ц о в о - ц и н к о в о е м е с т о 
р о ж д е н и е (рис. 27), открытое С. В. Домохотовым в 1952 г. Оно раз
мещается в алевролитах с одиночными песчаниковыми пластами верхне-
менкеченской подсвиты, перекрытыми на флангах существенно песча
никовой толщей чамбинской свиты. Кулисообразно распределенные 
рудные тела месторождения локализованы в пределах мощных зон 
дробления и милонитизации северо-восточного направления, входящих 
в зону регионального Имтачанского разлома сунтарской системы. 
Вдоль разлома на флангах месторождения располагаются мелкие га-
ленит-мартитовые и касситерит-сульфидные проявления, приуроченные 
к небольшим полям контактово-метаморфизованных пород. 

В пределах этой полосы широко распространены дайки гранит-пор
фиров, порфиритов и лампрофиров. Последние, как правило, заключены 

11* 
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в сколовых трещинах субширотного, запад-северо-западного простира
ния. Дайки гранит-порфйров, диабазовых и диоритовых порфиритов. 
обычно приурочиваются к полостям нарушений и трещин, составляю
щим зону Имтачанского разлома. ; 

В пределах Верхне-Менкеченского месторождения полоса Имта
чанского разлома состоит из трех субпараллельных протяженных зон 
смятия, сопровождающихся более мелкими оперяющими трещинами 
(см. рис. 27). Строение их в плане и, вероятно, в разрезе четковидное.. 

ю ю в 

Рис. 28. Профили рудных тел Верхне-Менкеченского месторождения. 
/ — аргиллиты; 2 — песчаники; 3 — алевролиты; 4 — наносы; 5 — порфириты; 6 — лампрофиры; 7 — 

порфиры; « — зоны смятия и тектонические швы, 9 — сфалерит; 10—галенит .-. 

По простиранию они переходят в тонкие, обычно безрудные швы,' ко
торые затем вновь разрастаются в участки большой мощности. ., 

Главные рудные тела имеют выдержанное северо-восточное про
стирание и крутое (70—75°) падение к ЮГО-ЕОСТОКУ (рис. 28, 29). Мор
фологически они представляют собой линзовидные жилы, раздроблен
ные и растащенные в результате пострудных деформаций вдоль зон 
смятия. В местах изгибов или сопряжения нескольких тектонических 
трещин возникают обогащенные участки — рудные столбы, которые 
имеют крутое склонение и большую протяженность по вертикали, чем в 
плане. Несколько рудных тел приурочено к субширотным трещинам. 
Северная зона смятия вмещает три рудных тела, одно из них на во
сточном фланге, изменяя простирание на субширотное, соединяется с 
другой рудовмещающей зоной, в которой рудное тело представляет со
бой зону смятия с дайками измененных порфиров, то образующей бло
ки, то сильно редуцированной в мощности. Южная зона смятия вклю
чает рудное тело, состоящее из отдельных кулисообразно расположен
ных линз. 
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На участках смятия механически прочные песчаники и алевролиты 
образуют блоки среди перемятых глинистых сланцев. Контакты этих 
пород всегда тектонические, по ним фиксируются перемещения с ам
плитудами до сотен метров. Зоны рассланцевания пронизаны по всей 
мощности кварцевыми, карбонатными и сульфидными прожилками, 
а на контактах указанных блоков локализуются более мощные рудные 
жилы и линзы. Оруденение преимущественно развито в песчаниках и 
дайках порфиров. 

В большинстве случаев рудные тела месторождения представляют 
собой минерализованные зоны дробления и смятия (см. рис. 27), в ко-

Рис. 29. Морфология рудного тела Верхне-Менкеченского месторождения (по 
Л . Н. Индолеву). 

/ — недислоцированные песчаники; 2 — трещиноватые песчаники; 3 — рассланцованные породы; 
4—5— сфалерит I генерации массивной и прожилковой текстуры; 6 —- кварц; 7 — галенит II 'геле-

рации; 8 — аллювиальные о т л о ж е н и я 

торых серии кулисообразных жил и линз выполнения перемещаются с 
участками прожилково-сетчатого оруденения. Вкрапленное оруденение 
и прочие явления метасоматоза играют незначительную роль. 

Минеральный состав руд довольно разнообразен. Главные минера
лы представлены сфалеритом, галенитом, кварцем, олигонитом, манга-
носидеритом; второстепенные — пиритом, диафоритом, манган-анкери-
том, родохрозитом. Характерными минералами-примесями являются пи
раргирит, тетраэдрит, овихиит, буланжерит, кальцит, хлорит, серицит, 
графит. К группе малораспространенных и редких минералов относят
ся пирротин, марказит, станнин, фрейбергит, джемсонит, полибазит, 
аргентит (акантит), стефанит, штромейрит, бурнонит, франкеит, апа
тит, рутил, анатаз, лейкоксен. 

Зональность в пределах собственно Верхне-Менкеченского место
рождения устанавливается с большим трудом и выражается в некото
ром возрастании относительного содержания галенита на верхних го
ризонтах и в небольшом повышении железистости сфалерита и появ
лении в нем эмульсионных вкраплений валюгенит-халькопирита и пир
ротина— на нижних. 

Джабыньский рудный узел расположен на пересечении Переваль-
нинского разлома сунтарской системы и северо-западного глубинного 
Верхне-Конгорского разлома. Здесь наблюдаются в виде цепочки гра-
нитоидные массивы, дайковые серии и многочисленные проявления, в 
расположении которых намечается определенная последовательность. 
В юго-восточной части зоны находятся проявления, ассоциированные с 
довольно крупными кислыми интрузиями, далее по простиранию зоны 
в купольных частях почти невскрытых массивов находятся проявления 
касситерит-сульфидной формации, затем отмечаются галенит-марматит-
пирротиновые жилы по периферии роговикового поля в ассоциации со 
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свитой даек различного, в том числе кислого, состава и, наконец, в се
веро-западной части зоны, в пределах рассматриваемого узла фикси
руются руды галенит-сульфоантимонитового состава. 

На территории Джабыньского узла породы нижнепермской черно-
сланцевой формации, представленные. алевролитами, аргиллитами с 
одиночными пластами песчаников, слагают укороченную коробчатую 
антиклиналь северо-восточного простирания. 

Типичным объектом узла является Алтайское свинцово-цинковое 
месторождение. 

А л т а й с к о е с в и н ц о в о - ц и н к о в о е м е с т о р о ж д е н и е бы
ло обнаружено в 1955 г. В. С. Кравцовым. Месторождение приурочено 
к сводовой части и крутому западному крылу Джабыньской антикли
нали коробчатого типа. 

Джабыньская антиклиналь пересекается разрывными нарушения
ми нескольких систем, среди которых выделяются: сбросы и сдвиго-
сбросы, согласные с осью складки (простирание 15—30°), зоны смятия 
и рассланцевания субширотного и северо-восточного простирания, диа
гональные по отношению к складкам и представляющие собой право- и 
левосторонние сдвиги, и поперечные трещины разрыва северо-западно
го простирания (290—310°). Разрывы всех систем залечены дайками ос
новных пород, а зоны смятия являются единственными рудовмещаю-
щими структурами. 

Алтайская серия зон смятия состоит из крутопадающих субпарал
лельных разломов, ветвящихся или соединяющихся друг с другом по 
простиранию. Рудными телами Алтайского месторождения являются 
минерализованные участки зон смятия и рассланцевания, которые ха
рактеризуются широким развитием сетчатых прожилков, переходя
щих в участки брекчиевидной и брекчиевой текстуры, а иногда в жилы 
выполнения массивной текстуры. Руды в различной степени динамо-
метаморфизованы. 

Минеральный состав месторождения очень сложный, а количест
венные соотношения и содержания минералов изменяются в широких 
пределах как во всем рудном поле, так и в отдельных рудных телах. 
Свинец всюду преобладает над цинком. На наиболее перспективных 
участках их соотношение достигает 2 : 1 . В рудах выделяются следую
щие минеральные ассоциации: арсенопирит-пирит-кварцевая с кассите
ритом, сфалерит-пирит-сидеритовая, галенит-анкерит-кварцевая и гале-
нит-кварц-кальцитовая. Сфалерит-пирит-сидеритовая ассоциация отде
лена от более молодой ассоциации этапом интенсивного динамомета-
морфизма. Сфалерит представлен маложелезистой (около 4%) разно
видностью, а сидерит — марганцовистой разностью. 

Галенит-анкерит-кварцевая ассоциация обычно совмещена с ран
ними ассоциациями, редко галенит образует самостоятельные жилы. 
Массивный галенит подвержен перекристаллизации с образованием 
гранобластовых струйчатых агрегатов. 

Следует подчеркнуть общие особенности состава руд Алтайского 
месторождения. К ним относятся значительная телескопированность 
разновременных минеральных ассоциаций в пространстве (образова
ние смешанных руд и сложных жил) и во времени (отсутствие четких 
перерывов между стадиями минерализации, кроме этапа динамомета-
морфизма между второй и третьей стадиями), широкое проявление ди
сульфидов железа и отсутствие его моносульфида — пирротина, нали
чие касситерита, преобладание галенита над сфалеритом (представ
ленным маложелезистой разностью), развитие явлений перекристалли
зации минеральных агрегатов, связанной с интенсивным динамомета-
морфизмом руд в зонах смятия. 
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Верхне-Эмкырчанский узел. В пределах узла известны Зарницын-
ское, Кутинское и Верхне-Кутинское месторождения. Помимо их выяв
лены олово-полиметаллические и другие проявления. Рудные объекты 
сосредоточены в северном замыкании Юдомского наложенного вулка
ногенного прогиба, причем большая часть их локализована в породах 
центральной части прогиба — Винто-Халыинского лйпарит-гранит-пор-
фирового субвулкана и меньшая — в осадочных терригенных породах 
перми, триаса и меловых эффузивных породах. Породы наклонены в 
сторону субвулкана и прорваны мелкими штоками и массивами лейко-
кратовых и кварцевых диоритов. Вместилищами рудных тел являются 
многочисленные разрывы северо-западного, реже меридионального' 
направлений, совпадающие с ориентировкой Кутинского и Эмкырчан-
ского глубинных разломов, пересекающихся в этом месте, и лишь часть 
рудных зон и некоторые дайки имеют северо-восточное простирание, 
располагаясь над проекцией на дневную поверхность Хороньского глу
бинного разлома. 

В размещении типов оруденения на площади Верхне-Эмкырчан-
ского узла намечаются некоторые элементы зональности, по краям 
вулкано-тектонического прогиба располагаются полиметаллические и 
железо-колчеданные проявления с повышенными содержаниями воль
фрама, так как только в этих местах в аллювии постоянно обнаружива
ются шеелит, реже гюбнерит. Вмещают эти проявления осадочные поро
ды и интенсивно сульфидизированные (пиритизированные) андезиты 
нижней свиты вулканогенного комплекса. Большая часть месторожде
ний в пределах самого субвулкана принадлежит галенит-сфалеритово-
му минеральному типу касситерит-сульфидной формации. 

М е с т о р о ж д е н и е З а р н и ц ы н е к о е может быть рассмотрено' 
в качестве типичного представителя оловоносных полиметаллических 
месторождений в породах субвулканов. Оно обнаружено в 1955 г. 
М. Г. Зиновьевым. 

Рудные тела месторождения Зарницынского локализованы в мас
сивных липаритах и гранит-порфирах Винто-Халыинского субвулкана, 
вблизи места пересечения восточной ветви меридионального Эмкырчан-
ского и северо-западного Кутинского глубинных разломов. Рудное поле 
имеет вид полосы север-северо-восточного простирания. Рудовмещаю-
щими структурами являются протяженные разрывные нарушения ме
ридионального и северо-западного направления. 

Наиболее крупные слегка извилистые рудные тела месторождения 
простираются преимущественно в меридиональном направлении, мор
фология их изменчива. Местами — это типичные трещинные жилы вы
полнения, иногда — минерализованные зоны дробления или пояса сет-
чато-прожилковых и вкрапленных руд. В интервалах с затухающим 
оруденением по простиранию рудолокализующих структур или по бо
кам рудных тел наблюдаются зоны рассеянной рудной вкрапленности. 
При прослеживании рудовмещающих нарушений отмечается много
кратная смена типов оруденения. 

Характерной чертой месторождения является широкое развитие 
вдоль тектонических нарушений мощных зон гидротермально изменен
ных осветленных пород: хлорит-серицнтовых, серицитовых и карбонат-
серицитовых метасоматитов. 

Минеральный состав руд: главные минералы — арсенопирит, мар
казит, омионит, родохрозит, доломит, хлорит; минералы-примеси — 
халькопирит, станнин, касситерит, флюорит, сидерит и редкие минера
лы— тетраэдрит, пираргирит, вольфрамит, шеелит, тиллит, джемсонит, 
диафорит, магнетит, анатаз. 
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Процесс минералообразования протекал в несколько стадий. С гэ-
ленит-сфалерит-пирротиновой стадией связано отложение главной мас
сы промышленных руд месторождения. Соотношения главных минера
лов зависят от глубины вскрытия рудных тел. На верхних горизонтах 
развита биминеральная сфалерит-галенитовая ассоциация, в которой 
доминирует галенит при резко подчиненной роли пирротина; с глуби
ной возрастает относительное количество сфалерита и затем пирротина 
вплоть до образования пирротиновых руд с редкой вкрапленностью га
ленита и сфалерита. По восстанию происходит изменение состава ми
нералов-примесей: на глубоких горизонтах в пирротиновых рудах при
сутствует мелкозернистый касситерит в тесной ассоциации с ранним 
кварцем, арсенопиритом и халькопиритом, отмечается вольфрамит. На 
верхних горизонтах исчезают вольфрамит и арсенопирит, почти исче
зает ранний кварц, но появляются маложелезистый хлорит и мельчай
шие выделения пираргирита, джемсонит, станнин и тиллит. 

К у т и н с к о е м е с т о р о ж д е н и е расположено к западу от Зар-
ницынского месторождения и приурочено к восточному крылу узкой 
синклинальной складки меридионального простирания. Вмещающие 
породы представлены верхнепермской песчано-алевролитовой толщей. 
В рудном поле осадочные породы прорваны небольшим массивом гра-
нит-порфиров и в небольшой степени контактово-метаморфизованьг. 
С востока по тектоническому контакту они граничат с гранит-порфира
ми Винто-Халыинского субвулкана. На месторождении известны жилы 
меридионального простирания с крутым (60—75°) падением к восто
ку. Руды месторождения, морфология рудных тел близки таковым ме
сторождения Зарницынского. Оба они являются типичными близпо-
верхностными образованиями. 

А л б ы н е к о е п р о я в л е н и е открыто Г. П. Павловым. Локали
зовано проявление в структуре типа кальдеры проседания у западного 
к р а я Винто-Халыинского субвулкана, вмещающие породы представлены 
верхнетриасовыми песчаными отложениями, перекрытыми вблизи про
явления эффузивами кислого состава мелового Е о з р а с т а . В районе про
явления известен мелкий шток лейкократовых фаялитовых гранитов. 
Рудные тела являются жилами выполнения с массивной мелко-, средне-
зернистой структурой. Иногда жилы расчленяются на серию мелких 
жилок, уступая затем место прожилковым зонам и зонам вкрапленного 
оруденения. В рудах представлены следующие минералы (в порядке 
их распространенности): галенит, пирит, сфалерит, кварц, карбонат, 
халькопирит, пирротин, блеклая руда, пираргирит, штернбергит, халь
козин и магнетит. 

Вмещающие рудные тела песчаники интенсивно березитизированы, 
пиритизированы, карбонатизированы и окварцованы. Отмечается на
ложение оруденения на горизонты вулканогенных пород, которые 
участками также березитизированы. 

Верхне-Аллахский рудный узел входит в состав зоны широкого раз
вития олово-полиметаллической минерализации, приуроченной к Юдом-
скому меридиональному наложенному вулканогенному прогибу и тя
готеет к западной части Верхне-Аллахского субвулкана. Субвулкан 
сложен дацитами краевой и главной фаций и прорывающими их суб-
пластовыми телами адамеллит- и гранодиорит-порфиров и, реже, мелко
зернистых адамеллитов и гранодиоритов. Подстилающие вулканоген
ные образования пермские и триасовые терригенные отложения на
клонены в сторону субвулкана. Месторождения локализованы как в 
породах субвулкана, так и терригенных толщах. 

Д ж а т о н с к о е м е с т о р о ж д е н и е открыто в 1956 г. М. Г. Зи
новьевым. Месторождение отнесено к галенит-марматит-пирротиновому 
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минеральному типу касситерит-сульфидной формации. Расположено 
оно на западном фланге Верхне-Ал л ахского субвулкана, в эффузивных 
породах мелового возраста и триасовых терригенных отложениях. Руд
ные тела приурочены к дайкоподобному телу гранодиорит-порфиров 
или к его контактам. Рудные тела локализованы в зонах разрывных 
нарушений северо-западного и меридионального простираний и опе
ряющих их трещинах. Рудные тела тяготеют к тектонической границе 
эффузивных пород и верхнетриасовых отложений и представлены от
носительно короткими кулисообразно расположенными трещинно-ме-
тасоматическими жилами, соединенными проводниками в единые тела, 
реже они сменяются зонами прожилково-вкрапленного оруденения. 
Очень характерны ответвления и апофизы. Осадочные породы в преде
лах месторождения слабо контактово-метаморфизованы, а эффузивные 
образования интенсивно гидротермально изменены. 

Руды Джатонского месторождения по составу напоминают руды 
месторождения Зарницы. Главные минералы представлены пирроти
ном, галенитом, сфалеритом, второстепенные— арсенопиритом, халько
пиритом и редкие — касситеритом, станнином, тиллитом, магнетитом, 
шеелитом и др. 

Д е т а н ь ж и н с к о е м е с т о р о ж д е н и е находится восточнее 
Джатонского и локализовано целиком в дацитах и гранодиорит-пор-
фирах. Оно открыто в 1957 г. Г. И. Неронским. 

Рудные тела имеют северо-западное простирание и северо-восточ
ное крутое (40—50°) падение. По морфологическим особенностям раз
личают трещинные жилы выполнения и метасомэтические жилы. Для 
рудных тел характерна асимметричность, четкие ограничения, отсут
ствие метасом этической рудной минерализации в боковых породах. 
По простиранию такие жилы часто сменяются зонами прожилково-
вкрапленного оруденения, которое, в свою очередь, переходит в мета-
соматические рудные тела. Руды в осевой части подобных жил имеют 
линзовидное строение. Текстура руд массивная, брекчиевидная, вкрап-
леннэя и прожилково-вкрапленная. 

Западно-Верхоянская зона 

Запэдно-Верхоянскэя зона размещается в пределах Куранахского 
антиклинория, сложенного каменноугольными и пермскими терриген
ными породами. 

Наиболее интересные проявления полиметаллов связаны с поздне-
мезозойскими интрузивными образованиями. К разлому субмеридио
нального простирания на восточном крыле антиклинория приурочен 
интрузивный ряд, в состав которого входят Хобойоту-Эчийский массив 
и несколько мелких штоков, сложенных гранодиоритами. Массивы со
провождаются одновременными с ними дайками гранодиорит-порфиров 
и кварцевых порфиров и более поздними дайками лемпрофиров. 

Эндыбальский рудный узел. Узел расположен в пределэх восточного 
крылэ Куранахского антиклинория. Основной складчатой структурой 
узла является флексурообразнэя Эндыбальская антиклиналь второго 
порядка субмеридионального простирания (345°). Магматические про
явления узла представлены Эндыбальским штоком гранодиорит-порфи
ров и серией даек того же состава. 

Месторождения рудного узла приурочены преимущественно к сво
довой части Эндыбальской антиклинали либо к мелким складкам бо
лее высоких порядков, осложняющих ее крылья. 
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В е р х н е - Э н д ы б а л ь с к о е м е с т о р о ж д е н и е известно с 
конца XVIII века; в 1774—1779 гг. на нем было пройдено несколько 
штолен. 

Рудное поле месторождения сложено толщей алевролитов с мало
мощными прослоями песчаников и аргиллитов кыгылтасской свиты. 
Оно приурочено к тектонической зоне шириной до 400 м в присводовой 
части антиклинали. В южной части широко развиты тектонические 
брекчии, шириной до 30 м. Важную роль играют секущие вертикальные 
и крутопадающие разрывные нарушения северо-западного, субмеридио
нального и северо-восточного простираний, к которым приурочены дай
ки кварцевых порфиров и рудные тела, пересекающие их. На фоне сла
бой сульфидизации брекчий в пределах месторождения выделяются 
зоны интенсивно минерализованных пород, в которых размещены 
кварц-карбонат-сульфидные жилы и серии оперяющих прожилков. От
мечаются также пластовые тела. 

Минеральный состав жил следующий: главные —пирит, сфалерит, 
галенит, манганосидерит, редкие — кальцит, хлорит, пирит, фрейбер-
гит, диафорит, джемсонит и др. 

Б е з ы м я н н о е м е с т о р о ж д е н и е характеризуется широким 
развитием разнообразных низкотемпературных сульфосолей свинца и. 
серебра, представляющих большой минералогический интерес. 

Основные рудные тела Безымянного месторождения локализованы 
в косо секущих напластование трещинах скалывания, размещенных в 
пластах крупнозернистых трещиноватых песчаников, а также в меж-
пластовых трещинах на контакте песчаников и алевролитов кыгылтас
ской свиты на восточном крыле Эндыбальской антиклинали. Рудные 
тела характеризуются довольно прихотливой морфологией, наличием 
пережимов и раздувов. 

Жилы сложены преимущественно кварц-карбонат-галенитовыми 
и кварц-карбонат-галенит-сульфоантимонитовыми рудами. Наиболее 
богатые жилы в центральных частях представлены карбонат-диафори-
товыми рудами, которые к флангам постепенно сменяются сначала 
кварц-карбонат-галенит-сульфоантимонитовыми, а затем кварц-карбо
нат-галенитовыми рудами. 

Рудные жилы, приуроченные к нижнему пласту песчаников, отли
чаются от основных рудных тел. По минеральному составу среди них 
выделяются кварц-карбон ат-арсенопиритовые, станнин-халькопирит-
карбонатные и кварц-карбонат-фрейбергитовые. 

В рудах месторождения установлено 23 гипогенных минерала. 
Наиболее характерным является широкое распространение овихиита, 
диафорита, миаргирита, пираргирита и др. 

М а н г а з е й с к о е м е с т о р о ж д е н и е известно с 1882 г. 
(рис. 30). В геологическом строении месторождения принимают уча
стие породы кыгылтасской и эчийской свит нижней перми. Основной 
рудовмещающей структурой является Мухаалканская антиклиналь, 
которая осложняет восточное крыло Эндыбальской антиклинали. 

Основным морфологическим типом руд на месторождении явля
ются жилы выполнения. На месторождении установлены кварц-карбо
нат-сульфидные жилы, из них наиболее крупные Михайловская, Кузь
минская и Церусситовая. Первая приурочена к контакту песчаников и 
аргиллитов верхней части кыгылтасской свиты. Жила характеризуется 
наличием плавных изгибов по простиранию и падению. Она представ
ляет собой типичную трещинную жилу выполнения простой морфоло
гии, иногда с мелкими оперяющими прожилками. Местами морфология 
ее усложняется и появляются раздувы и пережимы. Отчетливо прояв
лена вертикальная зональность оруденения. В своих верхних частях 
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жила сложена преимущественно галенитовыми рудами массивной тек
стуры. С глубиной преобладающая роль переходит к сфалериту и ман-
ганосидериту с подчиненным количеством других сульфидов и сульфо-
солей. На нижних горизонтах наиболее широко распространены тёмный 
сфалерит, арсенопирит, пирит. 

Кузьминская жила приурочена к трещине межпластового срыва 
на контакте песчаников и аргиллитов и характеризуется невыдержан
ной мощностью, наличием разветвлений, раздувов и пережимов. Це-
русситовая жила располагается 
между первыми двумя и приуроче
на к маломощному прослою пес
чаников эчийской свиты. В рудах 
Мангазейского месторождения 
установлено 27 гипогенных мине
ралов. Кроме главных рудных 
минералов (галенита и сфалери
та) установлены овихиит, фрей-
бергит, диафорит, пираргирит, 
миаргирит. Из нерудных минера
лов преобладают манганосиде
рит, кварц, анкерит. Месторожде
ние относится к галенит-сульфо-
антимонитовому типу галенит-
сфалеритовой формации. 

Рис. 30. Схема геологического строения 
Мангазейского месторождения (по 
И. Г. Волкодаву и В. А. Каширцеву). 
1 — глинистые сланцы эчийской свиты ниж
ней перми; 2 — а л е в р о л и т ы кыгылтасской 
свиты нижней перми; 3— пласты песчаников 
кыгылтасской и эчийской свит; 4—дайки 
кварцевых порфиров; 5 — оси антиклиналей 
второго и более высоких порядков (ЭА — 
Эндыбальская антиклиналь, МА — М у х а а л -
канская антиклиналь); 6 — оси синклиналей 
(MC — Мангазейская синклиналь); 7 — раз 
рывные нарушения; 8 — галенитовые ж и л ы ; 
9 — фрейбергит-галенитовые жилы; 10 — 
сульфоантимонит-сфалерит-галенитовые жи

лы; 11 — кварцевые жилы 

Ньюктоминский рудный узел приурочен к сводовой части Имтанд-
жинской антиклинали, сложенной алевролитами и песчаниками имтанд-
жинской, солончанской и кыгылтасской свит. В его пределах развиты 
месторождения и проявления малосульфидной кварцевой, молибденит-
кварцевой, касситерит-сульфидной и галенит-сфалеритовой формаций. 

Ч о ч и м б а л ь с к о е п р о я в л е н и е расположено на левобережье 
р. Дьянышка. Оно известно с 1934 г. Проявление локализовано в своде 
Имтанджинской антиклинали и осложняющих ее более мелких склад
ках, сложенных песчаниками и алевролитами имтанджинской и солон
чанской свит. Рудные тела представлены секущими и пластовыми жи
лами. Крутопадающие секущие жилы имеют длину менее первых десят
ков метров. 

Минеральный состав жил: главные — манганосидерит, кварц, сфа
лерит, пирит, арсенопирит; редкие — кальцит, пирротин, бурнонит, бу-
ланжерит, валлериит, халькопирротин, графит, хлорит, серицит. 

П р о я в л е н и е Р а н н е е расположено к югу от Чочимбальского. 
Геолого-структурная позиция проявления аналогична Чочимбальскому. 
Оруденение относится к тетраэдрит-галенит-сфалеритовому типу га-

http://jurassic.ru/



172 М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е П О Л Е З Н Ы Е И С К О П А Е М Ы Е 

ленит-сфалеритовой формации. Среди рудных тел установлены секу
щие субмеридионального простирания и межпластовые жилы. Мине
ральный состав проявления следующий: главные — арсенопирит, тетра
эдрит, анкерит; примеси — халькопирит, пирротин, магнетит, бурнонит, 
кальцит, графит, гемиоморфит, магнезит, родохрозит. 

Хобояту-Эчийский рудный узел приурочен к Имтанджинской анти
клинали и смежным с ней Эберендьинской и Верхне-Молодокской син
клиналям субмеридионального простирания. Осадочные породы пред
ставлены верхнекаменноугольными и пермскими отложениями. Они ин-
трудированы гранодиоритами и гранодиорит-порфирами Хобояту-Эчий-
ского массива и более мелкими интрузиями и дайками, в том числе 
лампрофиров. 

Разнообразное оруденение рудного узла представлено проявления
ми молибденит-кварцевой, вольфрамит-кварцевой, касситерит-сульфид
ной, галенит-сфалеритовой и других формаций. 

И м т а н д ж и н с к о е м е с т о р о ж д е н и е узла приурочено к зо
не разрывных нарушений. На месторождении устанавливаются два ра
зорванных во времени этапа минерализации. Ранний этап характери
зуется развитием доинтрузивных полиметаллических, а поздний — 
оловорудных жил, секущих дайки гранодиорит-порфиров (апофизы Хо-
бойоту-Эчийского массива). Первые относятся к галенит-сфалеритовой 
формации и представлены пластовыми меридиональными и редкими се
кущими жилами широтного простирания. Рудные жилы имеют, глав
ным образом, галенит-сфалеритовый состав с подчиненным количест
вом кварца, блеклой руды, пирита и арсенопирита. Для секущих жил в 
отличие от пластовых характерно повышенное количество пирита, ар
сенопирита и хлорита. Текстура руд полосчатая, поясовая, редко брек-
чиевидная. 

Полоусненская рудная зона 

Зона расположена в пределах одноименного мегасинклинория, сло
женного преимущественно юрскими терригенными отложениями. 

На фоне существенно оловорудной специализации зоны в ее пре
делах встречены проявления и месторождения свинцово-цинковых руд. 
Наибольшее число проявлений полиметаллической минерализации при
урочено к южной части мегасинклинория, где они удалены от крупных 
массивов гранитоидов. Свинцово-цинковая минерализация зоны постоян
но ассоциирует с оловорудными месторождениями, располагаясь часто 
по периферии оловорудных полей. Она образует наиболее поздние ми
неральные парагенезисы касситерит-сульфидных месторождений и, как 
правило, обособляется в виде самостоятельных объектов. 

Нахчанский рудный узел располагается в пределах Ольджо-Тирех-
тяхского междуречья. На площади узла развиты средне- и верхнеюр
ские терригенные отложения, представленные чередующимися песчани
ками и песчанико-алевролит-аргиллитовыми пачками. На площади уз
ла развиты мелкие штоки кварцевых порфиров, апофизы адамеллито-
вого массива и разнообразные по составу дайки, образующие две про
тяженные свиты: Нахчаанскую и Хастырскую. 

Х а с т ы р с к о е м е с т о р о ж д е н и е локализуется в средне-
верхнеюрских терригенных отложениях, смятых в дисгармоничные 
складки, осложненные множеством разрывных нарушений. 

Рудная зона месторождения приурочена к зоне дробления северо
восточного простирания, прослеженной на 7 км. В этой зоне дробленых 
пород встречены минерализованные участки, имеющие согласное с на
рушением простирание. В них зафиксированы прожилковый и вкрап-
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ленный типы оруденения, однако в аллювиальных отложениях наблю
дались крупные глыбы (до 1 м в поперечнике) крупнокристаллическо
го галенита. Главную ценность месторождения представляют свинцо
вые руды, образующие линзы и гнезда. В галените наблюдались выде
ления пираргирита. Характерной чертой Хастырского месторождения 
являются низкие содержания сфалерита и арсенопирита. 

Подобного состава месторождения свинцово-цинковых руд откры
ты в других районах Полоусненской рудной зоны (Булатское, Юбилей
ное и др.). 

В 1968 г. Г. М. Назаров на юге Полоусненской зоны выявил п р о 
я в л е н и е Б е р е н д е й . Оно тяготеет к антиклинальной складке, сло
женной верхнетриасовыми и нижнеюрскими отложениями, прорванны
ми мелкими массивами и дайками гранит-порфиров раннемелового 
возраста. Здесь обнаружены минерализованные зоны дробления северо-
восточного простирания. На южном участке преобладает касситерит-
сульфидное оруденение, на северном — меденосные рудные тела, не 
содержащие олова. Основной тип руд брекчии ороговикованных пород 
или турмалинизированных песчаников с цементом из окисленных суль
фидов. Главные минералы представлены кварцем, турмалином, халько
пиритом, арсенопиритом; второстепенные — галенитом, сфалеритом, 
пиритом, пирротином и минералы-примеси — касситеритом, станнином, 
вольфрамитом, блеклыми рудами, шеелитом, буланжеритом, висмути
ном, гематитом и др. Широко развиты гипергенные минералы. 

Яно-Адычанский рудный район 

Район тяготеет к Адычанскому брахиантиклйнорию, в пределах 
которого наиболее отчетливо проявляется локализация рудномагмати-
ческих образований в пределах зон крупных поперечных (по отноше
нию к складчатости) глубинных разломов. Осадочные образования 
представлены мощными толщами глинисто-песчанистых и существенно 
глинистых средне- и верхнетриасовых отложений. Их суммарные мощ
ности превышают 6 км. Отложения смяты в складки преимущественно 
субмеридионального простирания. Широко распространены разрывные 
нарушения разных простираний и амплитуд, среди которых преобла
дают северо-восточные нарушения типов сбросов и сбросо-сдвигов. 
Эти системы разрывов контролируют размещение массивов гранитои-
дов, свит, даек и рудных месторождений. 

В рудных зонах доминируют месторождения касситерит-сульфид
ной формации. Они локализуются в центральных частях рудных узлов, 
на периферии которых расположены небольшие свинцово-цинковые ме
сторождения. В Дербеке-Нельгехинской зоне в юго-западном направ
лении по мере уменьшения массивов гранитоидов и увеличения основ
ности слагающих их пород оловорудные месторождения сменяются 
свинцово-цинковыми. В восточной части Яно-Борулахской рудной зоны 
месторождения такого типа отсутствуют, но здесь отмечаются анкерит-
кварцевые жилы с галенитом и клейофаном. 

В пределах зоны все оловорудные месторождения касситерит-суль
фидной формации содержат переменное количество меди, свинца и 
цинка. Так, в Улахан-Эгеляхском месторождении в существенных ко
личествах в отдельных рудных телах встречен сфалерит. 

В Арангасском рудном узле установлены минерализованные зоны 
дробления и маломощные жилы, которые группируются в пояса. Ру
ды сложены галенитом, манганосидеритом и кварцем. Второстепенные 
минералы: анкерит, арсенопирит, блеклая руда, диафорит, пираргирит; 
редкие — халькопирит, сфалерит, касситерит, кальцит. Устанавливаются 
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две минеральные ассоциации (в порядке выделения): кварц-арсенопи-
ритовая и галенитовая. Руды брекчиевые, прожилково-брекчиевые, 
прожилковые, реже гнездово-вкрапленные. 

Аномальный рудный узел приурочен к месту пересечения Южно-
Тирехтяхского северо-восточного и Дулгалахского субмеридионального 
глубинных разломов. Мелкие разрывные нарушения имеют простира
ния, совпадающие с простираниями этих глубинных разломов. На пе
риферии этого оловорудного узла установлены галенит-сфалеритовые 
и галенитовые с карбонатами рудные тела. По морфологии они разде
ляются на секущие и пластовые. В составе руд главную роль играют 
манганосидерит и галенит. Второстепенные минералы представлены 
сфалеритом, анкеритом, кварцем, халькопиритом, пиритом; минералы-
примеси— пирротином, арсенопиритом, станнином, касситеритом, воль
фрамитом, диафоритом, пираргиритом и др. 

В Дербеке-Нельгехинской зоне расположено месторождение Илин-
тасское. Выше указывалось на высокие содержания в рудах этого ме
сторождения меди. Халькопирит широко распространен в рудах место
рождения и связан со второй касситерит-арсенопирит-кварцевой и суль
фидной (пирротиновой) минеральными ассоциациями. Халькопирит 
встречен также в рудах месторождения Алыс-Хая. К второстепенным 
здесь относятся сфалерит и галенит. Собственно свинцово-цинковые 
месторождения располагаются на юго-западном фланге Дербеке-Нель
гехинской зоны. К их числу относятся Э г а н д ж и н с к о е , Г о н д е к а н -
с к о е , П р о г н о з и др. На месторождении Прогноз рудное поле сов
мещено с площадью широкого распространения даек, ориентированных 
в субмеридиональном направлении. Рудные тела приурочены к систе
мам сдвиговых нарушений широтного и северо-западного простирания 
среди среднетриасовых песчаников. В пределах зон распределены руд
ные жилы, ленты и гнезда массивных руд карбонатно-сульфидного со
става. Главные минералы: галенит и манганосидерит, им подчинены 
сульфосоли свинца, сфалерит, пирит, пираргирит и др. В протолочках 
встречен также халькопирит. 

В заключение необходимо отметить большое разнообразие типов 
медных и свинцово-цинковых месторождений и проявлений Якутии, 
принадлежащих либо группе жильных гидротермальных месторожде
ний охарактеризованных выше формаций, либо группе стратиформных 
месторождений. На современном уровне изученности наибольшее зна
чение имеют стратиформные свинцово-цинковые месторождения в юдом-
ских карбонатных толщах Юдомо-Майской полиметаллической провин
ции (Кыллахской зоны). Руды многочисленных жильных гидротермаль
ных месторождений Верхояно-Колымской провинции могут представ
лять интерес только при условии комплексного извлечения всех по
лезных компонентов. Следует также учитывать возможность нахожде
ния на территории Якутии новых перспективных типов полиметалли
ческого оруденения, в частности, в черносланцевых толщах верхоян
ского терригенного комплекса. 

КОБАЛЬТ И НИКЕЛЬ 

Проявления и месторождения кобальта и никеля представлены 
разными генетическими типами. Кобальт обнаружен в метаморфоген-
ных месторождениях карбонатной щелочноземельно-железистой форма
ции и метаморфизованных месторождениях железисто-кремнистых фор
маций Алданского щита, месторождениях касситерит-кварцевой и кас
ситерит-сульфидной формаций Верхояно-Колымской складчатой об
ласти, в гидротермальных и скарновых месторождениях разных метал-
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лов в структурах обрамления Колымского срединного массива. Не ис
ключена возможность обнаружения на территории Якутии и главного 
промышленного типа — кобальтсодержащих сульфидных медно-нике-
левых руд, связанных с дифференцированными пластовыми интрузия
ми триасового возраста в Западной Якутии. 

Никель менее распространен и обычно ассоциирует с проявлениями 
кобальта в структурах обрамления Колымского срединного массива и 
в интрузиях траппов различной степени дифференциации Сибирской 
платформы. 

К первому типу кобальтового оруденения относятся наиболее древ
ние проявления, связанные с метаморфогенными месторождениями ар
хейской щелочноземельно-железистой формации Алданского щита. Ме
сторождения локализованы в федоровской свите. 

В рудах месторождения Таежного кобальт является постоянной 
примесью и содержится, главным образом (75% общего количества), 
в пирротине и пирите и, в меньшей степени, в магнетите в качестве 
изоморфной примеси. При испытаниях на обогатимость технологи
ческих проб руд установлено, что обогащение хвостов магнитной сепа
рации методом флотации позволяет получить концентрат с содержа
ниями кобальта 0,24% и извлечением его в количестве 30,45% от ис
ходного. 

На месторождении Пионерское кобальт также является постоянной 
примесью в магнетитовых рудах. При этом установлено, что 94% его 
общего количества связано с сульфидами (в основном, пирит), а ос
тальной— с магнетитом в виде изоморфной примеси. Кобальтсодержа-
щие пиритные концентраты, выделенные при магнитной сепарации, 
имели содержание кобальта 0,023% при выходе 2,65% и извлечении 
металла в количестве 44,5% от исходного. 

Второй тип кобальтового оруденения также связан с железорудны
ми формациями — позднеархейскими метаморфизованными месторож
дениями железисто-кремнистых формаций. Содержания кобальта в ру
дах верхнего горизонта железистых кварцитов борсалинской серии в 
пределах Тарагайского, Юскюельского и Кабахынарского участков (из
меняются от 0,01 до 0,02%) хорошо выдержаны по простиранию гори
зонта и представляют интерес. Совместно с кобальтом в рудах верхнего 
горизонта обнаружены повышенные концентрации ванадия, титана и 
бора. 

Следует отметить повышенную кобальтоносность метабазитов мета-
ультрабазитов борсалинской серии Олондингского участка на западе 
Алданского щита. Обнаружение в этом районе медной и никелевой ми
нерализации, возможно, указывает на то, что в пределах западной части 
Алданского щита были сформированы в позднем архее кобальтсодер-
жащие сульфидные медно-никелевые руды, связанные с дифференциро
ванными интрузиями основного состава. Из других участков следует от
метить Улахан-Силигирское никеленосное поле в пределах Алдан-Учур-
ского междуречья на юго-востоке Алданского щита. Здесь среди чарно-
китовых пород кюриканской и верхнесуннагинской свит архея обнару
жены тела перидотитов и пироксенитов и осыпи флогопит-диопсидовых 
бластолитов с никель-кобальтовой минерализацией. 

Невысокие концентрации кобальта установлены также в рудах ме
сторождений, связанных с мезозойскими щелочными магматическими 
породами. Например, наличие кобальта установлено в кварц-полиметал
лически-сульфидных рудах Колтыконского рудного поля и др. 

В Западной Якутии, где широко распространены разновозрастные 
(докембрийские, палеозойские и мезозойские) базитовые и ультрабази-
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товые магматические породы, известны практически не изученные про
явления никеля и кобальта. Здесь возможно обнаружение кобальтсо-
держащих сульфидных медно-никелевых руд, связанных с дифференци
рованными интрузиями триасового возраста. В полях распространения 
триасовых траппов Западной Якутии, обнаружены повышенные кон
центрации всех трех металлов. 

Кобальтовое оруденение с сопутствующим никелем широко распро
странено в пределах Верхояно-Колымской складчатой области и струк
тур обрамления Колымского срединного массива и представлено гидро
термальными скарновыми образованиями. Все месторождения и про
явления принадлежат двум типам: глаукодот-кобальтиновому и саф-
флорит-лёллингитовому. Первые пространственно и генетически свя
заны с позднеюрскими-раннемеловыми гранитоидами повышенной ос
новности (гранодиоритами и кварцевыми диоритами), вторые — с позд-
немеловыми интрузиями монцонитов и сиенитов. 

В гидротермальных месторождениях и проявлениях глаукодот-кв-
бальтинового типа рудные тела представлены кварц-турмалиновыми и 
хлорит-кварц-турмалиновыми жилами и зонами дробления в пределах 
массивов гранитоидов и гранодиоритов (Илин-Эмнекенский массив 
к др.) . Жилы быстро выклиниваются по простиранию и падению. Ко
бальтовое оруденение обнаруживается в виде прожилков и вкраплен
ности. Арсениты и сульфоарсениты кобальта распределены в рудах не
равномерно. Иногда устанавливаются и небольшие концентрации ни
келя. Слабая изученность не позволяет оценить перспективы этого 
типа. 

Месторождения и проявления саффлорит-лёллингитового типа с 
попутным никелем приурочены к Улахан-Тасскому горст-антиклино-
рию, к площади одноименного массива гранитоидов, но пространствен
но и генетически связаны с интрузиями позднемеловых монцонитов, 
располагаясь в их апикальных частях. Рудные тела сосредоточены в 
скарнах. Скарновые образования локализуются вдоль контактов ин
трузии и в нижнемезозойских терригенно-карбонатных отложениях (эк-
зоскарновая фация) и, реже, непосредственно в магматических поро
дах (эндоскарновая фация). Рудные тела представлены двумя струк
турно-морфологическими типами: пласто- и гнездообразными залежа
ми и минерализованными зонами дробления. Залежи приурочены к гра
ницам известковистых песчаников и сланцев. В рудах залежей, помимо 
скарновых минералов, определены арсенопирит, лёллингит, галенит, 
сфалерит, халькопирит, пирротин, пирит и блеклые руды. В минерали
зованных зонах дробления значительной протяженности преобладают 
пирротин, пентландит, магнетит, титаномагнетит, пирит, халькопирит 
и сфалерит. Наиболее распространена продуктивная арсенопирит-лёл-
лингитовая ассоциация. В ней преобладают арсенопирит (по содержа
нию кобальта он близок данаиту), лёллингит, саффлорит, глаукодот, 
пирит, хлорит. Содержания кобальта в лёллингите изменяются от 1,17 
до 6,88% (чаще от 1,5 до 3%) и никеля —от 0,1 до 1,8, реже 3,3%. 
Из руд месторождений этого типа могут извлекаться кобальтовые кон
центраты. 

Ряд проявлений кобальта Восточной Якутии обнаружен в рудах 
оловянных месторождений. В Дербеке-Нельгехинской рудной зоне в ме
сторождениях касситерит-сульфидной формации постоянно отмечаются 
повышенные содержания кобальта. На месторождении Алыс-Хая ко
бальт приурочен к арсенопириту. При обогащении оловянных руд уда
ется получать мышьяково-кобальтовый концентрат с содержаниями 
мышьяка 1,4, кобальта — 0,73%. 
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АЛЮМИНИЕВОЕ СЫРЬЕ 

Бокситы 

Многие исследователи отмечали наличие на Сибирской платформе 
разновозрастных кор выветривания. В течение длительной истории гео
логического развития на территории платформы неоднократно возни
кали континентальные перерывы в осадконакоплении. и при благопри
ятных климатических условиях здесь происходило интенсивное хими
ческое выветривание вплоть до образования кор выветривания латерит-
ного профиля [Шамшина Э. А., Шпунт Б. Р., 1975]. 

В основу оценки перспектив бокситоносности Якутии положен прин
цип выделения эпох латеритного выветривания, а также геотектони
ческие предпосылки и результаты небольшого числа исследований. Рас
смотрение перспектив территории Якутии на бокситы проведено по 
важнейшим эпохам формирования латеритных кор выветривания. 

Наиболее древние коры выветривания, вероятно, были сформирова
ны уже в архейские и раннепротерозойские этапы истории геологическо
го развития Алданского щита и Анабарского массива. Можно предпо
лагать, что кварциты и железистые кварциты с комплексом устойчивых 
к выветриванию минералов тяжелой фракции, корундовые, силлимани-
товые и силлиманит-кордиеритовые гнейсы иенгрской и борсалинской 
серий Алданского щита образованы в результате пёреотложения и 
последующего метаморфизма древнейших кор выветривания Яку
тии. 

Формированию платформенного чехла предшествовало образование 
кор выветривания на породах кристаллического фундамента в средне-
протерозойскую эпоху. Поэтому базальные слои чехла (гонамская и 
омахтинская свиты Алданского щита, мукунская свита Анабарского 
массива) прогнозируются как наиболее древние уровни скопления бок
ситовых пород на территории Якутии. В восточной части Алданского 
щита в основании гонамской свиты верхнего протерозоя выявлены об
разования типа бурожелезняковой кирасы по архейским гнейсам и габ
бро-диабазам [Шпак А. С , Сурикова А. С , 1967]. На левобережье 
р. Гонам и в бассейне р. Юдома в низах свиты обнаружены линзы бо
бовых гематитовых руд мощностью 1—2 см, которые локализованы в 
пачке пестроокрашенных песчаников и алевролитов мощностью 10— 
50 м. Все эти факты свидетельствуют о латеритном типе предгонам-
ской коры выветривания. В 1971 г. В. М. Мишнин сопоставил эту ко
ру выветривания с пурпульской свитой Патомского нагорья, содержа
щей конкреции и стяжения диаспоровых бокситов. Если это так, то воз
никает необходимость ревизии на бокситы нижних горизонтов гонам
ской свиты, особенно вблизи от областей сноса. 

Среднепротерозойская (предмукунская) кора выветривания на се
верной, западной и юго-восточной окраинах Анабарского массива раз
вита на породах фундамента и имеет мощность 1—5 м, реже до 30 м. 
Наиболее зрелые продукты этой коры представлены каолинитом. Опре
деленный интерес представляет среднепротерозойская (предсолоолий-
ская) кора выветривания на Оленекском поднятии, где мощность ее 
изменяется от 1 до 80 м. Данная кора в своем развитии, вероятно, 
достигла латеритной стадии, в продуктах ее переотложения отме
чается повышенное содержание глинозема (до 31,5%) и наличие 
гиббсита. 

Позднепротерозойская бокситоносная формация предполагается в 
нижней части лахандинской свиты, представленной пачкой аргиллитов, 
в бассейне р. Мая на востоке Алданского щита и в смежных районах. 
12 Зак. 736 
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В среднем течении р. Белой в отложениях свиты обнаружена линза 
бокситоподобных пород с содержанием глинозема более 50% (прояв
ление диаспоритов? у зимовья «Горностыль»). К югу от этого проявле
ния В. А. Ян-жин-шин на рассматриваемом стратиграфическом уровне 
обнаружил аллитоподобные породы с содержаниями свободного гли
нозема до 30—40%. Отложения этой свиты могут быть перспективны и 
в пределах Сетте-Дабанского горст-антиклинория. В 1960 г. Ю. К. Го-
рецкий, изучавший лахандинские бокситы Хабаровского края, предпо
лагал значительное увеличение мощности бокситоносного горизонта в 
сторону Юдомо-Майского прогиба. 

Предъюдомская кора выветривания широко распространена в вос
точной части Алданского щита и смежных районах Юдомо-Майского 
складчато-глыбового поднятия. В бассейнах рек Ингили и Б. Кандиик 
в основании юдомской свиты наблюдаются разнообразные по составу 
переотложенные продукты этой коры выветривания. На этом уровне 
можно ожидать открытие скоплений бокситовых пород, особенно в 
районе Ингилийской кольцевой структуры с ультраосновными щелоч
ными породами в центральной части. М. А. Семихатов (1972) отметил 
предъюдомскую кору выветривания в Юдомо-Майском складчато-глы-
бовом поднятии, развитую по аргиллитам устькирбинской свиты верх
него протерозоя (проявление в урочище «Чертово-Улово» в бассейне 
р. Аллах-Юнь). Продукты выветривания представлены осветленными 
аргиллитами мощностью 1,5—2 м с прослоем (мощностью 5—10 см) 
в кровле глинистой массы с включениями и линзами гиббсита. Содер
жания глинозема в линзах достигают 79,43% при содержаниях крем
незема 12,59%. Находки гиббсита позволили высказать предположение 
о существовании в раннеюдомское время Усть-Сахаринского палео-
поднятия, бронированного высокозрелой корой. При дальнейшем изу
чении предъюдомской коры выветривания с целью поисков бокситов 
следует обратить внимание на те места Аллах-Юнь-Юдомского между
речья, где она перекрывает поля распространения докембрийских габ
бро-диабазов. 

Из палеозойских наиболее перспективной представляется кора вы
ветривания предположительно раннекаменноугольного возраста, про
явившаяся в восточной части Сибирской платформы в пределах Ботуо
бинского (Билляхская и Ыгыаттинская площади), Оленекского, воз
можно, Эбеляхского и Тюнгского поднятий. На Ботуобинской подня
тии в 1953 г. К. И. Волкова и В. С. Исакова выявили серые каолинито-
вые плотные глины видимой мощностью более 1,3 м с содержаниями 
окиси алюминия 40,96% и титана 1,52% (Билляхское проявление). 
Ю. К- Горецкий, Н. Т. Калмыков считали, что эти высокоглиноземи
стые образования типа флинтклей приурочены к стрелкинскому гори
зонту тунгусского угленосного комплекса. По их мнению, базальные 
слои тунгусского комплекса на отрезке р. Вилюй от устья р. Чон до 
устья р. Сюльдюкар наиболее благоприятны для поисков латеритных 
кор выветривания. Возрастными аналогами Билляхского проявления 
являются Хататское и Кюскюндэнское проявления. На Хататском про
явлении вскрыты продукты глубокого химического выветривания сред
непалеозойских трахибазальтов и их туфов. Они представляют собой 
ресилифицированные гиббситовые бокситы. Содержания глинозема в 
них достигают 28—40% (свободного в форме гиббсита до 9%) при 
кремневом модуле близком 1. На проявлении Кюскюндэ установлены 
маломощные линзовидные включения ресилифицированных бокситов, 
залегающих на афировых базальтах аппаинской свиты позднедевон-
ского возраста. 
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В северной части Анабарского массива широко распространена 
гиббситоносная кора выветривания, вероятно, также раннекаменно-
угольного возраста. Она залегает на среднепалеозойских вулканоген
ных породах и перекрывается пачкой алевролитов, песчаников и кон
гломератов со спорово-пыльцевыми комплексами средне-позднекамен-
ноугольного возраста. Мощность коры выветривания достигает 20 м. 
Верхняя часть коры мощностью около 10 м сложена каолинитом с при
месью гиббсита, маггемита, гематита и гетита. Содержание глинозема 
в этой верхней части составляет 21—30%, а свободного глинозема — 
3,8—6,2%. В бассейне р. Эбелях при бурении вскрыты переотложенные 
продукты коры выветривания, вероятно, тоже раннекаменноугольного 
возраста. Это красноцветные сидеритизированные породы с бобовооб-
ломочной текстурой. Бобовины (0,8—1 см в поперечнике) сложены аг
регатом маггемита и гиббсита, содержания последнего в породе оце
ниваются в 10—15%. Суммарные содержания глинозема изменяются 
от 10 до 13,3% при количестве свободного глинозема от 6,4 до 10,4 % -
Кремневый модуль определяется в интервале 2,7—4,8. Мощность бобо-
вообломочных пород превышает 8 м. 

Позднемеловая, раннепалеогеновая формации кор выветривания 
распространены на Сунтаро-Лабынкырском междуречье Южного Вер
хоянья и в центральной части Алданского щита. Н. Г. Андриянов в 
пределах Сунтаро-Лабынкырского междуречья выявил Дюстачанское 
проявление латеритной коры выветривания, приуроченное к континен
тальному перерыву между когарской и нитканской свитами верхнего 
мела. Верхние горизонты коры выветривания обогащены алюминием, 
марганцем, титаном и обеднены, в сравнении с субстратом, кремнезе
мом. В пределах Алданского щита Е. К. Герасимов и А. Н. Шилкин 
установили широкое развитие остаточной коры выветривания каоли-
нитового типа. В одной из проб среди глыбовых развалов архейских 
кварцитов установлены минералы свободного глинозема — гидраргил-
лит и бемит. В каолинитовом элювии в 40 км к югу от г. Алдана встре
чен обломок структурного боксита по нефелиновым сиенитам (голец 
Мрачный), а в аллювии р. Б. Неакуя найдена галька бемитового же
лезистого боксита. Эти находки, а также обширные реликты древних, 
палеогеновых (?) поверхностей выравнивания позволяют положительно 
оценить перспективы позднемеловой—раннепалеогеновой бокситонос-
ной формации Алданского щита. 

Краткий обзор эпох химического выветривания на территории Яку
тии позволяет сделать вывод, что в ее пределах есть районы, геологи
ческое развитие которых благоприятствовало накоплению высокоглино
земистых пород. В отдельные эпохи эти процессы сопровождались фор
мированием структурных бокситов и аллитов. Это позволяет рассчи
тывать на открытие здесь месторождений бокситов с качеством руд, 
отвечающим промышленным требованиям. Первоочередными районами 
для проведения направленных исследований могут явиться: северная 
часть Алданского щита (позднемеловая — раннепалеогеновая форма
ция), Нимныр-Ыллымахский пенеплен (позднемеловая — раннепалео-
теновая формация), зона сочленения Тунгусской синеклизы и Ботуо
бинского поднятия (предположительно раннекаменоугольная форма
ция) и восточная часть Алданского щита и смежные районы Сетте-Да
банского горст-антиклинория (позднепротерозойская и предъюдомская 
формации). Не исключено, что при проведении геологического карти
рования и тематических исследований могут выявиться и другие продук
тивные эпохи формирования кор выветривания и перспективные для по
исков бокситов районы. 

12* 
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Нефелиновые породы 

На Алданском щите широко проявился щелочной магматизм, с.ко
торым обычно пространственно и генетически связан комплекс нефе
линовых магматических пород. Среди мезозойских изверженных пород 
щита наиболее распространены лейцит-щелочносиенитовая, монцонит-
сиенитовая и диорит-гранодиоритовая формации. Первая из них отли
чается специфическим парагенезисом с преобладанием собственно ще
лочных пород: щелочные, нефелиновые и псевдолейцитовые сиениты, 
щелочные габброиды и их вулканогенные и жильные аналоги. Образо
вания этой формации свойственны западным и центральным районам 
щита, особенно они характерны для Чаро-Токкинской и Нимныро-Сун-
нагинской глыб 1 порядка. Во всех районах породы формации сосре
доточены в сложных многофазных массивах кольцевого строения. Н е 
ф е л и н о в ы е с и е н и т ы известны в ряде массивов в верхнем тече
нии р. Амга, Центрально-Алданского района и Западных Янгов. Среди 
наиболее крупных массивов отметим Томмотский, Якокутский, Дже-
кондинский и Ыллымахский. Нефелиновые сиениты слагают штокооб-
разные тела в диаметре до 3—5 км и, реже, дайки. Тела нефелиновых 
сиенитов располагаются среди щелочных сиенитов или в ядрах массивов 
кольцевого строения. Нефелиновые сиениты прослежены по развалам 
вдоль западного контакта Томмотского массива. Содержания в них 
глинозема изменяются от 16 до 22,54%, близкие содержания (22,45%) 
характерны для Уджурских месторождений нефелиновых сиенитов 
Красноярского края. Содержания глинозема в нефелиновых сиенитах 
гольцов Острый и Вулкан (Джекондинский массив) составляют 
16,71—19,07%. 

Другой тип проявлений нефелиновых пород связан с интрузиями 
центрального и трещинно-центрального типа ультраосновного щелоч
ного состава; выделяют два комплекса интрузий подобного состава: 
позднепротерозойский (Арбарастахский и Горноозерский массивы) и 
среднепалеозойский (массивы Поворотный, Гек, Воин). На периферии 
Арбарастахского массива выявлены участки нефелинизированных и 
канкринитизированных пород, имеющих состав йолит-мельтейгитов и 
шонкинитов. Нефелин отмечен также в составе фенитов и твейтозитов, 
кольцом окружающих пироксениты центральной части массива. Горно
озерский массив представляет собой интенсивно карбонатизированную 
интрузию пироксенитов, мельтейгитов, шонкинитов и щелочных и не-
фелин-канкринитовых сиенитов. Нефелин обнаружен в составе мель
тейгитов, где его содержания достигают 10—50%. В центральной части 
массива обнажаются два тела нефелин-канкринитовых сиенитов пло
щадью около 0,5 км 2 и ряд более мелких тел. Содержания нефелина 
в них изменяются от 7 до 10%, а содержания глинозема определены в 
21,48%. 

В 1962—1963 гг. в пределах массива выявлены тела уртитов и 
ийолитов. Для среднепалеозойских ультраосновных щелочных масси
вов также характерно наличие нефелин-пироксеновых пород и нефели
новых сиенитов. 

В северной части Анабарского массива нефелиновые породы связа
ны с интрузиями ультраосновного щелочного состава позднепротеро
зойского возраста (массивы Богдо и Томтор). 

М а с с и в Б о г д о расположен в северной оконечности гряды со
пок Богдо-Тас, он интрудирует доломиты улахан-курунгской свиты 
верхнего протерозоя и имеет площадь около 2,5 км 2 . На основании маг
нитометрических данных предполагается, что в современном эрозион
ном срезе видна лишь его апикальная часть и что общая его площадь 
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достигает 15 км 2. В центральной части массива выделяется кольцевая 
зона диаметром до 400 м с ксенолитами фенита, нефелинового фенита 
и мраморов. В южной части наблюдаются два штокообразных тела 
ювитов, северная часть сложена нефелиновыми сиенитами. Свиты мас
сива Богдо содержат 19,14—22,07% глинозема, 4,02—4,59% окиси и 
1,4—1,8% закиси железа. Данные химического и минералогического 
анализов позволяют считать ювиты и уртиты как возможный источник 
нефелинового концентрата. 

М а с с и в Т о м т о р имеет округлые очертания, размеры в по
перечнике до 22 км и характеризуется концентрически-зональным строе
нием. Внешнее кольцо шириной до 5 км и площадью около 10 км 2 сло
жено трахитоидными нефелиновыми сиенитами. Среднее кольцо слабо 
обнажено; в южной его части зафиксированы нефелиновые сиениты и 
ювиты. Центральная часть диаметром до 5 км отличается, преоблада
нием пегматоидных ювитов. Ювиты массива содержат 18,08—20,92% 
глинозема, 4—5,62% окиси и 0,89—1,43% закиси железа. 

На территории Якутии, в пределах Алданского щита и Анабарско
го массива могут быть открыты и другие проявления нефелиновых по
род. На современном уровне изученности наибольший интерес представ
ляют нефелиновые породы массивов ультраосновных щелочных пород 
Анабарского района, особенно учитывая обнаружение в центральных 
частях этих массивов высококачественных апатитовых руд. Намечаю
щееся освоение природных ресурсов Южной Якутии делает необходи
мым специальное изучение нефелиновых пород этого региона, в пер
вую очередь мезозойских нефелиновых сиенитов. 

Высокоглиноземистые метаморфические породы 

Высокоглиноземистые гнейсы и кристаллические сланцы широко 
распространены в метаморфических комплексах фундамента Алданско
го щита и Анабарского массива. 

В центральной части Алданского щита высокоглиноземистые поро
ды приурочены преимущественно к отложениям верхнеалданской сви
ты нижнего архея. И. Д. Ворона и Л. М. Реутов в разные годы зафик
сировали проявления силлиманита в нижней и верхней подсвитах 
верхнеалданской свиты. В нижней подсвите, сложенной преимуществен
но кварцитами, отмечены прослои и линзы биотит-кордиеритовых, сил-
лиманит-кордиеритовых, биотит-силлиманит-кордиеритовых и, реже, 
биотит-гранат-силлиманитовых гнейсов. Мощности подобных прослоев 
достигают 40 м, по простиранию они не прослеживались. Непосред
ственно в кварцитах также установлена примесь (до 15—20%) зерен 
силлиманита и кордиерита. 

Верхняя подсвита верхнеалданской свиты представлена преиму
щественно высокоглиноземистыми породами с прослоями кварцитов. 
Д л я подсвиты характерны мощные (десятки метров) прослои и линзы 
силлиманитовых, силлиманит-кордиеритовых, гранат-кордиеритовых, ги-
перстен-кордиеритовых, биотит-кордиеритовых и других высокоглино
земистых гнейсов и кристаллических сланцев. Подобные же породы 
выявлены в бассейнах рек Томмот, Бол. Нимныр, Селигдар, Правый Ним-
геркан и др. Интересны силлиманитсодержащие породы в пределах раз
вития верхнеалданской свиты в бассейнах рек Иенгра, Горбылях и др. 
Иногда они представляют собой существенно мономинеральные силли-
манитовые гнейсы, представляющие практический интерес в качестве 
алюминиевого сырья. Мощности пластов силлиманитсодержащих гней-
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сов изменяются от 1—2 до 40 м, а прослеживаются они на расстоянии 
до 4 км. 

В восточной части Алданского щита высокоглиноземкстые породы 
обнаружены в разных частях архейского разреза Иджекского и Сунна-
гинского районов. Наличие гнейсов с силлиманитом И. М. Фрумкин 
отметил в составе улунчинской, кюриканской и сутамской свит. На
ибольшее число прослоев таких пород наблюдается в Суннагинском 
районе в отложениях сутамской свиты. В ряде обнажений выявлены 
прослои силлиманитовых, гранат-силлиманитовых, биотит-гранат-силли-
манитовых, биотит-гранат-корунд-силлиманитовых, графит-гранат-сил-
лиманитовых и других высокоглиноземистых гнейсов с силлиманитом 
мощностью от первых сантиметров до 25—50 м. Иногда в гнейсах наб
людается тонкое чередование прослойков мощностью 0,3—0,5 см моно
минерального силлиманита и кварц-силлиманит-полевошпатового со
става мощностью 1 м; протяженность прослоев силлиманитовых пород 
достигает до 800 м и более. Содержания силлиманитов в гнейсах, оп
ределенные преимущественно визуально, достигают 20—40, реже 70— 
80%. 

На западе Алданского щита известны два стратиграфических уров
ня распространения высокоглиноземистых метаморфических пород; 
нижний из них приурочен к чебаркасской свите курультинской серии 
нижнего архея. В пределах Чаруодинского выступа в составе свиты 
выявлены прослои и линзы гранат-силлиманитовых и биотит-силлима-
нитовых гнейсов максимальной мощностью до 25—80 м (в среднем не
сколько метров). По простиранию их отмечены резкие изменения мощ
ностей силлиманитовых разностей гнейсов. Кроме Чаруодинского вы
ступа, где породы свиты прослежены на 25 км, они установлены также 
в западной части Становика; содержания глинозема в гранат-силлима
нитовых гнейсах Становика составляют 20,61%. 

Высокоглиноземистые породы верхнего горизонта локализованы в 
тяньской свите борсалинской серии верхнего архея. Породы этой сви
ты широко распространены в Темулякит-Тунгурчинском и Ханинском 
районах. В первом районе содержания силлиманита низкие. В Ханин
ском районе силлиманитовые породы развиты очень широко и ассоции
руют с гематитовыми и магнетитовыми железистыми кварцитами. По 
минеральному составу выделяются гранат-силлиманит-биотитовые, сил-
лиманит-кордиеритовые, силлиманит-биотитовые гнейсы и кристалли
ческие сланцы с содержаниями силлиманита в 25—30%. Наибольший 
интерес представляет проявление Тарагай-Хая. Оно приурочено к круп
ной Тарагайской синклинали, где силлиманитовые гнейсы подстилают 
железистые кварциты и прослеживаются по крыльям синклинали на 
протяжении нескольких десятков километров. Мощности прослоев сил
лиманитовых гнейсов достигают 10 м и более, а содержания силлима
нита изменяются от 30 до 60%, реже до 100%, в среднем составляя 
около 40%. Здесь же обнаружен выдержанный по простиранию гори
зонт гематит-силлиманитовых железистых кварцитов с содержаниями 
силлиманита до 40—60%- Перспективы Тарагайского участка как 
объекта на высокоглиноземистое сырье расширяются тем, что в ядре 
синклинали выше железорудного горизонта выявлена еще одна толща 
силлиманитовых гнейсов мощностью 500—700 м в составе тунгурчин-
ской серии верхнего архея. Содержания силлиманита (фибролита) оп
ределяются в 20—40%). При оценке участка Тарагай-Хая следует учи
тывать пространственную близость высокоглиноземистых пород к од
ному из основных перспективных железорудных горизонтов Чаро-Ток-
кинского района. 
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В пределах Анабарского массива среди архейских метаморфи
ческих серий также известны высокоглиноземистые породы. Прослои 
таких пород обнаружены в далдынской, верхнеанабарской сериях и 
верхнеламукайском комплексе. Они представлены гранат-графит-сил-
лиманитовыми с кордиеритом, гранат-кордиерит-гиперстеновыми, кор-
диерит-гиперстен-силлиманитовыми, гранат-силлиманитовыми и гранат-
силлиманит-кордиеритовыми гнейсами. 

Помимо силлиманитовых гнейсов на территории Алданского щита 
открыты и другие типы высокоглиноземистых метаморфических пород, 
к числу их в первую очередь относятся месторождения и проявления 
корунда и дистена, которые являются лучшим видом сырья для абра
зивной и огнеупорной промышленности. 

В 1933 г. П. П. Голяшкин открыл россыпь корундовых и дистено-
вых пород в долине р. Чайныт, в 1934—1935 гг. стало известно Дже-
линдинское месторождение корунда. На этих месторождениях (корен
ных и россыпных) проведены разведочные и оценочные работы. 

Корундовые и дистеновые породы слагают залежи; согласные с 
вмещающими гнейсами залежи размещены среди мусковит-хлорит-
тальковых пород. Длина залежей не превышает 60—70 м при мощ
ности от 2 до 27 м. На глубину залежи распространяются не. более 
10—11 м. Технологические испытания показали необычайную чистоту 
и исключительно высокое качество корундовых и дистеновых пород 
этих месторождений. Содержания глинозема в них изменяются от 59,68 
до 72,05% при количестве кремнезема 25,24—32,53, железа — менее 1% 
и двуокиси титана —0,7—2,55%; содержания корунда в залежах изме
няются от 7—10 до 40—50%, иногда достигая 90—95%. Подсчитанные 
запасы корунда и дистена по категориям следующие: Ci — 11 тыс. т и 
Сг — 34 тыс. т. При этом запасы подсчитаны только по ограниченному 
числу (из 18) залежей. Прогнозные запасы корунда и дистена в райо
не Чайнытского и Джелиндинского месторождений оцениваются более 
140 тыс. т. 

Помимо рассмотренных месторождений в пределах Южной Якутии 
выявлены и другие проявления корундов. Они образуют полосу севе
ро-западного простирания шириной 10—15 км и длиной более 150 км от 
Чайнытского месторождения на север к р. Алдан. 

Заканчивая рассмотрение высокоглиноземистых метаморфических 
пород Алданского щита и Анабарского массива, следует подчеркнуть 
их согласное залегание с вмещающими породами, значительную про
тяженность прослоев и приуроченность к определенным стратиграфи
ческим горизонтам. Е. А. Кулиш рассматривает все месторождения и 
проявления высокоглиноземистых пород как образовавшиеся в резуль
тате ультраметаморфизма продуктов наиболее древних кор выветрива
ния. По его представлениям, месторождения корунда и дистена пред
ставляют собой метаморфизованные архейские бокситы. Учитывая тип 
месторождений и проявлений высокоглиноземистых пород, их об
щие перспективы в пределах Алданского щита следует считать высо
кими. 

Кроме метаморфических гнейсов на территории Якутии известны 
высокоглиноземистые породы в зонах роговиков меловых гранитоидов 
Восточной Якутии. Так, в верхнем течении р. Кюючююс в роговиках 
зоны экзоконтакта Куларского гранитоидного массива, вероятно, ран-
немелового возраста обнаружены достаточно крупные скопления анда
лузитов. Ширина развалов роговиков с андалузитом превышает 1 км, 
длина их составляет несколько километров. Содержания андалузита 
достигают на отдельных участках 30%. 
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БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

ЗОЛОТОРУДНЫЕ ФОРМАЦИИ ЯКУТИИ 

На территории Якутии известны разнообразные по структурно-мор
фологическим типам, формационной принадлежности, происхождению 
и возрасту месторождения и проявления золота. 

Первые сведения о золотоносности территории Якутии относятся к 
XVIII—XIX вв. Но только в годы Советской власти в Якутии началось 
планомерное изучение золотоносности территории республики. 

В 1957 г., с организацией Якутского территориального геологи
ческого управления, начался новый этап в геологическом изучении 
Якутии. С этого времени началось планомерное геологическое карти
рование обширной территории республики, сопровождающееся комплек
сом поисковых работ. В процессе этих работ были установлены новые 
типы золоторудных формаций, а также собран большой материал по 
золотоносности ряда эндогенных и осадочно-метаморфогенных образо
ваний Якутии. 

Первая попытка систематизации рудных месторождений Якутии 
относится к 1929 г., когда Ю. А. Билибин предложил разделить извест
ные к тому времени месторождения на две формации — дайковую и 
жильную. В 50-х годах П. И. Скорняков предложил несколько вари
антов классификаций, в основу которых был положен минеральный со
став руд. В последние годы классификации месторождений разраба
тывали Г. Н. Гамянин, Ю. П. Ивенсен и др. В настоящее время при
нято разделение всех золоторудных проявлений в пределах Якутии на 
следующие формации: малосульфидную золото-кварцевую, умеренно-
сульфидную, золото-сульфидную, регенерированную золото-антимони-
товую, золото-серебряную, проявления в черносланцевых толщах и др. 

Малосульфидная золото-кварцевая формация 

В составе данной формации выделяются два минеральных типа: 
арсенопиритовый и висмутовый. 

Месторождения и проявления арсенопиритового типа локализованы 
в основном в песчано-глинистых породах Верхоянского терригенного 
комплекса, реже в дайках и штоках, магматических породах кислого и 
среднего состава. В Южной Якутии вмещающими породами месторож
дений этого типа служат архейские метаморфические образования и 
кембрийские карбонатные отложения. 

Морфология рудных тел арсенопиритового типа разнообразна. Вы
деляются довольно протяженные минерализованные зоны дробления, 
в различной степени насыщенные кварцево-жильными образованиями 
(рис. 31, 32) и локализующиеся в зонах крупных разломов. В районах 
с брахиформной складчатостью преобладают жилы «козырькового» ти
па и межпластовые линзовидные тела. В дайках и пластах песчаников 
отмечаются системы лестничных жил, ориентированных поперек или 
диагонально к их простиранию. Известны также седловидные жилы, 
штокверкоподобные зоны, пластовые тела и др. Иногда отмечается 
приуроченность пластовых кварцевых жил к одному стратиграфическо
му уровню (кукканская свита и др.) . 

Процесс минералообразования на месторождениях арсенопиритово
го типа происходил в несколько этапов. Первый из них — формирова
ние маломощных жил кварц-шеелитового состава, которые простран
ственно разобщены с основными рудными телами. Широкое распро
странение в ряде золотоносных россыпей значительного количества 
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шеелита позволяет предполагать, что этот этап минерализации был 
проявлен на многих месторождениях. 

Продуктивный этап минералообразования характеризуется не
сколькими минеральными ассоциациями, и проявлению его постоянно 

Рис. 31. Схема геологического строения района месторождения арсенопиритового ти
па. Составили М. К. Силичев, Н. В. Белозерцева с использованием материалов 

Ю. Г. Пономарева (Силичев, 1970). 
/ — алевролито-песчаниковые отложения верхней перми и триаса; 2—песчаниковая свита верх
ней перми; 3 — алевролитовая свита верхней перми; 4 — сланцевая свита н и ж н е й перми; 5 — алев-
ролитоаая свита нижней перми; 6 — маркирующий пласт песчаника; 7 — штоки габбро-диоритов; 
8 — дайки среднего состава; 9 — диагональный разлом; 10— нарушения меридиональной системы; 
И — нарушения и 'зоны трещиноватости Поперечной системы; 12 — геологические границы; I—I, 

II—II — линии геологических р а з р е з о в 

предшествовал предрудный метасоматоз. В результате метасоматоза 
около рудовмещающих простых по морфологии трещин зонально раз
виты различные фации околожильных метасоматитов (по направле
нию от жил) : монокварцевая, кварц-серицитовая, кварц-альбит-карбо
натная, карбонат-хлоритовая. Основной ассоциацией продуктивного эта-
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на в рудных телах является кварц-пирит-арсенопиритовая. Количест
венные соотношения ранних сульфидов в этой ассоциации довольно из
менчивы даже в пределах одного рудного тела. Следует подчеркнуть, 
что арсенопирит ассоциации резко отличается от арсенопиритов дру
гих золоторудных и оловянно-вольфрамовых месторождений по составу 
(избыток серы, дефицит мышьяка и др.) . Продуктивность ранней ассо
циации обусловлена наличием в пиритах и арсенопиритах сингенети
ческого дисперсного золота. 

Поздние минеральные ассоциации представлены халькопирит-сфа-
лерит-галенитовой, тетраэдрит-бурнонитовой и альбит-анкерит-сульфо-

Рис. 32. Схематические геологические разрезы по линиям I—I и II—II. 
Условные обозначения те ж е , что на рис. 31 

антимонитовой. На основании их распространения в рудах в составе 
арсенопиритового типа можно выделить два подтипа: полиметалли
ческий и сульфоантимонитовый. С ассоциациями обоих подтипов тесно 
связано золото, причем с полиметаллическим подтипом — более низко
пробное золото (пробность 750—900 ед.), чем с сульфоантимонитовый 
(800—990 ед). Следует, однако, подчеркнуть, что в пределах обоих 
подтипов в разных золотоносных районах существуют некоторые раз
личия. В отдельных районах несколько выше роль галенита в полиме
таллическом подтипе, а среди сульфоантимонитов обычно преоблада
ют более свинцовистые разновидности (менегенит, геокронит, буланже-
рит). Наконец, самая поздняя кварц-карбонатная ассоциация продук
тивного этапа, как правило, слабо золотоносна. 

Таким образом, в продуктивном этапе отложение золота имеет 
сквозной характер, и все ассоциации в той или иной степени золоносны. 
Для продуктивного этапа всех золоторудных месторождений отмеча
ется общая направленность процесса минералообразования, выражаю
щаяся в последовательной смене кварц-пирит-арсенопирнтовой ассо
циации полиметаллической, затем альбит-анкерит-сульфоантимонито-
вой и, наконец, кварц-карбонатной. 

Процесс минералообразования в ряде месторождений арсенопири
тового типа заканчивается мощным проявлением халцедоновидного 
кварца с примесью марказита. Этой ассоциации часто предшествуют 
тектонические деформации и интенсивное дробление ранних ассоциа
ций, сопровождающиеся изменениями околожильных пород с образо
ванием карбонат-эпидотовых и каолинит-диккитовых ассоциаций. 

Месторождения висмутового типа локализуются в зонах экзо- и эн-
доконтактов гранитоидных интрузий, на пересечении разломов не
скольких направлений. Рудные тела представлены маломощными жи
лами и штокверкоподобными зонами. 
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Формирование месторождений этого типа связано с двумя этапами 
минерализации: допродуктивным и продуктивным. Допродуктивный 
этап характеризуется обычно развитием вольфрамоносных ассоциаций, 
наряду с ними местами встречаются кварц-касситеритовая и кварц-
молибденитовая ассоциации. 

Продуктивный этап представлен рядом минеральных ассоциаций. 
Наиболее ранняя кварц-арсенопирит-пирротин-лёллингитовая представ
лена обычно несколькими генерациями, образующими грубополосчатые 
текстуры рудных тел. Соотношение сульфидов в рассматриваемой ас
социации изменяется в зависимости от состава вмещающих пород; на
пример, в жилах среди роговиков экзоконтакта обычно преобладает 
лёллингит, в гранитоидах—-арсенопирит. Однако при этом сохраня
ется последовательность выделения минералов (лёллингит — арсенопи
рит) и их золотоносность. Повышенные содержания золота в ранних 
сульфидах, отсутствие видимых даже под микроскопом включений зо-
лотинок и появление таковых в гипергенном скородите и после прока
ливания предполагают преимущественно дисперсную форму вхождения 
золота в них. Интересно наличие в арсенопиритах и особенно лёллин-
гитах в виде изоморфной примеси сурьмы, иногда в количестве до 6%. 

Галенит-халькопирит-сфалеритовая ассоциация имеет в этом типе 
месторождений «угнетенное» развитие. Здесь интересны срастания га
ленита и самородного висмута. Следующая во времени ассоциация 
самородного висмута с висмутином и сульфотеллуридами висмута наи
более продуктивна. Постоянный минерал в данной ассоциации — само
родный висмут, из других минералов наиболее обычным и частым яв
ляется висмутин, более редки сульфотеллуриды висмута. В минералах 
этой ассоциации отмечаются повышенные содержания свинца (до 1 %) 
и сурьмы (в висмутинах достигает 7%) , что позволяет рассматривать 
такие минералы как стибиовисмутиты. 

Регенерированная золото-антимонитовая формация 

Изучение золото-антимонитового оруденения Якутии показывает, 
что в структурных зонах определенного типа (в первую очередь зоны 
глубинных разломов) наблюдается наложение сурьмяной минерализа
ции на золотую, относящуюся, как правило, к арсенопиритовому типу 
малосульфидной золото-кварцевой формации; при этом происходит ре
генерация золота. При отсутствии соответствующих структурных ус
ловий месторождения и проявления сурьмяной минерализации практи
чески незолотоносны. 

Структурная позиция месторождений формации довольно четко 
определяется приуроченностью их к зонам дробления и рассланцева
ния, системам трещин в дайках и мелких штоках кислого и среднего 
состава. Месторождения в зонах дробления и рассланцевания наиболее 
характерны для зон нарушений северо-западного простирания (рис. 33), 
согласных с простиранием вмещающих пород и, как правило, с севе
ро-восточным падением, под некоторым углом секущих слоистость по
род. По структурной позиции эти месторождения являются аналогами 
собственно золоторудных месторождений, локализованных в протяжен
ных зонах разломов. Зоны дробления и рассланцевания обычно выдер
жаны по простиранию и падению. 

Золото-антимонитовое оруденение локализуется в сколовых и кон-
тракционных трещинах, образуя жилы и прожилки различной мощ
ности и протяженности. 
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Умеренно-сульфидная золото-кварцевая формация 

Оруденение данной формации изучено недостаточно. Имеющиеся 
материалы позволяют выделить в ее составе только один лёллингиго-
вый минеральный тип. В размещении формации большую роль играют 

В ' ШШ2 ШШ4 Н з ШШ6 ШЕ7 ШШ8 

Рис. 33. Структурная схема района месторождения регенерированной золото-анткмо-
нитовой формации. 

/ — аллювиальные и делювиально-солифлюкционные отложения; 2 —5 — верхнетриасовые отложе
ния: 2 — п е с ч а н и к и , 3— аргиллиты и глинистые сланцы, 4— алевролиты, 5 — чередование песча
ников, алевролитов и аргиллитов; 6 — разрывные нарушения: а — з о н а главного разлома , б — раз
рывные нарушения II и III порядков; 7 — рудные тела: а — кварц-антимонитовые жилы; 6 — м и 

нерализованные зоны д р о б л е н и я ; 8 — контуры россыпной золотоносности 

глубинные разломы в пределах горст-антиклинориев. Они контроли
руют и площадное распределение магматических образований, с кото
рыми ассоциирует оруденение данной формации. На территории горст-
антиклинориев широко развиты известковистые, известково-песчани-
стые породы, что обусловило широкое распространение различного со
става скарнов, на которые наложено золото-сульфидное оруденение. 
Последнее часто локализуется в сколовых и контракционных трещи-
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нах или в системах трещин, образуя тела сложной морфологии (зале
жи, штокверки и др.). 

При формировании оруденения данного типа выделяются доруд-
ный и продуктивный этапы. Дорудный этап связан с образованием эн-
до- и экзоскарнов. Типичные минералы скарнов — гранат и пироксен; 
нередко присутствуют роговая обманка, актинолит, аксинит, скаполит, 
везувиан, форстерит, клиногумит, шпинель; реже — шеелит и магнетит. 
В скарнах и скарноидах в виде секущих жил отмечается также нало
женная кварц-турмалиновая ассоциация с молибденитом, вольфрами
том, шеелитом и касситеритом. В некоторых скарновых минералах 
(пироксен, амфибол, магнетит) иногда отмечаются небольшие содер
жания золота. 

Продуктивный этап характеризуется преобладанием ассоциаций 
ранних сульфидов — кварц-пирротин-лёллингитовой и арсенопирит-ко-
бальтин-саффлоритовой. Эти ассоциации во многом сопоставимы с ми
неральными ассоциациями аналогичного состава в месторождениях вис
мутового типа, отличает их большая роль сульфидов и резкое преобла
дание кобальтовых (кобальтин, саффлорит, шмальтин) и кобальто-
носных минералов (глаукодот, глаукопирит) в месторождениях лёллин-
гитового типа данной формации. С более поздними ассоциациями — 
сидерит-халькопирит-сфалерит-галенитовой и особенно висмутин-коза-
литовой и теллур-висмутовой — связано микроскопическое золото. 

Золото-сульфидная формация 

Месторождения данной формации приурочены к зонам или участ
кам пересечения зон глубинных разломов, которые контролируют 
также районы проявления мезозойского щелочного магматизма Алдан
ского щита. 

Золото-сульфидная формация расчленяется на две подформации: 
золото-полисульфидную и золото-кварц-пиритовую. 

Геологическое строение района развития золото-полисульфидного 
оруденения (рис. 34) определяется наличием двух структурных ярусов: 
нижнего — архейский кристаллический фундамент и верхнего — толща 
горизонтальнозалегающих кембрийских доломитов мощностью 100— 
200 м. Последние вмещают большую часть известных рудных тел ме
сторождений. Для этого типа характерно широкое развитие разнооб
разных мезозойских интрузивных пород. Интрузивы представлены лак
колитами, пластообразными телами и многочисленными дайками. Дай
ки пространственно тесно ассоциируют с рудными телами и отлича
ются большой протяженностью при малой (всего 0,5 м) мощности. 

Выделяются три морфологические группы рудных тел: крутопадаю
щие жилы и зоны, горизонтальнозалегающие метасомэтические зале
жи и зоны вкрапленного оруденения. Эти группы часто сопряжены меж
ду собой. Наиболее широко развиты крутопадающие жилы, секущие 
как пологозалегающие кембрийские доломиты, так и архейские поро
ды кристаллического фундамента. Основная масса рудных участков 
жил в вертикальном сечении располагается в кембрийских доломитах 
на удалении 20—80 м от архейских кристаллических пород. Только в 
отдельных жилах оруденение прослежено до архейского фундамента. 
В архейских кристаллических породах жилы на протяжении несколь
ких метров выклиниваются и замещаются маломощными кварцевыми 
прожилками, Все жильные рудные тела сильно окислены, как правило, 
преобладают вторичные рыхлые и полусвязанные рудные массы. 

Большую роль в контроле размещения оруденения имеют гори
зонтальные, согласные с залеганием кембрийских доломитов, зоны 
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тектонических нарушений, фиксирующиеся по пластообразным телам 
брекчированных доломитов и тонким прослоям глинистого материала. 
К таким зонам часто приурочены рудные залежи и пластообразные те-

Рис. 34. Структурная схема месторождения золото-полисульфидного типа ( п о 
А. И. Казаринову, 1951, с дополнениями Н. В. Нестерова и др.) . 

/ — крупные разломы; 2— более мелкие разрывные нарушения; 3— трещины, выполненные дай
ками; 4 — трещины, выполненные рудными телами; 5 — вертикальные зоны трещиноватостн, 6 — 
горизонтальные тектонически ослабленные зоны; 7 — г р а н и ц ы разновозрастных пород; 8 — рудные 

з а л е ж и . 
Н а врезке — р а з р е з одной из з а л е ж е й 

ла мезозойских щелочных пород. Рудные залежи представляют пласто
образные рудные тела, как правило, вытянутые в одном направлении. 
Контакты залежей, как и жил, довольно резкие, боковые изменения 
вмещающих пород проявлены слабо. Большая часть залежей не имеет 
пространственной связи с крутопадающими жилами, хотя ряд жил сое
диняет залежи, расположенные на разных горизонтах. 

http://jurassic.ru/



З О Л О Т О Р У Д Н Ы Е Ф О Р М А Ц И И Я К У Т И И 191 

Минеральный состав рудных тел золото-полисульфидного типа име
ет ряд особенностей, главные из них, по данным Н. В. Петровской, 
следующие: широкое развитие железомагнезиальных карбонатов, оби
лие чешуйчатого гематита, наличие висмутовых минералов наряду с 
шеелитом, пирротином, магнетитом и др. Общее число минералов пре
вышает 60: главные — кварц, анкерит, пирит, гематит, халькопирит; ме
нее распространены шеелит, галенит, пирротин и сфалерит; в виде при
месей встречены тетраэдрит, магнетит, борнит, сильванит, галеновис-
мутин, самородный висмут, буланжерит и др. В окисленных (вторич
ных) рудах широко представлены гётит, гидрогётит и, ярозит, ковеллин, 
халькозин, малахит, азурит, куприт и более 20 других гипергенных ми
нералов. 

Соотношения минералов в рудных телах довольно разнообразны. 
Выделяются четыре минеральных типа руд: пирит-анкеритовый, кварц-
пиритовый, кварц-полиметаллически-сульфидный, кварц-пирит-гемати-
товый. Большинство рудных тел характеризуется изменчивостью со
става и чередованием в них различных типов руд. 

Минеральные ассоциации руд месторождений разнообразны и об
разовались, вероятно, в несколько стадий. 

Золото в рудах представлено преимущественно мелкими выделе
ниями жилковидной, губчатой, проволочной, комковидной формы, не
равномерно рассеянными в рудной массе. Макроскопически заметные 
скопления золота чаще наблюдались в окисленных рудах, где их раз
меры составляли от долей миллиметра до 1—5 см, редко отмечались 
самородки. По химическому составу золото отличается сравнительной 
чистотой, его пробность составляет 900—930 единиц. 

Оруденение золото-кварц-пиритового типа приурочено к контакту 
кембрийских и юрских отложений. Рудные тела представлены пласто-
образными залежами (рис. 35), в плане имеют лентообразную форму 
с сильно извилистыми краями. Кровля залежей, как правило, почти 
параллельна стратиграфическому контакту кембрийских и юрских от
ложений. Со стороны подошвы контуры рудных залежей более слож
ные, изобилующие западинами, карстовыми полостями в кембрийских-
карбонатных породах. От кембрийских пород залежи часто отделены 
слабозолотоносными слоистыми глинами (их рассматривают как про
дукты доюрских кор выветривания). Границы рудных тел устанавлива
ются преимущественно по результатам опробования. Типичные жилы 
на месторождениях не обнаружены. Как «жилы» могут рассматривать
ся оруденелые мезозойские дайки, в которых содержания золота про
слеживаются иногда на значительную глубину. Следует также от
метить, что наиболее богатые участки залежей часто также сопряжены 
с мезозойскими дайками. 

Руды месторождений описываемого типа несут следы интенсивно
го разрушения: в большей части они полностью окислены и представ
ляют рыхлые образования с обломками более плотных пород и агре
гатов первичных руд. В грубообломочной фракции руд обнаружены об
ломки первичных золотоносных метасоматитов и обломки известняков, 
песчаников, конгломератов и изверженных пород. Руды данного типа 
сложены кварцем (47—73%)- глинистыми минералами (гидрослюды с 
примесью каолинита — 14—-35%), гидроокислами железа (гидрогётит, 
гидрогематит—10—38%), карбонатами (кальцит, обломки известня
ков— 0,5—3%) и др. В качестве первичных руд на месторождениях 
выделяются плотные существенно кварцевые гидротермально-метасо-
матические образования. Они содержат непостоянное количество суль
фидов, среди которых преобладают пирит и адуляр. Незначительную 
примесь составляют халькопирит, пирротин, магнетит, галенит, сфале-
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рит, арсенопирит, самородный висмут, валлериит, блеклая руда, анти
монит и другие, из нерудных — кальцит, серицит, биотит и флюорит. 
Для первичных руд наиболее характерны брекчиевые текстуры. 

Основными минералами — концентраторами золота в первичных ру
дах являются пирит и кварц. В окисленных рудах основная часть зо
лота связана с гидроокислами железа. В рудах выделяют две разно
видности золота: первая — «обычные» золотинки мелкого и среднего 
размера и вторая — своеобразное мелкое тонкодисперсное золото, ко-

ШИ> ШШ2 ЕИк ШШ4 ё Э 5 Г̂ П* 
Рис. 35. Схема строения одной из залежей месторождения золото-кварц-пиритового 

типа 
1 — делювиальные песчано-глинистые отложения; 2 — нижнеюрскче песчаники с прослоями кон
гломератов; 3 — з о л о т о р у д н а я з а л е ж ь ; 4 — остаточная кора выветривания; 5 — нижнекембрийскпе 

карбонатные породы, 6 — зонки окварцевапия 

торое наблюдается в виде мельчайших выделений размером в едини
цы микрон или агрегатов мельчайших золотых частиц в поперечнике 
до 0,5—1, реже 1,5 мм. Эти агрегаты часто покрыты черными корочка^ 
ми гидроокислов железа. Пробность золота составляет 900—923 еди
ниц. 

Золото-серебряная формация 

Все проявления золота этой формации локализованы в вулкани
ческих породах и по минеральному составу относятся к серебро-сульфо-
антимонитовому и сфалерит-галенитовому типам. По геологическим 
данным и результатам определения абсолютного возраста оруденение 
датируется как позднемеловое. Содержания золота в поствулкани
ческих метасоматитах, развивающихся по вулканитам липаритового со
става, и пространственная связь с ними проявлений золота позволяют 
предположить парагенетическую связь золото-серебряного оруденения 
с позднем еловым кислым вулканизмом. 

Формирование проявлений золота данной формации происходило в 
несколько этапов. В продуктивный этап образовались линейные зоны 
метасоматитов типа формации вторичных кварцитов (рис. 36). На ме-
тасоматиты наложены минеральные ассоциации продуктивного этапа. 
В порядке последовательности образования выделяются следующие 
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минеральные ассоциации: полосчато-кварцевая, кварц-адуляровая с пи
ритом, галенит-халькопирит-сфалеритовая и золото-серебро-сульфоан-
тимонитовая: с последней связан разнообразный комплекс серебряных 
минералов. 

Оруденение серебро-сульфоантимонитового типа локализовано в зо
нах протяженных разрывных нарушений субширотного простирания и 
в оперяющих их северо-восточных трещинах. Рудные тела обычно име
ют сложное строение с много
кратно проявленными текстура
ми цементации, пересечения и 
отчетливо выраженными зерка
лами скольжения. Отмечается 
приуроченность рудных тел к ли
нейным зонам измененных по
род. Центральные части таких 
зон обычно сложены кварц-сери-
цитовыми, сменяющимися к пе
риферии кварц-адуляровыми, 
кварц-хлорит-каолинитовыми и 
кварц-хлорит-карбонатными ме-
тасоматитами. Наиболее широко 
проявлена кварц-адуляровая ас
социация, халькопирит-сфале-
рит-галенитовая встречается спо
радически, более часта фрейбер-
гит-пираргиритовая. На отдель
ных участках рудных тел отме
чаются повышенные содержания 
минералов данной ассоциации. 
Помимо основных минералов от
мечаются и более редкие—ар
гентит, стефанит и миаргирит. 
Все они находятся в тесных сра
станиях, размер их не превышает 
1 мм. Кварц-кальцитовая ассо
циация развита неравномерно. 

Постпродуктивный этап ми
нералообразования золото-сереб
ряной формации представлен кварц-диккитовой ассоциацией, слагаю
щей прожилки и зоны брекчирования различной мощности, которая 
практически не золотоносна. 

Вмещающими породами руд галенит-сфалеритового типа являются 
различные фации вторичных кварцитов и пропилитов. Рудные тела вы
полняют системы разноориентированных разрывных нарушений, тре
щин и сложены грубополосчатыми кварц-пирит-арсенопиритовой, 
халькопирит-сфалерит-галенитовой и кварц-карбонатной минеральными 
ассоциациями. 

Одно из проявлений галенит-сфалеритового типа обнаружено в пре
делах развития туфов, игнимбритов дацитового состава, туффитов, ту
фов и лав липаритов нижнемеловых дюстачанской и нитканской свит, 
ограниченно распространены туфы дацитов верхнемеловой когарской 
свиты. Эти вулканогенные образования интрудированы дайками и што
ками липаритов и гранит-порфиров позднемелового возраста и дайками 
андезитового, андезито-базальтового и базальтового состава палеогено
вого возраста. Золото-серебряная ассоциация пространственно тяго-
13 Зак. 736 

Рис. 36. Схематическая Теологическая кар
та проявления золото-серебряной форма

ции 
/ — кварц-серицитовые метасоматиты; 2— сери-
цит-адуляровые метасоматиты; 3 — адуляровые 
метасоматиты; 4 — карбонат-хлоритовые изме
нения; 5 — карбонат-эпидотовые изменения; 6 — 
интрузивные тела андезитов; 7 — р а з р ы в н ы е на

рушения; 8 — рудные тела 
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теет к дайкам липаритов, в основном, к участкам пересечения серии: 
даек разрывными нарушениями северо-восточного простирания. 

Золото-серебряное оруденение контролируется сближенными суб
параллельными разрывными нарушениями северо-восточного простира
ния и оперяющими их трещинами. На участке проявления широко раз
виты гидротермально-измененные породы- окварцованные и сульфиди-
зированные разности. Гидротермально-измененные породы образуют 
вытянутые вдоль разрывных нарушений северо-восточного простира
ния поля шириной 200—600 м и характеризуются повышенными со
держаниями калия. Распределение калия неравномерное, выделяются 
аномальные зоны с концентрацией калия до 5—11%- Золото-серебря
ная минерализация связана с жилами, жильными зонами кварцевого, 
адуляр-кварцевого и кварц-карбонатного состава, а также с зонами 
окварцевания, прожилково-кварцевыми зонами и зонами дробления. 

Прожилково-кварцевые зоны и зоны окварцевания являются наи
более ранними. Они приурочены к разрывным нарушениям северо
восточного, реже северо-западного простирания и часто располагаются 
кулисообразно. Кварц в этих зонах образует сетчатые прожилки мощ
ностью 1—3 см. Зоны дробления развиты практически на всей площа
ди. Сложены они обохренными, интенсивно дробленными, каолинизи-
рованными породами. 

Кварц-карбонатные жилы зафиксированы на северо-западном флан
ге основных разрывных нарушений северо-восточного простирания. 
Кварцевые и адуляр-кварцевые жилы наиболее широко распростране
ны. Морфология этих жил изучена слабо. Отдельные тела имеют слож
ное строение с раздувами и ответвлениями, на некоторых участках 
наблюдаются серии жил, объединяющиеся в жильные зоны. 

Текстуры руд в жилах полосчатые, кокардовые, брекчиевые, кру-
стификационные, реже массивные и друзовидные. Часто в пределах од
ной жилы наблюдаются сочетания нескольких текстур. Рудные минера
лы образуют гнездовую, прожилковую и рассеянную вкрапленность. 
Представлены они дискразитом, пруститом, пираргиритом, блеклыми 
рудами, сфалеритом и галенитом. 

На территории Якутии, еще недостаточно изученной, возможно 
также открытие проявлений золота других формационных и минераль
ных типов. 

В настоящее время известно оруденение золото-антимонит-кино
варного, золото-киноварного, халькопирит-шеелитового типа, орудене
ние в черносланцевых толщах, выявлена золотоносность кварц-турмали
новых жил, своеобразных зон березитизации в гранитоидных массивах, 
зон метасоматитов калишпат-пирит-карбонатного состава, минерализо
ванных зон дробления в архейских кристаллических породах, зон скар-
нированных пород и др. Установлена также золотоносность ряда ар
хейских метаморфических образований, метаморфизованных протеро
зойских конгломератов, базальных конгломератов верхнего протерозоя 
и юдомской свиты, контактовых зон даек основного состава (в ассо
циации с медью) и других геологических образований. 

РОССЫПНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

На территории Якутии выявлены россыпные месторождения золота 
разного возраста, происхождения и морфологических типов. 

Россыпи Якутии сформированы в результате длительного конти
нентального развития территории в разные геологические эпохи, но про
мышленное значение имеют только кайнозойские россыпи. По генези-
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су различают элювиальные, делювиальные, пролювиальные, аллю
виальные, ледниковые и прибрежно-морские россыпи. Формы россыпей 
в плане очень разнообразны, но большая их часть имеет вытянутые, 
струйчатые контуры (Трушков, 1971). 

Процесс россыпеобразования начался, вероятно, уже в докембрий-
ские эпохи. Признаки кластогенного золота обнаружены в средне- и 
верхнепротерозойских осадочных образованиях на северо-западном 
склоне Алданского щита, в базальных слоях верхнего протерозоя Оле
некского поднятия и др. Слабая золотоносность этого возраста приуро
чена к горизонтам терригенных пород с прослоями конгломератов. 
В Яно-Колымской складчатой области проявления россыпной золото
носности установлены в мезозойских терригенных отложениях. В Вер
хоянье золото обнаружено в цементе и гальках кварца конгломератов 
из верхнетриасовых отложений. Слабая золотоносность выявлена в ба
зальных конгломератах нижнеюрскйх отложений (укугутская свита), 
эти россыпи характеризуются низкими содержаниями металла, но за 
их счет могли формироваться россыпи в водораздельных галечниках 
и носовых отложениях водотоков. В пределах мезозоид открыты в 
50-е годы проявления россыпной золотоносности в меловых отложе
ниях. 

Кайнозойские аллювиальные россыпи Якутии залегают на корен
ных отложениях и перекрываются слабозолотоносными или незолото
носными рыхлыми отложениями. 

Выделяются ложковые, русловые (в том числе россыпи каньонов), 
косовые, долинные (или пойменные и надпойменных террас), террасо
вые различных уровней, россыпи межгорных впадин (в том числе ярус
ные россыпи), россыпи, погребенные под ледниковыми и другими отло
жениями. 

Большая часть кайнозойских аллювиальных россыпей представ
лена лентообразными залежами различной ширины и протяженности. 
Для долин небольших водотоков характерны «одноструйчатые» рос
сыпи простого строения с закономерным уменьшением содержаний и 
мощности продуктивного пласта от периферии к центру. Россыпям 
крупных водотоков присущи сложное строение, многоструйчатый или 
гнездовый характер распределения золота. Продуктивный пласт чаще 
локализуется в приплотиковой части, при этом промышленные кон
центрации приурочены на 40—60% к аллювиальным отложениям и на 
60—40% к элювиальным (глыбово-дресвяно-щебнисто-глинистым) об
разованиям. В ряде районов известны россыпи, продуктивный пласт 
которых залегает на ложном глинистом плотике. Продуктивный золото
носный пласт в большинстве россыпей сформирован хорошо, но четкий 
литологический контроль отсутствует и выявление пласта возможно 
только по данным опробования. Золото в продуктивном пласте обычно 
распределяется от «знаковых» содержаний до некоторого максимума 
на границе аллювиальных и элювиальных отложений. Более сложное 
распределение металла характерно для россыпей, характеризующихся 
преобладанием глин в составе «песков» и плотиком из карбонатных 
пород. 

По связи с рудными источниками выделяется два типа россыпей. 
Для первого характерна отчетливая пространственная связь с рудными 
месторождениями и проявлениями.(преимущественно золотоносные квар
цевые жилы и минерализованные зоны дробления с крупными золоти-
нами), проявляющаяся в виде постепенного перехода от коренных ис
точников через золотоносные элювиально-делювиальные отложения к 
пролювиальным и аллювиальным россыпям. Для второго типа россы-
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пей не устанавливается пространственной связи с коренными источни
ками. Большое число россыпей приурочено к районам распростране
ния малосульфидной золото-кварцевой, золото-сульфидной формации, 
регенерированной золото-антимонитовой и других формаций. Наиболь
шая продуктивность отмечается там, где в питании россыпей участво
вало несколько типов коренных источников. 

В начальной стадии россыпеобразования большое значение имели 
процессы химического выветривания. В процессе формирования кор 
выветривания были разрушены и переработаны огромные массы мате
риала, в результате высвободилось золото, переотложенное затем в 
аллювиальных отложениях. 

ПЛАТИНА 

На территории Якутии известны россыпные и рудные проявления 
платины. 

Рудные проявления платины связаны с массивами центрального 
типа, сложенных в основном ультраосновными породами. Максималь
ные концентрации платины приурочены к форстеритовым дунитам. Пла
тина обнаружена также в перидотитах, пироксенитах и щелочных габ-
броидах. В дунитах платина концентрируется совместно с акцессорным 
хромитом; дуниты с сегрегационным хромитом отличаются повышен
ным содержанием иридия и родия. Платина встречена в форме само
родков, а также образует изоморфные примеси в оливине и хромите. 
По составу она отвечает поликсену (90%), но содержит в небольших 
количествах платинистый иридий и другие элементы. 

За счет разрушения дунитов сформированы платино-хромитовыс 
россыпи. Россыпи аллювиальные, долинные; металл сконцентрирован 
в песчано-галечниковом слое в приплотиковой части. Платина пред
ставлена монолитными зернами и агрегатами зерен, цементирующими 
кристаллы хромшпинелидов. Большинство зерен не окатаны или плохо 
окатаны. Химический состав платины следующий (в вес. % ) : плати
на— 77,02; железо — 8,08; иридий —0,93; палладий — 0,26; родий — 
0,58; медь — 0,88; никель — 0,11; золото — 0,03; осмий — 2,54; нераст
воримый остаток— 9,14. 

Известны и другие типы коренных источников платины; в част
ности, платина отмечена в отдельных телах золоторудных месторожде
ний. Платина в виде примеси содержится также в архейских пироксе
нитах и габбро, развитых в пределах площадей находок сперрилита. 
В этих же породах отмечен и палладий. 

Россыпные проявления платины установлены в аллювиальных от
ложениях средне-позднечетвертичного возраста и аллювиальных отло
жениях современной гидросети. Повышенные содержания платины при
урочены к приплотиковым частям россыпей. Платина в россыпях ассо
циирует с хромитом, золотом, пиропами, пикроильменитом, пироксена-
ми и представлена мелкими, сильно истертыми зернами лепешковидной, 
пластинчатой и каплевидной формы, реже встречаются кристаллы. 
Иногда в платине преобладают осмий и иридий. Коренные источники 
россыпной платины пока не выявлены, возможно, ими являются разно
возрастные промежуточные коллектора. 

Установлены также косовые, реже террасовые россыпи с Н И З К И М И 

содержаниями металла. В косовых образованиях платина концентри
руется, главным образом, в верхнем, поверхностном слое песчано-га-
лечниковых аллювиальных отложений. Металл на косах распределен 
неравномерно, выделяются отдельные пятна или струи. Наиболее обо
гащенная часть россыпей располагается в верхних частях кос. Большая 
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часть зерен платины представлена мелкими чешуйками серебристо-се
рого цвета с матовой тонкошагреневой поверхностью. Характерны 
также таблички, пластинки и шарообразные зерна; окатанность их хо
рошая. Химический состав вилюйской платины следующий (в вес. % ) : 
платина — 65,43; железо—10,7; иридий —0,4; палладий — 0,86; ро
дий—3,9; рутений — 2,32; золото —0,22; медь —0,4; никель —0,18; ос
мий и иридий— 10,7; песок — 4,25. 

Встречены также единичные зерна осмистого иридия в пробах из 
аллювиальных отложений. Осмистый иридий представлен шестиуголь
ными пластинками от серого и темно-серого до черного цвета с силь
ным блеском и высоким удельным весом; размер пластинок не превы
шает 0,1—0,16 мм. 

Подмечено, что в местах выхода отложений укугутской свиты фик
сируется повышение содержаний платины в кайнозойских аллювиаль
ных отложениях. Пв В. Л. Масайтису, россыпная железистая платина 
синеклизы могла образоваться при разрушении среднепалеозойских 
щелочно-ультраосновных интрузий центрального типа, в которых могут 
залегать хромитовые тела с железистой платиной. Не исключено также 
происхождение платины из докембрийских метаморфических толщ под
нятий, перекрытых юрскими отложениями. В процессе формирования 
мощной позднетриасовой коры выветривания могло происходить вы
свобождение платины из разных коренных источников и последующее 
их переотложение в промежуточных коллекторах укугутской свиты. 

СЕРЕБРО 

В Якутской АССР известны месторождения свинца, цинка и сопут
ствующего им серебра. Известны также высокосеребристые или даже 
собственно месторождения серебра. В качестве примеси серебро встре
чено в других эндогенных рудных формациях Якутии, а также в ряде 
экзогенных образований. 

Наиболее часто серебро обнаруживается в месторождениях гале
нит-сфалеритовой формации. 

Содержания и формы нахождения серебра в рудах разных типов 
галенит-сфалеритовой формации различны: изоморфная примесь в га
лените, микроскопические и субмикроскопические включения , в нем 
малосеребристых тетраэдрита, реже бурнонита свойственны всем ти
пам, но в тетраэдрит-галенит-сфалеритовом они преобладают. В место
рождениях галенитового и особенно сульфоантимонит-галенитового ти
пов серебро, кроме того, связано с серебро-свинцовыми и серебряными 
сульфоантимонитами. 

Среди верхнеюрских вулканогенно-осадочных пород известны ме
сторождения барит-полиметаллической формации с комплексными ру
дами. Интерес представляют руды формации, в которых обнаружен тет
раэдрит с серебром. 

В ряде месторождений касситерит-сульфидной формации установ
лены жильные тела галенит-марматитового типа с примесью серебра, 
которое не образует, как правило, собственных минералов, а находится 
в качестве изоморфной примеси в галените, реже обнаруживаются 
микроскопические выделения блеклых руд. 

В рудах некоторых золоторудных формаций установлены минера
лы серебра. Серебро в рудах арсенопиритового типа малосульфидной 
золото-кварцевой формации связано с галенитом, миаргиритом и пирар-
гиритом. Серебро выявлено также в рудах месторождений регенериро
ванной золото-антимонитовой и золото-сульфидной формаций. Серебро-
носность установлена также в рудах проявлений золото-серебряной фор-
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мации, некоторые из них могут рассматриваться как собственно сереб
ряные. 

На территории Якутии серебро установлено и в ряде месторожде
ний экзогенного происхождения. Среди них отметим горючие сланцы, 
угли и ряд образований кор выветривания. 

РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ 

ОЛОВО, ВОЛЬФРАМ 

Оловянное и вольфрамовое оруденение распространено в пределах 
разных структур Восточной Якутии: Западно-Верхоянском мегантикли-
нории, Южно-Верхоянском мегасинклинории, Сартангском синклино-
рии, Куларском антиклинории, Полоусном мегасинклинории, Адычан-
ском брахиантиклинории, в структурах обрамления Колымского сре
динного массива, районах Охотско-Чукотского вулканогенного пояса 
и др. На территории Алданского щита известны незначительные по 
масштабам проявления вольфрама. Весьма ограничены перспективы 
олово- и вольфрамоносности других регионов Якутии. 

История открытия и изучения оловянных, олово-вольфрамовых и 
вольфрамовых месторождений Восточной Якутии насчитывает четыре 
десятилетия [Зимкин А. В., 1971]. 

РУДНЫЕ ФОРМАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ ОЛОВА 

Все разнообразные оловорудные месторождения и проявления Во
сточной Якутии принадлежат касситерит-пегматитовой, касситерит-
кварцевой, касситерит-силикатной, касситерит-сульфидной формации и 
формации оловоносных скарнов, в которых выделены минеральные 
типы. Ниже приведена характеристика рудных формаций и типовых ме
сторождений. Более подробно охарактеризована касситерит-сульфид
ная формация, более широко распространенная на территории Якутии. 

Касситерит-пегматитовая формация 

Месторождения эпигенетических оловоносных пегматитов встречены 
в ассоциации с крупными интрузиями биотитовых гранитов. Мелкие 
тела эпигенетических пегматитов известны во многих гранитных масси
вах Восточной Якутии, но лишь некоторые из них могут считаться оло-
ворудными месторождениями. Размещаются оловоносные пегматиты 
либо в самом теле гранитов, либо в их экзоконтактовых зонах. По ми
неральному составу большинство их относится к микроклин-альбито-
вому типу, для которого характерна повышенная танталоносность кас
ситерита. Текстуры руд чаще полосчатые, структуры крупнозернистые, 
касситерит имеет дипирамидальный габитус. Вмещающие породы гра-
фитизированы и турмалинизированы. Вертикальный интервал орудене
ния около 200 м. 

Сингенетические (миароловые) пегматиты отмечены во многих мас
сивах гранитов и гранит-порфиров ранне- и позднемелового возраста, 
как правило, расположенных в пределах зон поперечных глубинных 
разломов (типа Дербеке-Нельгехинского и др.). Касситерит ассоцииру
ет с альбитом или кварцем и турмалином. В первом случае миаролы 
сопровождаются альбитовыми, во втором — кварц-турмалиновыми ме-
тасоматитами. Оловоносные пегматиты не являются промышленными 
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объектами в Верхояно-Колымской провинции, но многие из них послу
жили источиками касситерита при формировании небольших россы
пей. 

Касситерит-кварцевая формация 

Месторождения формации пространственно ассоциируют со што
ками биотитовых, двуслюдяных и лейкократовых гранитов ранне- и, 
частично, позднем елового возраста. В составе формации выделены ми
неральные типы: альбитовый, полевошпат-кварцевый, грейзеновый, то-
пазо-кварцевый, кварцевый, сульфидно-кварцевый. 

Месторождения альбитового и грейзенового типа располагаются, 
как правило, в зонах эндоконтактов массивов гранитоидов или в дай
ках-апофизах. Они представлены метасоматическими залежами или 
жилами. 

Месторождения прлевошпат-кварцевого и кварцевого типов харак
теризуются пологими жилами в контракционных трещинах, крутопадаю
щими жилами в трещинах скалывания в эндо- или экзоконтактовой зо
нах массивов гранитоидов. Реже встречаются штокверковые зоны. 

Общей чертой минерального состава месторождений касситерит-
кварцевой формации является резкое преобладание литофильных ми
нералов— кварца, полевых шпатов, мусковита и топаза над силиката
ми железа и сульфидами, слабое развитие карбонатов (преимущест
венно кальцита) и почти полное отсутствие окислов железа и сульфо-
солей. Из сульфидов обнаруживаются лишь арсенопирит, реже пирит, 
иногда лёллингит. Полевые шпаты как главные минералы характерны 
только для альбитового типа и полевошпат-кварцевых жил. Топаз оби
лен в околожильных породах месторождений .грейзенового и кварцево
го типов, но не всегда. Турмалин как второстепенный минерал в этих 
месторождениях часто сопутствует топазу, а в отдельных случаях даже 
преобладает над ним. Мусковит (или серицит) весьма характерен для 
грейзенового типа и околожильных пород всех типов, кроме содержа
щих железистый биотит. Флюорит в небольших количествах встречен 
во всех типах. Касситерит формации — темный от мелко- до крупно
зернистого, большей частью короткопризматический со многими фор
мами и двойниками, реже призматический, дипирамидальный. Касси
терит содержит мало окиси вольфрама и индия, но больше окиси скан
дия, чем в других месторождениях. 

Вольфрамита в месторождениях формации, ассоциирующих с мас
сивами гранитоидов позднеюрского — раннемелового возраста, пример
но столько же, сколько касситерита. В месторождениях около поздне-
меловых гранитоидных массивов вольфрамит и арсенопирит встреча
ются только как примесь. В грейзенах они локализуются преимущест
венно в зоне экзоконтакта массива. При этом шеелит подчинен воль
фрамиту, преобладая над ним только в отдельных месторождениях 
сульфидно-кварцевого типа. Молибденит обнаруживается, как правило, 
как примесь, но в Полоусненском районе известны комплексные воль
фрам-молибден-оловянные проявления формации. 

Текстуры руд — массивные, вкрапленные, прожилковые, симметрич
но-полосчатые, друзовые, сравнительно редки брекчиевые. Структуры — 
от мелко-среднезернистых до крупнозернистых, аллотриоморфные или 
гипидиоморфные. 

Околожильные изменения вмещающих пород в месторождениях 
альбитового и полевошпат-кварцевого типов выразились в альбитиза-
ции. В остальных минеральных типах околожильные изменения выра
жаются в образовании пород типа мусковит-кварцевых, топаз-кварце-
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вых, мусковит-топаз-кварцевых, реже турмалин-мусковит-кварцевых 
грейзенов. 

М е с т о р о ж д е н и е О д и н о к о е касситерит-кварцевой форма
ции (рис. 37, 38) обнаружили и изучали М. И. Ипатов [1954 г.], 
В. Я. Лещенко [1948 г .] , В. В. Бояршинов, Г. М. Назаров, Г. В. Рыба-
ченко, А. П. Богомолов, В. П. Спиридонов, В. Н. Липчанский, В. В. Ва-
туев, позднее Б. Л. Флеров, А. И. Холмогоров и др. 

Рис. 37. План месторождения «Одинокое» (по Б. Л. Флерову, А. И. Холмогорову). 
1 — с л а б о измененные гранит-порфиры главной фации; 2 — з о н а кварц-топазовых гнейзенов; 3 — 
зона каолинит-слюдисто-кварцевых грейзенов и каолинизированных пород (а— наложенная на по
роды главной фации , б — на ф а ц и ю эндоконтакта , где н а б л ю д ю т с я участки развития эруптивных 
брекчий); 4 — кварц-топазовые цвиттеры по контактовым роговикам; 5 — зоны кварцевых прожил
ков в роговиках и кварцевых метасоматитов; 6 — биотитовые роговики; 7 — контур рудного тела; 

8— линии р а з р е з о в 

Месторождение приурочено к антиклинальному перегибу, ослож
няющему северное крыло широтной синклинальной складки, выполнен
ной верхнеюрскими сланцево-песчаниковыми отложениями, в которых 
располагается субвулканический шток оловоносных гранит-порфиров и 
дайки омчикандинского комплекса позднем елового возраста. 

Месторождение представлено трубообразной залежью в штоке гра
нит-порфиров. Шток имеет форму овала с широтной ориентировкой 
длинной оси. 

Сложность геологического строения месторождения обусловлена 
наличием разновозрастных и разнонаправленных разрывных наруше
ний. Оруденение в гранит-порфирах тесно связано с субширотной кру
топадающей зоной интенсивной трещиноватости пород. Рудоконтроли-
рующие разрывы представлены протяженными системами трещин, зо
нами брекчирования или отдельными трещинами субмеридионального, 
северо-западного простирания с крутыми падениями плоскостей. 
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В гранит-порфирах выделяются две фации — главная и эндокон-
такта. Основная масса гранит-порфиров главной фации сложена тонко
зернистым агрегатом кварца и калиевого полевого шпата. Гранит-пор
фиры эндоконтактовой фации развиты в северной части штока. Они от
личаются мелкими размерами вкрапленников, более тонкозернистой ос
новной массой. В пределах этой фации развиты своеобразные зоны 
брекчирования, представленные зеленоватыми породами, состоящими из 
беспорядочно ориентированных обломков гранит-порфиров, реже ро-

Рис. 38. Разрезы через месторождение Одинокое (по Б. Л . Флерову, А. И. Холмо
горову). 

Условные обозначения те ж е , что на рис. 37. 

говиков, сцементированных тонкообломочным кластическим материа
лом того же состава. Максимальные мощности таких зон достигают 
десятков метров. 

Гранит-порфиры месторождения повсеместно метасоматически из
менены. По степени изменения гранит-порфиров различают зоны: сла
бо измененных пород, каолинит-слюдисто-кварцевых пород, кварц-то
паз-слюдистых грейзенов и кварц-топазовых грейзенов (топазитов). 
Границы между зонами расплывчатые, неотчетливые. 

Зона слабо измененных пород наблюдается на восточном участке 
штока. Зона каолинит-слюдисто-кварцевых метасоматитов распростра
нена по породам главной фации и эндоконтактовой фации с зонами 
брекчий. Породы зоны плотные, пятнистые, темно-серые с сохранив
шейся реликтовой структурой исходных гранит-порфиров и брекчне-
видной структурой. В породах отмечены кварцевые, кварц-топазовые, 
кварц-флюоритовые прожилки, к которым иногда приурочен кассите
рит. В основной массе породы и прожилках обнаружены также халько
пирит, молибденит и вольфрамит. Породы зоны каолинит-слюдисто-
кварцевых метасоматитов характеризуются, как правило, низкими со
держаниями олова, но по концентрациям молибдена не уступают ин
тенсивно грейзенизированным гранит-порфирам, по содержаниям меди 
и вольфрама превосходят последние. 

Зона кварц-топаз-слюдистых грейзенов прослеживается полосой к 
югу от зоны каолинит-слюдисто-кварцевых метасоматитов. Основная 
масса имеет сложный состав: кварц, топаз, железистая слюдка, ре
ликты альбита и каолинита. Породы рассечены кварц-топазовыми про
жилками с флюоритом и касситеритом, касситерит содержится также в 
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основной массе породы совместно с топазом и в пустотах выщелачива
ния полевых шпатов, где установлена и вкрапленность молибденита 
и вольфрамита. 

Зона кварц-топазовых грейзенов, с которой, в основном, совпадает 
олОворудное тело, образует в прикровельной части штока полосу, вы
тянутую вдоль южного и юго-западного его контактов. Гранит-порфи
ры в зоне нацело замещены топаз-кварцевым грейзеном. Основная мас
са породы представляет тонкозернистый агрегат кварца и топаза с раз
мерами зерен от 0,001 до 0,003 мм, фиксируется рассеянная вкраплен
ность мелких (0,01—0,02 см) зерен касситерита. Породы зоны рассече-

Т а б л и ц а 15 
Минеральный состав руд месторождения Одинокое * 

Степень распространения Гипогенные минералы Гипергенные минералы 

Главные (более 10% 
состава руд) 

Кварц, топаз, сидерофиллит 

Второстепенные Мусковит (серицит), каолинит, 
флюорит, гемагит, касситерит, 
пиролюзит 

Гидроокислы железа, 
каолинит (?) 

Редкие Молибденит, вольфрамит, ар
сенопирит, пирит, халькопирит, 
сфалерит, станнин, галенит, ру
тил, циркон 

Скородит, малахит, 
азурит 

Весьма редкие Самородный висмут, пирротин, 
лёллингит, борнит, бурнонит, ше
елит, турмалин, эпиДот и др. 

* В т а б л и ц у включены только новообразованные минералы, минералы гранит-порфиров и 
контактовой зоны не учтены. 

ны тонкими прожилками неправильной формы кварц-топазового соста
ва, к зальбандам которых приурочен касситерит. В топаз-кварцевой 
породе, в прожилках и пустотах встречены также вольфрамит и молиб
денит. 

Вмещающие песчано-сланцевые породы у южного и юго-западно
го контакта штока превращены в кварц-топазовые и слюдисто-кварце-
вые грейзены, переходящие по мере удаления от контакта в кордиери-
товые роговики. Эти породы содержат кварц-топазовые прожилки с 
касситеритом, молибденитом, иногда вольфрамитом. С удалением от 
контакта или его апофиз на 50—100 м распространены кбрдиеритовые 
роговики, которые характеризуются повышенными содержаниями мо
либдена. 

Месторождение Одинокое может быть отнесено к грейзеновому ти
пу касситерит-кварцевой формации, а по морфологии к штокверко-
гнездовому типу. Минеральный состав руд приведен в табл. 15. 

Касситерит в пределах основного рудного тела распределен нерав
номерно— максимальные концентрации приурочены к центральной и 
восточной частям залежи. Касситерит первой генерации тесно ассоции
рует с топазом. Касситерит второй генерации развит в зонах существен
но кварцевых грейзенов, образуя струйчатые скопления, прожилки и 
вкрапленность зерен. Касситерит третьей генерации наименее распро
странен и ассоциирует с наиболее поздним парагенезисом с гематитом. 
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Вольфрамит слагает маломощные прожилки и гнезда в кварц-топа
зовых грейзенах и приурочен к зонам окварцевания. Он ассоциирует с 
кварцем и касситеритом. Пластинчатые зерна вольфрамита отмечены и 
в кварц-молибденитовых прожилках в районе юго-западного экзокон-
такта штока. 

Касситерит-силикатная формация 

Месторождения касситерит-силикатной формации ассоциируют с 
кислыми или умеренно кислыми породами, входящими в состав субвул
канических гранитов в районах, сопряженных с Охотско-Чукотским и 
Святоносско-Олойским вулканогенными поясами. В касситерит-силикат
ной формации выделяются кварц-биотитовый, турмалин-кварцевый, 
хлорит-кварцевый минеральные типы. Наибольшее распространение 
имеют турмалин-кварцевые месторождения, за счет которых часто сфор
мированы россыпи касситерита. 

Месторождения кварц-биотитового типа представлены неправиль
ными линзообразными метасоматическими телами в эндоконтактовой 
зоне массивов гранитоидов. Для турмалин-кварцевых месторождений 
характерны жилы, длина которых изменяется от первых сотен метров 
до 1 км. Месторождения хлорит-кварцевого типа представлены протя
женными крутопадающими жилами. 

Общей чертой минерального состава касситерит-силикатных место
рождений является широкое развитие наряду с кварцем минералов, со
держащих железо: биотита, весьма железистого турмалина, хлорита 
(тюрингита), магнетита, которые отличают эти месторождения от кас
ситерит-кварцевых наряду с уменьшением значения топаза. 

Касситерит в ассоциации с турмалином и кварцем изометричный, 
короткостолбчатый, с хлоритом—длиннопризматический, мелко- и 
среднезернистый, часты колломорфные агрегаты, а в месторождениях 
в субвулканических породах обычны стяжения деревянистого олова в 
срастаниях с кварцем, гематитом и хлоритом. В рудах широко распро
странены полосчатые текстуры, тонкозернистые, колломорфные и мета-
коллоидные структуры. Призальбандовые части их представлены мел
козернистой кварц-хлорит-турмалиновой или кварц-турмалиновой поро
дой с касситеритом. 

В околожильных породах турмалин-кварцевых жил (у их зальбан-
дов) развивается турмалин с подчиненным хлоритом. У зальбандов 
хлорит-кварцевых жил распространен хлорит, реже вместе с сидеро-
филлитом. В кварц-биотитовых месторождениях сидерофиллитовые 
грейзены, по-видимому, следуют за слюдисто-кварцевыми. 

Касситерит-сульфидная формация 

Месторождения формации локализуются преимущественно в зо
нах глубинных разломов и пространственно связаны с массивами уме
ренно кислых или кислых гранитоидов. Реже месторождения встре
чаются в ассоциации с вулканс^-плутоническими комплексами в райо
нах распространения зффузивов и месторождений касситерит-силикат
ной формации. 

В касситерит-сульфидной формации выделены сульфидно-турма
линовый, сульфидно-хлоритовый, арсенопирит-пирротиновый и галенит-
сфалеритовый минеральные типы. 

Месторождения сульфидно-турмалинового и сульфидно-хлоритового 
типа пользуются примерно одинаковым распространением. Менее раз
виты месторождения арсенопирит-пирротинового типа, которые наибо-
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лее характерны для районов со свинцово-цинковой минерализацией. Ме
сторождения галенит-сфалеритового типа встречены почти исключитель
но вблизи Охотеко-Чукотского вулканогенного пояса. 

Сульфидно-турмалиновые месторождения располагаются обычно 
в роговиках экзоконтактовых зон массивов, либо над массивами гра
нитоидов, либо над пологими участками кровли, рядом с куполами или 
много ниже их. Сульфидно-хлоритовые и арсенопирит-пирротиновые 
месторождения чаще встречаются во внешней части экзоконтактовых 
зон или вне их. 

Месторождения первых трех типов формации представлены про
стыми и сложными жилами, минерализованными зонами дробления, 
наиболее характерными для сульфидно-хлоритовых месторождений, й 
штокверковыми зонами, состоящими из одной или нескольких жил и 
серии оперяющих и параллельных прожилков между ними. Нередко 
рудные тела образуют свиты сближенных тел, соединенных друг с дру
гом апофизами. Размещение рудных тел контролируется крутопадаю
щими трещинами скалывания преимущественно сдвигового типа с ам
плитудами смещения до нескольких метров. 

В одних районах рудные тела вытянуты в северо-восточном направ
лении, согласном с простиранием зон поперечных глубинных разломов, 
в других жилы располагаются параллельно разрывным нарушениям и 
складкам широтного простирания, хотя и локализуются преимуществен
но в пределах поперечных рудно-магматических зон. 

Количество жил в отдельных месторождениях изменяется от еди
ничных до нескольких десятков и более. Мощности рудных тел варьи
руют от десятков сантиметров до нескольких метров, длина — от со
тен метров до километра. На верхних горизонтах рудные тела имеют 
наибольшую мощность и часто сопровождаются штокверковыми зона
ми. На средних они представлены сложными жилами, по падению пере
ходящими в серии прожилков среди измененных вмещающих пород. 

Главная часть олова в большинстве месторождений заключена в 
центральных частях жил, в одном рудном столбе, вытянутом обычно по 
простиранию жил и совпадающем с наибольшей их мощностью. В слож
ных жилах каждая кулиса обладает своим рудным столбом. 

Основной особенностью состава касситерит-сульфидных месторож
дений первых трех типов является обилие в них минералов, содержа
щих серу и железо. Для них характерна относительная бедность руд
ных тел кварцем и станнином, наличие турмалина и хлорита, малые 
концентрации топаза и флюорита, вместо кальцита широко распростра
нен сидерит с примесью марганца. В сульфидно-турмалиновом типе 
железо содержится преимущественно в турмалине шерл-дравитового 
ряда (менее железистого, чем в касситерит-силикатных месторожде
ниях) и сульфидах. В месторождениях сульфидно-хлоритового типа 
хлорит резко преобладает над турмалином. В месторождениях арсено-
пирит-пирротинового типа большая часть железа заключена в суль
фидах и частью карбонатах. В рудах пирротин преобладает над пири
том. Арсенопирит во многих месторождениях является постоянным 
спутником олова. Халькопирит редко образует крупные концентрации. 
Марматит распространен в месторождениях сульфидно-хлоритового и, 
особенно, арсенопирит-пирротинового типа. Галенит встречается в виде 
примеси, но очень характерен для периферии многих оловорудных уз
лов. Станнин в рудах постоянно присутствует как примесь, и только в 
некоторых месторождениях его содержание соизмеримо или выше со
держаний касситерита. Из элементов-примесей характерен индий, кон
центрирующийся в марматите, халькопирите, пирротине и, отчасти, 
касситерите. 
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Касситерит в жилах сульфидно-турмалинового типа короткопризма-
тический, часто сдвойникованный, темный. В сульфидно-хлоритовых 
жилах габитус касситерита становится длиннопризмэтическим до 
игольчатого и криптокристаллического. Из текстур в рудах наиболее 
характерны брекчиевые, брекчиевидные, пересечения, полосчатые и 
массивные. Структуры, как правило, мелкозернистые, широко развиты 
разнообразные структуры замещения и рэспада твердых растворов. 

Касситерит-сульфидные месторождения харзктеризуются стадий
ностью рудоотложения. В них выделяется от 3 до 5 стадий. 

Месторождения галенит-сфалеритового типа встречаются в метал- • 
логенических и рудных зонах, сопряженных с Охотско-Чукотскнм вул
каногенным поясом, локализуясь обычно за пределами экзоконтактов 
гранитоидных массивов умеренной кислотности. Форма рудных тел-— 
тонкие жилы, минерализованные зоны дробления или трубы. От оло
ворудных месторождений арсенопирит-пирротинового типа они отли
чаются исключительно слабым развитием пирротина, парагенезисом 
игольчатого тонко- и скрытокристаллического касситерита с кварцем, 
пиритом, галенитом; и сфалеритом, преобладающих над сульфидами 
железа, и появлением маложелезистого сфалерита. Из карбонатов 
встречаются анкерит, кальцит и сидерит. 

Месторождения касситерит-сульфидной формации — наиболее рас
пространенные в Якутии оловорудные объекты. Ниже приводится ха
рактеристика объектов формации. 

И л и н т а с с к о е м е с т о р о ж д е н и е (рис. 39, 40) расположено 
в пределах зоны Дербеке-Нельгехинского глубинного разлома северо
восточного простирания. Мощные (до нескольких километров) верхне
триасовые отложения Дербеке-Нельгехинской зоны представлены пес
чаниками, алевролитами и аргиллитами и смяты в складки субмери
диональных простираний. Очень характерны для района многочислен
ные разрывные нарушения, согласные с простиранием зоны глубинного 
разлома. 

- На самом месторождении в составе карнийских отложений преоб
ладают алевролиты и аргиллиты. В северо-восточной части месторож
дения осадочные породы прорваны Безымянным массивом, который ок
ружен поясом контактово :метаморфизованных пород шириной 200— 
300 м, все разновидности роговиков этого пояса содержат турмалин. 
Внешняя зона контактово-метаморфизованных пород имеет ширину бо
лее 1 км. 

В пределах месторождения широко развиты дайки,1 мощности ко
торых изменяются в широких пределах — от долей до нескольких де
сятков метров, протяженность—от десятков до первых километров. 
Дайки имеют плитообразную форму. Наибольшая концентрация олово
рудных жил наблюдается на расстоянии 500—1000 м от контакта Бе
зымянного массива. 

Среди рудных тел месторождения выделяются четыре морфологи
ческих типа. Наиболее распространены жилы сложной морфологии со 
•сравнительно пологим (45—50°) падением к юго-востоку. Они отли
чаются невыдержанным простиранием. 

Жилы сложные, часто состоят из нескольких полос разного соста
ва и текстуры — массивной, брекчиевой и прожилковой. Строение их 
четковидное. Мощности изменяются в значительных пределах — от не
скольких сантиметров до б м. Часто жилы разделяются на кулисооб-
разные отрезки. 

Ко второму структурному типу относятся жилы, которые характе
ризуются прямолинейностью, особенно по простиранию. Падение жил 
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на юго-восток под углами 70°, на отдельных участках — до вертикаль
ного и даже обратного. 

Жилы третьего типа причленяются к жилам первого с лежачего 
или висячего бока, но не пересекают их. Все они имеют север-северо
восточное простирание (10—35°) и крутое (до вертикального) падение. 
Мощности их не превышают первых десятков сантиметров. 

Рис. 39. Схема месторождения Илин-
тасское. Составлена Б. Л. Флеровым. 

/ — аллювиальные отложения; 2—карний-
ский ярус, верхняя свита, алевролито-аргил-
литовая толща; 3 — карнийский ярус, ниж
няя свита, алевролито-аргиллитовая толща 
с прослоями песчаников; 4 — гранитоиды; 
5 — постгранитные дайки керсантитов и дио-
рит-порфиритов; 6 — дайки гранит-порфиров,. 
аплитов; 7 — догранитные дайки дацитов и 
липаритов; 8 — рудные жилы, 9 — разрыв

ные нарушения 

Рис. 40. Разрез через месторождение 
Илинтасское (АБ). 

1 — аллювиальные отложения; 2— алевроли
ты и аргиллиты; 3 — дайки постгранитных 
лампрофиров и диорит-порфиров; 4 — догра
нитные дайки липаритов и дацитов; 5 — руд

ные ж и л ы ; 6 — разрывные нарушения 

К рудным телам четвертого типа относится штокверковая зона. 
У большинства жил оловянное оруденение концентрируется в средин
ных частях, рудные столбы отсутствуют. 

Илинтасское месторождение по своему минеральному составу яв
ляется типичным представителем турмалинового типа касситерит-суль
фидной формации. Главные минералы-—кварц, турмалин и пирротин. 
Руды комплексные на олово и вольфрам, содержат значительные кон
центрации меди при малом содержании цинка, отличаются полным от
сутствием хлорита в жильном выполнении, присутствием в рудах стан-
нина, галенита, сфалерита, висмутина, самородного висмута и неболь
шого количества блеклых руд. 

Д е п у т а т с к о е м е с т о р о ж д е н и е (рис. 41) приурочено к ядру 
грабен-синклинальной складки, ограниченной с юга крупным широт
ным разрывным нарушением. В рудном поле развита песчаниковая 
толща позднеюрского возраста, в которой мощные пласты полимикто-
вых песчаников чередуются с пропластками глинистых и песчано-гли
нистых сланцев. 

Осадочные породы контактовометаморфизованы. 
Среди роговиков наиболее распространены двуслюдяные, биотит-

кварцевые разности с андалузитом и серицитом. На площади менее 
1 км 2 развиты кварц-мусковитовые грейзены с вкрапленностью касси
терита, образованные по апофизам гранита и по зонам трещиноватости 
в роговиках. 

http://jurassic.ru/



О Л О В О , В О Л Ь Ф Р А М 207 

По форме среди рудных тел различаются жилы и прожилки, мине
рализованные зоны дробления и штокверковые зоны. По минерально
му составу выделяются пять главных характерных типов руд: олово
носные грейзены, кварц-турмалиновые жилы, касситерит-турмалин-
сульфидно-кварцевые жилы с флюоритом, касситерит-хлорит-сульфид
ные минерализованные зоны, дробления и жилы, кварц-карбонатные 
жилы со сфалеритом и галенитом. 

Рис. 41. Схема структуры Депутатского месторождения. 
J — н и ж н е в о л ж с к и е отложения — песчаники, алевролиты, аргиллиты; 2— к и м е р и д ж - н и ж н е о к с ф о р д -
•ские отложения — преимущественно песчаники; 3 — нижнеоксфордско-келловейские о т л о ж е н и я — 
алевролиты, песчаники; 4 — дайки кварцевых порфйров; 5 — дайки диорит-порфиритов, а н д е з и т о в , 
д и а б а з о в и лампрофиров; 6 — кварц-карбонатные ж и л ы со сфалеритом и гале.нитом; 7 — кальци-
товые ж и л ы с б е д н о й вкрапленностью с у л ь ф и д о в ; 8 — касситерит-сульфидно-хлоритовые ж и л ы ; 
~9—касситерит-хлорит-кварцевые жилы; 10— касситерит-сульфидно-турмалиновые ж и л ы с ф л ю о 
р и т о м и штокверковые зоны; 11—тулмалин-кварцевые ж и л ы с касситеритом; 12—площадь р а с 

пространения грейзенов; 13 — разрывные нарушения 

Оловоносные грейзены образуют прикровельные и флецевые зале
жи в куполе невскрытого массива гранитоидов и слагают его апофи
зы. Кварц-турмалиновые жилы локализуются в центре рудного поля 
над невскрытым массивом. Они имеют в основном северо-западное 
простирание (310—315°) и падение под углами 40—80°. Реже встреча
ются крутые субширотные жилы, которые характеризуются неравно
мерным, но иногда богатым содержанием касситерита. 

Касситерит-турмалин-сульфидно-кварцевые жилы с флюоритом 
также занимают центральную зону рудного поля. Они обладают слож
ной морфологией, большей мощностью, длиной и имеют северо-восточ
ное простирание с падением под углами 60—90°. Мощности самих жил 
незначительные — обычно это десятки сантиметров, но вместе с сериями 
•оперяющих прожилков иногда образуются штокверковые зоны. Особен
но сильное прожилкование наблюдается около зальбандов жил. 
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Касситерит-турмалин-сульфидно-кварцевые жилы отличаются слож
ным строением. В них развивается асимметричная полосчатость, брек-
чиевая текстура. 

Касситерит-хлорит-сульфидные минерализованные зоны дробле
ния и жилы имеют запад-северо-западное и субширотное простирания 
и круто падают на юг. Они отличаются от жил, описанных выше, не 
только иным залеганием и формой, но и большей длиной. 

Строение минерализованных зон сложное. Участки выполнения 
чередуются с участками брекчий и прожилкования, сменяющими друг 
друга по простиранию, падению и мощности. Однако количество опе
ряющих прожилков и апофиз у них меньше, чем у жил Центрального 
участка. По минерализованным зонам, так же как и по жилам, наблю
дались смещения блоков преимущественно сдвигового характера с ам
плитудой до нескольких метров. 

Вертикальная структурная зональность подмечается в рудных те
лах касситерит-турмалин-сульфидно-кварцевого и касситерит-хлорит-
сульфидного состава. Она выражается в резком уменьшении количест
ва и мощности рудных тел по падению. С глубиной часть жил и про
жилков выклинивается или причленяется к основной жиле. Штокверки 
встречаются лишь на верхних горизонтах рудных тел. В надрудной зо
не мощность отдельных жил также уменьшается. 

В отдельных рудных телах намечается отчетливое столбовое рас
пределение касситерита, причем на Центральном участке обогащенные 
столбы в турмалиновых жилах контролируются зонами причленеиия 
широтных более пологих апофиз. 

В жилах касситерит-хлорит-сульфидного состава обогащенные 
столбы также приурочены к зонам причленения широтных трещин к ли
ниям изменения простираний рудных тел. 

Депутатское месторождение относится к типичным представите
лям касситерит-сульфидной формации. Для рудных тел этого месторож
дения характерно широкое развитие флюорита наряду с турмалином, 
обилие марганцовистых карбонатов, повышенное содержание сфале
рита, присутствие сульфосолей, в том числе франкеита, появление ге-
тита и гипса. Среди сульфидов преобладают пирротин и пирит, слабо 
развиты арсенопирит, халькопирит и станнин, а галенит характерен 
только для периферийных свинцово-цинковых жил. 

Депутатское месторождение образовалось в четыре этапа минера
лизации и является по существу рудным узлом, в котором каждому 
этапу соответствуют рудные тела своего минерального типа, группи
рующиеся в четыре горизонтальные зоны распространения рудных тел 
разного состава. Рудные тела каждой зоны самостоятельны и не пере
ходят друг в друга ни по падению, ни по простиранию. Зона оловонос
ных грейзенов локализуется только в прикровельной части массива 
гранитоидов, вторая зона — касситерит-турмалин-сульфидно-кварцевые 
жилы — занимает центральную часть рудного поля, сменяясь к пери
ферии зоной касситерит-хлорит-сульфидных жил. На периферии руд
ного поля, на удалении от центра известны разобщенные галенит-сфа-
леритовые жилы (табл. 16). 

Грейзены известны в апикальных частях Депутатского и Сулане-
чанского массивов гранитоидов и в ближайшей области контактово-из-
мененных пород. Судя по результатам бурения, грейзены сосредоточе
ны в эндоконтактовой зоне Депутатского массива. Верхняя залежь на
чинается непосредственно у контакта. С глубиной грейзены сменяются 
серицитизированными гранитами с альбитом, которые в свою очередь 
сменяются второй залежью грейзенизированных гранитов. Всего буро
вой скважиной зафиксировано пять залежей грейзенов (кроме при-
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кровельной), располагающихся примерно через каждые 30 м. Скорее 
всего, они имеют флецовый характер и образовались вдоль пологих 
трещин отслоения гранитов. 

Грейзены в контактовом ореоле локализуются вблизи контакта, 
приурочиваясь преимущественно к зонам трещиноватости среди био
титовых роговиков. 

Самый распространенный в апофизах и эндоконтакте массива 
грейзен состоит из кварца (около 50%) , мусковита (30—40%), турма
лина (5—15%), топаза и акцессорных минералов: анатаза, рутила, 

Т а б л и ц а 16 

Минеральный состав руд Депутатского узла 

Степень 
распростра- Грейзены 

Касситерит-турмалин-
сульфидно-кварцевые 

жилы 

Касситерит-хлорит-
сульфидные жилы 

Галенит-сфалерит-
карбонатные 

и галенит-
кварцевые жилы 

Главные 
(более 10%) 

Второ
степенные 

Примеси 

Кварц, муско
вит, альбит 
Турмалин, 
флюорит, 
мангано
сидерит 

Топаз, рутил, 
анатаз, циркон 

касситерит, 
молибденит, 
арсенопирит, 
халькопирит, 

пирит, пирро
тин, сфалерит 

Кварц, турмалин, 
пирротин 

Флюорит, мангано
сидерит, пирит, 

марказит, кассите
рит, арсенопирит, 
сфалерит, халько

пирит, кальцит, хло
рит, топаз, мусковит 

Гипс, галенит, апа
тит, блеклая руда, 

гётит, франкеит, 
магнетит, висмутин, 
висмут, джемсонит, 

вольфрамит, биотит, 
лёллингит, бурнонит, 

пираргирит, пру
стит, штернбергит, 

аргентит, тиллит 

Кварц, хлорит, 
пирротин, пирит 
Сфалерит, марка

зит, мангано-
сицерит, касси
терит, арсено
пирит, халько

пирит, мусковит, 
топаз 

Кальцит, станнин, 
галенит, паран-

керит, каоли
нит (?), гипс, 

гематит, висмут, 
висмутин, пирар

гирит, арген
тит (?), франкеит, 

герценбергит 

Галенит, сиде-
р-ит, кварц 

Кальцит, бу-
ланжерит, 

тетраэдрит, 
бурнонит, 

рутил, пирит, 
овихиит 

Серицит, халь
копирит, мар
казит, прустит, 

пираргирит, 
буланжерит, 
касситерит, 

хлорит, арсе
нопирит, стан
нин, франкеит, 
сфен, валле-

риит, диа-
форит 

циркона и спорадически касситерита и молибденита. Часто обнаружи
ваются турмалиновые солнца, с которыми ассоциируют хглькопирит, 
пирит, сидерит, бесцветный флюорит. Около самого контакта прикро-
вельной залежи с роговиками и спорадически в апофизах содержатся 
светло-голубой флюорит (до 3—5%), манганосидерит и пирит (до 50%) . 
Нижние залежи почти лишены турмалина и флюорита. Структура грей
зенов бластопорфировая за счет сохранившихся вкрапленников квар
ца, лепидобластовая с изометричными зернами кварца с извилистыми 
очертаниями, пойкилобластовая за счет включений в турмалине зерен 
кварца, иногда идиоморфных. 

Грейзены последовательно сменяются породами, в которых нет 
турмалина. 

От контакта массива в сторону вмещающих пород наблюдается 
смена кварц-турмалиновых пород кварц-мусковитовыми роговиками с 
турмалином, затем с карбонатом и, наконец, биотитовыми роговиками. 
Среди кварц-мусковитовых роговиков фиксируются круто- и полого-
падающие линзовидные тела и прожилки кварца с турмалином, иногда 
сульфидами, а также прожилки халькопирита, арсенопирита, пирита, 
реже сфалерита, кварца с касситеритом. Во многих турмалиновых про-
14 Зак. 736 
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жилках, расположенных ниже контакта, отмечаются четкие мускови-
товые зальбанды. 

В течение второго этапа образовались жилы сложного касситерит-
флюорит-сульфидно-кварцевого состава с турмалином, карбонатом и 
сульфосолями, локализующиеся в центральной части рудного поля, 
простые по составу, сульфидные, существенно пирротиновые, кварц-
турмалиновые, касситерит-флюорит-кварцевые, берилл-мусковитовые и 
сульфидно-сульфосольно-карбонатные жилки и прожилки — продукты 
какой-либо одной стадии минералообразования. В околожильных поро
дах обильны серицит, подчиненный ему турмалин, менее распространен 
хлорит. Образование руд второго этапа происходило в пять стадий: 
кварц-турмалиновую, касситерит-флюорит-кварцевую, " сульфидную 
(пирротиновую), сульфидно-карбонатную и кальцитовую. 

В течение третьего этапа образовались сложные касситерит-хло
рит-сульфидные жилы с кварцем, карбонатом, сульфосолями, сущест
венно сульфидные жилы и бессульфидные касситерит-хлорит-кварце
вые жилы с кальцитом. Процесс минерализации третьего этапа разде
ляется на четыре стадии — касситерит-кварц-хлоритовую, сульфидную 
(сфалерит-пирротиновую), сульфидно-карбонатную и пирит-кальцито-

вую. 
К четвертому этапу минерализации относятся минеральные ассо

циации, развитые в нескольких свинцово-цинковых жилах. Они распо
ложены в виде прерывистого кольца, окружающего образования более 
ранних этапов. Жилы и минерализованные зоны здесь образуют само
стоятельные свиты, простирание которых не подчинено закономерно
стям общей структуры рудного поля. Характерная особенность мине
ральных ассоциаций четвертого этапа состоит в преимущественном раз
витии галенита по сравнению со сфалеритом, что резко отличает их от 
сульфидно-карбонатной ассоциации третьего этапа, где галенит игра
ет подчиненную роль. Слабо развиты минералы железа: пирит, мар
казит и, особенно, пирротин. Вместо сульфидов и сульфосолей олова 
в этих образованиях наблюдаются блеклые руды и бурнонит, а также 
комплекс сульфосолей. 

Таким образом, на Депутатском месторождении распространены 
рудные тела, принадлежащие трем формациям: касситерит-кварцейой, 
касситерит-сульфидной и галенит-сфалеритовой, причем касситерит-
сульфидная формация представлена турмалиновым и хлоритовым ми
неральными типами. Депутатское месторождение как бы сфокусирова
ло все генетические типы месторождений, развитых и обособленных в 
других оловорудных зонах. 

У л а х а н - Э г е л я х с к о е о л о в о р у д н о е м е с т о р о ж д е н и е 
открыто в 1938 г. П. П. Епифановым. Месторождение расположено в 
пределах Адычанского складчато-блокового поднятия. Верхнетрисовые 
отложения в районе рудного поля смяты в серию крупных складок ши
риной 20—25 км преимущественно субмеридионального или северо-во
сточного простирания. 

Рудное поле месторождения сложено толщей терригенных отложе
ний карнийского яруса. Контактовый метаморфизм пород рудного по
ля проявлен слабо. Нижняя толща карнийских отложений представле
на полевошпат-кварцевыми песчаниками мелкозернистыми, иногда сла
бо известковистыми мощностью до 160 м. В верхней части разреза 
преобладают алевролиты, содержащие прослои и пачки песчаников и 
глинистых сланцев. Завершается разрез пачкой существенно глинистых 
пород, характеризующихся отсутствием прослоев песчаников. Суммар
ные мощности отложений, слагающих рудное поле месторождений, со-
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ставляют 1100—1200 м. Оруденение месторождения концентрируется, 
в основном, в нижнекарнийских отложениях. 

В пределах рудного поля месторождения (рис. 42) развиты систе
мы сопряженных трещин четырех направлений. Рудные тела место
рождения приурочены к трещинам отрыва субширотного и северо-во-

Рис. 42. Схематический план Улахан-Эгеляхского месторождения (составил 
В. И. Шур) . 

1 — дайки диоритовых порфиров; 2 — дайки д и а б а з о в ы х порфиритов; 3 — рудные тела; 4—раз
рывные нарушения 

сточного простираний и диагональным трещинам скола. Дайки диори
товых порфиритов локализованы в трещинах северо-восточного прости
рания, а секущие их дайки диабазовых порфиритов выполняют трещи
ны северо-западного простирания. Для даек диоритовых порфиритов 
характерно линзовидное строение как ,по падению, так и по прости
ранию. Помимо перечисленных трещин, вмещающих дайки и рудные 
тела, в пределах рудного поля широко развиты пострудные разрывные 
нарушения, в основном, субмеридионального простирания. 

По морфологическим особенностям рудные тела месторождения 
разделяются на минерализованные зоны дробления, кварц-сульфидные 

14* 
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и сульфидно-кварцевые жилы и штокверковые зоны (см. рис. 42, 
рис .43) . 

Минерализованные зоны дробления составляют большую часть ос
новных рудных тел северо-восточного и субширотного простираний. 
Они отличаются невыдержанной мощностью по простиранию и паде
нию, а также наличием параллельных апофиз со стороны лежачего и 
висячего боков. Эти зоны состоят из чередующихся полос и линз круп-

L A J ' Г % k И 
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Рис. 43. Разрезы через Улахан-Эгеляхское месторождение вкрест простирания руд
ных тел (составил В. И. Шур) . 

1 — кварц-сульфидные ж и л ы ; 2 — минерализованные зоны д р о б л е н и я ; 3 — штокверковые зоны- 4 — 
д а й к и диоритовых порфиритов; 5 — д а й к и д и а б а з о в ы х порфиритов; 6 — разрывные нарушения; 

7 — буровые скважины; 8 — п о д з е м н ы е горные выработки 

ного и мелкого дробления, ориентированных по простиранию и паде
нию зон. 

Зоны мелкого дробления имеют более широкое распространение, 
и в них сосредоточено основное оруденение. Они сложены интенсивно 
раздробленными, развальцованными вмещающими породами, представ
ленными мелкими обломками различно окварцованных, серицитизиро-
ванных, хлоритизированных и карбонатизированных песчаников и алев
ролитов. Цементируются обломки белым полупрозрачным кварцем с 
вкрапленностью пирита, пирротина, сфалерита, касситерита или суль
фидов пирротинового состава. Кварц образует также неправильные 
скопления линзообразной формы и редкие прожилки. В некоторых 
рудных телах зоны дробления чередуются по простиранию и падению 
с жилами выполнения, слагая участки, или образуют полосы среди 
минерализованных зон брекчирования. Для минерализованных зон 
дробления характерны брекчиевые и частично полосчатые текстуры 
РУД-
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Жилы составляют многочисленные участки рудных тел месторож
дения и отличаются массивным сложением, меньшей протяженностью и 
мощностью, чем минерализованные зоны дробления. Форма жил лин-
зовидная. На месторождении среди образований данного морфологи
ческого типа отчетливо выделяются две разновидности: протяженные 
участки рудных тел и короткие линзообразные жилы или линзы. Кро
ме того, среди мелкообломочных минерализованных зон часто встре
чаются линзы жил выполнения длиной до 10—15 м и мощностью до 
2 м с резким выклиниванием по простиранию. Такие линзы по прости
ранию чередуются с минерализованными зонами дробления. Штоквер-
коподобные зоны редки, и в них, как правило, не обнаруживается про
мышленное оруденение. 

Т а б л и ц а 17 
Минеральный состав руд Улахан-Эгеляхского месторождения 

'Степень распространения Типичные минералы Спорадические минералы 

Главные Пирротин, пирит, кварц, 
сфалерит, хлорит 

Второстепенные Касситерит, арсенопирит, 
кальцит, галенит, халько
пирит, марказит 

Сидерит, анкерит 

Редкие Магнетит, станнин Блеклая руда 
Весьма редкие Турмалин, альбит Паранкерит, висмутин, са

мородный висмут, валлери-
ит, пираргирит 

Отличительными особенностями вещественного состава руд Улахан-
Згеляхского месторождения являются широкое распространение суль
фидов цинка и меди (преимущественно в верхних горизонтах) при ог
раниченном количестве свинца и олова; наличие хлорита и кварца, ко
личество которых возрастает с глубиной; отчетливое проявление ста
дийности рудного процесса; разновременное образование касситерита, 
представленного преимущественно мелкими кристаллами или агрега
тами зерен; значительное распространение минералов зоны окисления 
в приповерхностных частях рудных тел. Гипогенные минералы место
рождения приведены в табл. 17. 

Образование месторождения происходило в несколько последова
тельных стадий минерализации, которым отвечают кварц-хлоритовая, 
касситерит-кварц-арсенопиритовая, касситерит-пирротиновая и кварц-
карбонатная минеральные ассоциации. 

Наиболее ранняя кварц-хлоритовая ассоциация широко распростра
нена на месторождении. Главные минералы в ней — кварц и хлорит, 
им подчинен серицит. 

Вторая минеральная ассоциация также широко распространена на 
месторождении. С этой ассоциацией связано главное оруденение место
рождения. В ассоциации преобладает кварц. В меньшей степени рас
пространены арсенопирит, пирит, им подчинены касситерит и хлорит. 
Вкрапленность сульфидов и касситерита обнаруживается в краевых 
жилах и прожилках в форме гнезд до 1—2 см в поперечнике. Кристал
лы касситерита мелкие, только отдельные экземпляры достигают в 
длину 0,6—0,8 мм. 
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Главными минералами касситерит-пирротииовой ассоциации явля
ются сульфиды (пирротин, сфалерит, мелкозернистый пирит и марка
зит) , касситерит и кварц, в меньшей степени распространены хлорит, 
редки станнин, блеклая руда, очень редки висмутин, самородный вис
мут, пираргирит. Минералы ассоциации слагают линзы, прожилки и 
жилы, в которых они распределены крайне не равномерно. 

Четвертая минеральная ассоциация распространена мало. 
На Улахан-Эгеляхском месторождении широко развита зона окис

ления. Глубина развития зоны окисления достигает 120—150 м. 
На месторождении выделены три подзоны зоны окисления: лимо-

нит-ярозитовая, гётит-халькантитовая с гидрогётитом, англезитом, ко-
веллином, госларитом, псиломеланом и мелантерит-фибброферритовая. 
Первая из них распространена на глубину 25—30 м. Здесь широко 
распространены лимонит, ярозит, скородит; реже церуссит, смитсониг, 
ковеллин; встречены также гипс, псиломелан, халькозин, халькантит. 
Вторая подзона прослежена на глубину до 50—70 м. Перечисленные 
подзоны не имеют четких границ и связаны постепенными переходами. 

У к а ч и л к а н с к о е м е с т о р о ж д е н и е (рис. 44). 
В пределах рудного поля распространена толща верхнетриасовых и 

юрских терригенных пород мощностью около 5 км. Структура рудного 
поля характеризуется крупной антиклинальной складкой субширотно
го простирания, осложненной более мелкими складками. Терригенные 
породы прорваны штоком кварцевых диоритов с абсолютным возра
стом 132±2 млн. лет, Укачилканским массивом гранодиоритов ранне-
мелового возраста (108 млн. лет), а также дайками среднего и кис
лого состава. 

Укачилканский массив расположен к востоку от месторождения. 
Массив сложен биотитовыми гранодиоритами, переходящими в эндо
контактовой зоне в мелкозернистые гранодиорит-порфиры. Шток квар
цевых диоритов расположен к югу от массива. Структура пород мелко-
и среднезернистая, порфировидная, а основной массы — гипидиомор-
фнозернистая с элементами монцонитовой. Порфировые выделения 
представлены плагиоклазами и пироксенами. 

Дайки кварцевых и бескварцевых диоритовых порфиритов образу
ют протяженную свиту субширотного простирания на Центральном 
участке месторождения, в полосе развития биотитизированных пород. 
Протяженность даек — первые сотни метров при мощности до первых, 
реже до десятков метров. 

В структурном отношении месторождение приурочено к южному 
крылу крупной антиклинальной складки субширотного простирания. 
Ширина складки —20 км. Ядро антиклинали сложено норийскими, 
крылья — юрскими отложениями. Ядро складки ограничено крупными 
сбросами субширотного и северо-восточного простираний, которые при
дают ей черты горст-антиклинали. В восточной части рудного поля юж
ное крыло имеет вертикальное до опрокинутого залегание. 

Разрывные нарушения играют главную роль в формировании 
структуры месторождения. 

Почти все гидротермальные жилы и минерализованные зоны при
урочены к разрывам север-северо-восточного и запад-северо-западного 
простирания. 

Рудные тела на месторождении представлены крутопадающими 
жилами и минерализованными зонами дробления. По отношению к 
складчатым структурам рудные тела являются секущими. Протяжен
ность рудных тел месторождения значительная, морфология и внутрен
нее строение сложные; они часто разветвляются, особенно на флангах;, 
мощности и элементы залегания сильно изменчивы. По простиранию и 
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падению участки выполнения сменяются участками минерализованных 
зон дробления. 

В поперечном разрезе жилы имеют чаще асимметричное строение 
с локализацией массивных руд у висячего зальбанда, реже симметрич-

Т\> КЗ' \ZZ\i ^ 1+4-1* 

Щ>6 8 9 10 • 11 | И 12 Я 13 • 14 16 

Рис. 44. Схематическая геологическая карта Укачилканского рудного узла. 
/ — кимериджские и волжские о т л о ж е н и я — песчаники и подчиненные им алевролиты; 2— окс-

•фордские отложения — песчаники и алевролиты; 3 — келловейские о т л о ж е н и я — песчаники и алев
ролиты; 4 — среднеюрские отложения — песчаники и алевролиты; 5 — норийские отложения — пре
имущественно алевролиты; 6 — биотитовые гранодиориты; 7 — дайки липаритов и липарито-даци-
тов;"'ва — дайки кварцевых диоритовых порфиритов; 86 — шток кварцевых ч диоритов; 9 — контак-
тово-измененные породы; 10 — разрывные нарушения; Л — м о л и б д е н и т - к в а р ц е в ы е ж и л ы ; 12 — 
вольфрамит-шеелит-кварцевые ж и л ы ; 13—кварцевые ж и л ы с с у л ь ф и д а м и ; 14 — кварц-сульфид
ные жилы с касситеритом; 15 — с л о ж н ы е касситерит-сульфидные ж и л ы ; 16 — с л о ж н ы е ж и л ы с 

преимущественным развитием касситерит-сульфидно-карбонатных р у д 

но-полосчатое, когда массивные руды занимают центральную полосу 
в зоне дробления. Оловом обогащены участки выполнения массивной и 
брекчиевой текстуры с мелко- и тонкодробленым материалом; менее 
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насыщены им полосы с грубодроблеными породами, расположенные 
преимущественно у лежачего бока и ограниченные нечеткими зальбан-
дами. 

Укачилканское месторождение сходно по минеральному составу 
с месторождениями сульфидно-турмалинового и сульфидно-хлоритово
го типов. Оно характеризуется резко ограниченным распространением 
в рудах силикатов железа — турмалина и хлорита, значительным раз
витием пирротина, арсенопирита, сфалерита и галенита, слабым — 
сульфосолей и полным отсутствием минералов фтора и может быть 
отнесено к арсенопирит-пирротиновому типу касситерит-сульфидной 
формации. 

Рудоотложение на месторождении происходило в три стадии ми
нерализации: касситерит-арсенопирит-кварцевую, сульфидную (сфале-
рит-пирротиновую) и сульфидно-карбонатную. 

Касситерит-арсенопирит-кварцевой минеральной ассоциацией пер
вой стадии сложены отдельные-асимметричные, реже симметричные 
полосы в рудных телах, а также отдельные участки и прожилки в них. 
Текстура руд массивная, брекчиевая и прожилковая. В рудах первой 
стадии главный минерал — кварц, второстепенные — арсенопирит, се
рицит— мусковит, касситерит, примеси — турмалин, хлорит, вольфра
мит. 

Сфалерит-пирротиновая минеральная ассоциация, сформированная 
во вторую стадию, слагает полосы, участки и гнезда в сложных рудных 
телах и отдельные прожилки. Текстура руд массивная, брекчиевая и 
редко прожилковая. Относительное количество минералов сульфидной 
ассоциации в сложных по составу рудных телах увеличивается на их 
флангах. В составе жильных- образований второй стадии главными ми
нералами являются пирротин (до 50% и более) и сфалерит, второсте
пенными— серицит (мусковит), халькопирит, галенит и станнин, при
месями — валлериит и самородный висмут. 

Руды третьей стадии слагают прожилки, гнезда, отдельные участки 
и полосы в сложных по составу и строению рудных телах. Текстура 
руд преимущественно массивная, брекчиевая и изредка прожилковая. 
Сульфидно-карбонатные руды имеют наибольшее распространение на 
периферийных участках месторождения. В составе руд стадии главными 
минералами являются карбонаты: кальцит, подчиненный ему мангано
сидерит и дисульфиды железа: второстепенными—галенит, сфалерит, 
пирротин и станнин. В виде примесей отмечены франкеит, тетраэдрит, 
тиллит, буланжерит и пираргирит. 

Оловоносные скарны 

Среди месторождений оловоносных скарнов в Якутии различают 
два типа: магнезиально-боратовый и известково-сульфидный. Все они 
локализуются в районах распространения палеозойских карбонатных 
толщ, интрудированных массивами гранитной батолитовой формации. 

Месторождения магнезиально-боратового типа связаны с образова
нием магнезиальных скарнов на контактах доломитов ордовика, силу
ра и среднего девона с гранитами. Месторождения типа представлены 
крутыми и пологими приконтактовыми залежами. В составе многих 
рудных тел резко преобладает людвигит, содержащий повышенное ко
личество олова, входящего в его решетку как изоморфная примесь. 

Пока известны только единичные месторождения известково-суль-
фидного типа. В них скарновое оруденение локализуется в прогибах 
кровли массивов гранитов. Залежи известковых скарнов обладают 
сложной морфологией, для них характерны ответвления от главной за-
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лежи. Обнаружены также трещинные и трубчатые тела инфильтра-
ционного типа в карбонатных породах. Рудные тела образованы в те
чение четырех стадий минерализации: магнезиальных скарнов, извест
ковых скарнов, грейзенизации и сульфидной. 

Магнезиальные скарны сохраняются только в виде реликтов. Люд-
вигитовое оруденение в них развито слабо. Известковые скарны пред
ставлены гранатом (гроссуляром, реже андрадитом), пироксеном (са-
литом до геденбергита), обыкновенной роговой обманкой, везувианом, 
минералами эпидотовой группы, пренитом, хлоритом, кальцитом, маг
нетитом и шеелитом. Олово в этих породах концентрируется в виде 
примеси в андрадите, гроссуляре и везувиане. 

Рис. 45. Схематический разрез Чибагалахского месторождения (по материалаи 
Б. Л . Флерова, А. В. Дорофеева и др.) . 

/ - и з в е с т н я к и и доломиты; 2 - г р а н и т ы ; 3 - д о л е р и т ы ; 4 - мончикиты; 5 - рудные тела извест 
:ковь:\ апоскарнов с оловянным о р у д е н е н и е м ; 6 - магнезиальные скарны и кальцифиры с людви 

гитом 

Минерализация стадии грейзенизации проявляется в гранитах, 
скарнах вдоль их контакта с гранитами и по трещинам вблизи кон
такта. В сторону от неизмененных гранитов отчетливо различаются зо
ны грейзенизированных гранитов: апогранитных мусковит-кварцевых 
грейзенов с кальцитом, апатитом, флюоритом, рутилом; апоскарновых 
мусковит-кальцит-кварцевых грейзенов с флюоритом и акцессорными 
бериллом, касситеритом; апоскарновых кальцит-мусковит-турмалино
вых грейзенов с кварцем, флюоритом, касситеритом и акцессорным бе
риллом; аксинит-актинолитовой породы с касситеритом, флогопитом, 
кварцем, кальцитом, апатитом, сфеном и флюоритом. В последней зо
не содержится основная масса касситерита. Касситериту часто сопут
ствует арсенопирит. Повсеместно оловянное оруденение подобного ти
па ассоциирует с другими минеральными типами. 

Сульфидная минерализация проявлена слабее. Для нее характерна 
ассоциация пирита, марматита, арсенопирита, халькопирита, леллинги-
та, валлериита, станнина. Жильные минералы представлены кварцем, 
хлоритом, флюоритом и кальцитом. 

Ч и б а г а л а х с к о е м е с т о р о ж д е н и е о л о в о н о с н ы х 
с к а р н о в (рис. 45, 46) открыто О. Г. Эповым и Е. В. Стригачевым. 
Месторождение расположено в экзоконтакте Сыачанского массива гра
нитоидов. 

В районе месторождения распространены разнообразные комплек
сы осадочных и магматических пород. Первые представлены карбо
натными, терригенно-карбонатными, реже кремнистыми толщами ор
довика и силура мощностью около 1200 м. Среди магматических пород 
известны позднеюрские, ранне- и позднемеловые образования. Послед
ние, представлены дайками измененных долеритов и долеритовых пор
фиритов среди карбонатных пород. 
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В районе месторождения контакт массива погружается под оса
дочные породы в северо-восточном направлении под углами 10—30°. 
Массив сложен биотитовыми гранитами, мелкозернистыми лейкократо-
выми гранитами, плагиогранитами и альбититами. Дайки и жилы сло
жены аплитами и пегматитами. В пределах гранитоидов развита серия 
протяженных разрывных нарушений и серия даек и жил позднемело-
вых мончикитов, жил и прожилков кварца. 

Месторождение локализовано в пределах южного крыла субши
ротной Эфкачанской синклинали, сложенного средне-верхнеордозик-

ю скими и нижнесилурийскими отло-
"- - -T-r fM г г~——^ жениями. В глинистых и известко-
+ vvYl°r. + " " ^ С во-глинистых породах зафиксирова

ны еще более мелкие дисгармонич
ные складки. Складки осложнены 
многочисленными разрывными на
рушениями. Широко распростране
ны крупные разрывы субширотного, 
северо-восточного, северо-западно
го, реже субмеридионального про
стираний. Протяженность их от 
3 0 0 м до 3 км. Представлены они зо
нами дробленых, брекчированных 
пород мощностью от первых до де
сятков метров. Зоны разрывов вы
полнены дайками долеритов, диори
товых порфиритов, гранитоидами, 
скарновыми и жильными образова
ниями. 

Карбонатные, карбонатно-гли-
нистые, терригенно-карбонатные, а 
также породы доинтрузивных даек 

в экзоконтакте Сыачанского массива претерпели термальный метамор
физм, контактово-метасоматические изменения, грейзенизацию и гидро
термальный метаморфизм. 

Скарны приурочены к контакту Сыачанского массива и его много
численных апофиз с толщами карбонатных пород палеозоя. Наиболее 
распространены скарны, приуроченные к контактам гранитоидов с 
вмещающими породами (около 50% всех тел). Они представлены обыч
но пластообразными телами, линзами, столбами, гнездами, телами не
правильной формы мощностью от 0,5 до 19 м, в среднем 4—5 м. Кон
такт гранитоидов со скарнами довольно крутой. Скарны, приурочен
ные к секущим трещинам, представлены крутопадающими пластами, 
жилами, линзами и столбами. Мощность их изменяется от 0,2 до 20 м, 
в среднем составляя 3—4 м. Скарны, локализованные на контактах 
толщ разного литологического состава и в межпластовых трещинах, 
имеют форму пластообразных тел, жил и линз мощностью от несколь
ких сантиметров до 13 м, в среднем 3—4 м, и углы падения от 15 до 
40°, реже 50—60°. Протяженность скарновых тел изменяется в широких 
пределах — от первых до 260 м. 

Роговики широко развиты, и среди них различают пироксен-пла-
гиоклазовые и пироксен-флогопитовые разности. Кварциты на место
рождении распространены ограниченно и представляют гранобласто-
вый и гетеробластовый агрегат пироксена с кварцем. Породы рассече
ны маломощными прожилками кальцита и кварца. 

Широко распространены кальцифиры, представленные нормально-
метаморфическими и околоскарновыми разностями. 

+ + + •••:.V4 

+ + + W 
\2 

Рис. 46. Вертикальный разрез рудного 
тела оловоносных апоскарнов (по ма
териалам Б. Л. Флерова, А. В. Доро

феева и др.) . 
/ — граниты; 2 — субщелочные граниты; 3 — 
грейзенизированные граниты; 4— грейзены; 
5 — пироксен-гранатовые скарны с аксини-
том; 6 — людвигит-ссайбелитовые р у д ы ; 7 — 
сульфидизированные и грейзенизированные 
пироксен-амфиболовые апоскарны с касси
теритом; 8 — форстерит-клиногумитовые 

кальцифиры; 9 — мраморы 
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Известковые скарны развиты у контакта главного купола Сыачан
ского массива, на участке прогнутой кровли массива, где они локали
зуются вдоль контактов многочисленных апофиз и, реже, по зонам 
разрывных нарушений. Обычно они образуются по магнезиальным 
скарнам. На участке прогнутой кровли около апофиз с гранат-пирок-
сеновыми скарнами контактируют слабо грейзенизированные лейкокра-
товые граниты с повышенным содержанием щелочей. На участках кру
тых контактов по гранитам околоскарновых залежей развиты альбити-
зированные граниты с пироксеном, ближе к скарнам сменяющиеся зо
ной плагиоклаз-пироксеновых околоскарновых пород с флюоритом. 

Приконтактовые собственно магнезиальные скарны имеют ограни
ченное распространение. 

Наиболее интенсивное скарновое оруденение локализуется в 
мульдообразном прогибе кровли Сыачанского массива. Скарновые за
лежи контролируются положением контакта массива или его сателли
тов и причленяющихся к ним апофиз, трещинами и пластами опреде
ленного литологического состава. Приконтактовые тела известковых 
скарнов отличаются большой сложностью морфологии с многочислен
ными ответвлениями от главного тела. Скарновые залежи достигают 
длины в первые сотни метров. 

Поздние аксинит-амфиболовые образования с сульфидами контро
лируются северо-западными трещинами. Обычно они в значительной 
мере совмещаются с телами известковых скарнов, но часто контролиру
ются трещинами в последних, не затрагивая пластовые ответвления. 
В рудном поле известно трубчатое тело сечением в 200 м 2 , вытянутое 
в северо-западном направлении, от него ответвляются прожилки как 
северо-западного, так и северо-восточного простирания, на пересечении 
которых тело, видимо, и образовалось. По вертикали это тело, вероят
но, тянется свыше 100 м до предполагаемого контакта с гранитным 
массивом. 

С магнезиальными скарнами связаны боратовые руды, представ
ленные, в основном, людвигитом, реже ссайбелитом, котоитом, суанитом 
и сахаитом. С известковыми скарнами, наложенными на магнезиаль
ные, связана боратовая минерализация, представленная вонсенитом, ак-
синитом, турмалином и датолитом. Достаточно широко развиты в скар-
новых образованиях касситерйтовые, магнетитовые и сульфидные руды, 
а также шеелитовая, молибденитовая и галенитовая минерализации; 
они являются наложенными на скарны более поздними грейзено-гидро-
термальными образованиями. 

Месторождение образовалось в результате четырех стадий оруде
нения: магнезиальных скарнов, известковых скарнов, касситерит-амфи-
боловой (грейзенизации) и сульфидной. Борато-магнезиальные скарны 
нередко образуют изолированные от известковых скарнов залежи. 
В стадию магнезиальных скарнов кроме алюминия, кремния, железа, 
бора растворы привносили олово, фиксирующееся в решетке людвигита, 
фтор, входящий в клиногумит и флогопит, и немного серы, входящей в 
пирротин. 

Грейзенизированные породы также нередко обособляются от извеет-
:ково-скарновых тел и образуются по трещинам в них. Стадия грейзени
зации характеризуется появлением апогранитных и апоскарновых грей
зенов и отложением типичных для грейзенов минералов: кварца, муско
вита, турмалина, касситерита, арсенопирита, флюорита. В стадию грей
зенизации отложилось основное количество олова в виде касситерита, 
а местами и норденшельдита. Сульфидная стадия характеризуется 
уменьшением роли олова. 
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Вольфрамоносные и вольфрамовые формации 

Вольфрамовое оруденение Якутии тесно ассоциирует с оловянным. 
Большая часть проявлений вольфрама в Восточной Якутии связана 
с месторождениями касситерит-кварцевой и касситерит-сульфидной фор
маций. 

Вольфрамовые и оловянно-вольфрамовые проявления касситерит-
кварцевой формации повсеместно являются источником комплексных 
оловявно-вольфрамовых россыпей. Руды этих месторождений и концент
раты россыпей отличаются повышенными содержаниями висмута, тан
тала, ниобия. 

В месторождениях касситерит-сульфидной формации вольфрам иг
рает роль попутного компонента совместно с цинком, медью, кобальтом, 
висмутом, индием и др. Содержание трехокиеи вольфрама обычно не
велико. 

Наиболее интересными на территории Якутии являются месторож
дения и проявления вольфрамоносных скарнов. Скарно-рудные тела 
линзообразной и пластообразной формы располагаются среди карбонат
ных пород в экзоконтактовых частях или кровле гранитных массивов ран
не- или позднемелового возраста. Проявления и месторождения скарново-
го типа по вещественному составу относятся к шеелит-сульфидной и воль
фрамит-сульфидной минеральным ассоциациям. Многочисленные про
явления скарнов вольфрамит-сульфидного типа представлены залежами, 
в основном, пироксеновых скарнов с кварц-сульфидными и карбонатны
ми прожилками, содержащими помимо сульфидов шеелит или вольфра
мит или оба минерала вместе. Медно-вольфрамовое оруденение этого 
типа локализуется в пластообразных залежах скарнированных извест
няков среди терригенных пород. 

Наиболее детально вольфрамовое оруденение в скарнах изучено в 
пределах Хундахада-Томпонской рудной зоны. Для зоны характерно 
оловянное оруденение касситерит-сульфидной формации и медно-воль
фрамовое оруденение. Типичным представителем последнего является 
м е с т о р о ж д е н и е А г ы л к ы . 

Рудное поле месторождения сложено ороговикованными породами 
сланцевой толщи раннетриасового возраста, среди которых залегает 
пласт мраморизованного сканированного известняка мощностью в не
сколько метров. Осадочная толща смята в пологую антиклинальную 
складку. Контактовый ореол над невскрытым массивом, вероятно, гра
нитоидов, вытянут по широте почти на 2,5 км; выделяется широтная 
серия даек, причем количество их увеличивается с глубиной за счет 
появления слепых тел. Мощность даек обычно не превышает нескольких 
метров. В центре серии преобладают дайки гранодиорит-порфиров и 
подчиненных им кварцевых порфиров, тоналит-порфиров и кварцевых 
диорит-порфиритов. К югу от месторождения прослеживается полоса 
даек камптонитов. 

Разрывные нарушения на месторождении представлены трещинами 
субширотного и северо-восточного простираний, смещающими дайки и 
пласт известняков на 18—50 м. 

Рудное тело представлено залежью, образовавшейся по пласту 
мраморизованных, скарнированных известняков. Оруденелая часть пла
ста располагается преимущественно в западном крыле антиклинальной 
складки, не выходя за пределы контактового ореола. Падение рудного 
тела 10—15°. Часть тела в ядре складки эродирована. На юге место
рождения в подошве рудного тела обнаружено два рудоносных прослоя 
мощностью 0,1—0,6 м. Мощность рудного тела довольно постоянная, 
зальбанды резкие. Увеличение мощности за счет вмещающих сланцев-
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наблюдается лишь при пересечении пласта дайками, вдоль которых об
разуются обогащенные столбы. 

Минеральный состав руд довольно разнообразен. Отличительной 
особенностью их является последовательная интенсивная переработка 
ранних минеральных ассоциаций более поздними при широком развитии 
кварца и сульфидов — преимущественно пирротина и халькопирита. 
Поэтому ранняя ассоциация сохранилась только на периферии рудного 
тела. Она представлена преимущественно пироксеном, клиноцоизитом 
и более поздним актинолитом. Из карбонатов преобладают кальцит, ре
же встречается сидерит. Среди вольфрамовых минералов развит почти 
исключительно шеелит, проходящий через весь рудный процесс. Харак
терно слабое развитие минералов фтора и олова — флюорита, станнина 
и особенно касситерита, полное отсутствие турмалина. 

Перечисленные минералы довольно отчетливо группируются в четы
ре минеральные ассоциации, образованные в течение четырех стадий 
минерализации—скарновой, шеелит-кварцевой, сульфидной и кальцито-
вой. Минеральный состав месторождения: главные минералы—кварц, 
пирротин, пироксен, кальцит; второстепенные — биотит, халькопирит, ак-
тинолит, плагиоклаз, клиноцоизит, цоизит, хлорит, мусковит, гранат, 
шеелит; примеси — пирит, сфалерит, везувиан, апатит, рутил, магнетит, 
ильменит, сфен, флюорит, сидерит, висмутин, станнин, арсенопирит, 
блеклые руды, пренит, самородный висмут, вольфрамит, циркон, джем
сонит, молибденит, тетрадимит. 

Оловоносные и вольфрамоносные россыпи 
и краткая характеристика типовых месторождений 

Для Якутии характерно большое разнообразие генетических типов 
россыпей. 

Элювиальные и склоновые россыпи образуют самостоятельную 
группу. Общая их черта — тесная связь с коренными источниками, ма
лая мощность пластов и торфов, ограниченные запасы. Распределение 
полезного компонента в толще отложений склонов неравномерное. Ос
новная часть металла концентрируется в основании вмещающих отло
жений. Выделяются склоновые россыпи нескольких типов. 

Курумовые и десерпционные россыпи склонов сноса характеризуют
ся концентрацией металла в основании толщи и незначительным его 
разносом от коренного источника. 1 Расположение и конфигурация обо
гащенных участков в таких россыпях в деталях повторяет план руд
ных тел. 

Для солифлюкционных и делифлюкционно-делювиальных россы
пей пологих склонов характерны большая мощность, «растянутость» 
пласта по вертикали и значительная протяженность металлоносного 
шлейфа. В плане обогащенные участки могут повторять в общих чертах 
расположение рудных тел, но иногда оказываются сдвинуты по отноше
нию к ним на десятки и сотни метров. 

Россыпи плоских водоразделов и междуречий расположены непо
средственно над рудными телами и их принято называть элювиальными. 
Эти россыпи являются типичными остаточными. 

Коллювиальные или россыпи аккумулятивных склоновых шлейфов 
отличаются большей мощностью, растянутостью пласта, нередко линзо-
видным его строением. В отличие от всех вышеперечисленных россыпей 
они имеют более широкий возрастной диапазон. 

Примером склоновой россыпи служит россыпь Восточная, которая 
в своей нижней части примыкает к аллювиальной россыпи долины. 
В верхних частях склонов и на их пологих участках россыпь имеет 
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полосчатый, струйчатый характер, так как обогащенный касситеритом 
материал приурочен к выходам рудных тел. К подножью склона полосы 
расширяются. Ширина отдельных полос и струй варьирует от 2 до 20— 
30 м. Содержание касситерита в склоновых россыпях зависит от двух 
важнейших факторов: степени насыщенности площади рудными телами 
и минерального состава этих тел. Наиболее благоприятны рудные тела, 
содержащие большое количество сульфидов, особенно пирротина, из 
которых легче всего высвобождается касситерит. 

Склоновая россыпь представляет плащеобразную залежь, вытяну
тую с юго-запада на северо-восток, при соотношений длины и ширины 
3 : 1 . Элювиальные и склоновые образования — глыбы, обломки, щебень, 
песчано-глинистый материал со льдом. Максимальная мощность песков 
приурочена к нижней части склона. Распределение касситерита нерав
номерное как в плане, так и в разрезе. Аналогичная картина наблюдает
ся на других россыпных объектах этого типа. 

Аллювиальные россыпи — самая обширная группа россыпей — ха
рактеризуются значительным генетическим разнообразием и широким 
возрастным диапазоном. Все известные аллювиальные россыпи прост
ранственно связаны с коренными источниками. В пределах оловоносных 
узлов и в составе отдельных россыпей отмечается сложное их сочетание 
в зависимости от образования в различные стадии формирования ал
лювиальной металлоносной толщи. 

Примеры аллювиальных россыпей многочисленны. Мы приводим: 
краткую характеристику только нескольких типичных из них, в частно
сти, россыпи ручья Крайнего и сложной погребенной россыпи р. Тен-
кели. 

Р о с с ы п и р у ч ь я К р а й н е г о (рис. 47) расположены в обла
сти перехода низкогорного эрозионно-денудационного рельефа в акку
мулятивную равнину. Долина ручья выражена пологой водосборной 
чашей с уклоном бортов 3—6°, а в среднем и нижнем течении долины 
предельно выположена. Ширина долины в среднем 1,5 км с колебания
ми от 1 до 2 км. Мощность рыхлых отложений относительно невелика 
(8—15 м) и увеличивается до 20—25 м у северной границы участка. 
Рыхлые отложения представлены озерно-аллювиальными льдистыми 
илами, песками, галечниками, озерно-болотными, аллювиальными и со-
лифлюкционно-болотными илами, торфами и суглинками, отложениями 
обширного солифлюкционного шлейфа. 

Россыпь долинная, в низовьях переходящая в россыпь погребенной 
долины. Пласт имеет приплотиковый и надплотиковый характер. Вниз 
по течению на фоне общего уменьшения размерности касситерита 
наблюдается преобладание двух классов (минус 1—2 мм и минус 
0,5 мм). 

Максимальный размер зерен касситерита 35 мм. В разрезе пласт 
песков с балансовыми параметрами контролируется аллювиальными от
ложениями плотиковой фации, представленной щебнево-галечным мало-
валунистым материалом в массе супесчано-суглинистых осадков. Верх
няя граница песков часто четкая и совпадает с верхней границей галеч
ников, а нижняя проходит либо по спаю с коренными породами, либо 
в делювиальных отложениях. Максимальные концентрации касситерита 
приурочены к нижней половине галечных отложений и разрушенным 
коренным породам. Распределение содержаний касситерита вкрест про
стирания — асимметричное: наиболее обогащенные участки смещаются 
к левому борту и приурочены к центральной части тальвега. Тальвег 
почти повсеместно совпадает с современным руслом ручья. Продуктив
ный пласт представляет в плане лентообразную залежь. Нижняя часть 
россыпи за счет размыва и переотложения песков значительно расши-
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ряется и приобретает форму, типичную для конуса выноса. Содержания 
касситерита здесь резко уменьшаются. 

В сходных геолого-геоморфологических и геолого-структурных усло
виях находятся другие россыпи. По сравнению с россыпью ручья Край
него они залегают в более глубоких асимметричных долинах с отчетли
вым плоским днищем и террасоувалом, развиты преимущественно по 
левым бортам долин. Мощность отложений в пределах поймы составля
ет 4—6 м, в пределах террасоувала 8—17 м. Максимальные концентра
ции олова приурочены к нижней трети пласта. 

А л л ю в и а л ь н а я р о с с ы п ь р. Т е н к е л и — сложное много
ярусное образование. Максимальные концентрации касситерита тяготе
ют к правому краю россыпи (рис. 48). Наибольшей ширины россыпь 
достигает при пересечении долиной рудоносных субширотных структур. 
Протяженность россыпи несколько ограничена. В разрезе россыпь име
ет многоярусное строение, отдельные наиболее обогащенные прослои 
группируются в несколько струй, ступенеобразно сменяющих друг дру
га в поперечном направлении. По типу аллювиальная россыпь Тенкели 
является надплотиковой. 

Ложковые (аллювиально-склоновые) россыпи залегают в толще 
плохо сортированных щебнистых суглинков и супесей, нередко без от
четливых следов водной обработки и сортировки. Россыпи, связанные 
с этим комплексом отложений, характеризуются невыдержанностью, 
быстрым выклиниванием отдельных струй, линзовидным и карманооб-
разным строением, надплотиковым положением пласта. 

Р о с с ы п ь О з е р н а я в плане представляет конусовидную за
лежь, слегка изогнутую в восток-северо-восточном направлении 
(рис. 49). 

Ширина россыпи изменяется от 100 до 600 м. В разрезе пласт 
песков с балансовыми содержаниями металла контролируется щебнево-
дресвяными образованиями с супесчаным заполнителем и супесчаными 
осадками с щебнем, дресвой и редкими среднеокатанными галькой и 
гравием. Каоситерит тяготеет к нижней части слоя илов или илистых 
супесей. Нижняя граница пласта песков проходит в основном по корен
ному плотику. Верхняя граница песков устанавливается только по дан
ным опробования. Максимальные концентрации касситерита сосредото
чены в той части разреза, где присутствует галька. По простиранию 
мощность пласта выдержанная. Мощности торфов варьируют в преде
лах 0,5—22 м. 

Отмечается общее увеличение содержаний касситерита снизу вверх 
по россыпи и затем резкое их падение у истоков россыпи. Устанавли
ваются отдельные локальные участки и струи с высокими содержа
ниями. 

Озерные россыпи немногочисленны. Им присущи высокая степень 
сортировки и высвобождения полезного компонента, закономерное из
менение гранулометрии от зоны пляжа к центральным частям бассейна, 
присутствие естественных шлиховых прослоев, сконцентрированных в 
толще в соответствии с общим характером слоистости —перекрестной 
в прибрежной полосе и горизонтальной на удалении от берега. Специ
фические условия криогенного осадконакопления определяют существен
но алевролитовый состав озерных осадков и их высокую льдистость, 
в том числе широкое распространение сингенетических жильных льдов, 
в отдельных случаях составляющих 30—40% объема породы. 

Примером россыпи этого типа является р о с с ы п ь о з е р а Б а к ы. 
Котловина оз. Бакы ориентирована в северо-западном направлении. 
Глубина озера не превышает 3,5—4 м. Под озером установлен сквозной. 
талик. Мощность рыхлых отложений в пределах котловины превышает 
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.45—50 м. Разрез представлен толщей неяснослоистых грубозернистых 
песков с обильной дресвой и мелким щебнем гранитов, включениями 
и линзами торфа и остатками древесины. Толща песков содержит от-

EZ3' \Ш2 Ш< И 3 Н « Н 7 1Ш* tZ3> 
Рис. 48. Строение россыпи р. Тенкели (по материалам Н. Г. Патык-Кары и др.) . 

1 — галька, валуны; 2— ил, глина; 3 — солифлюкционные о т л о ж е н и я ; 4 — озерно-аллювиальные 
о т л о ж е н и я ; 5 — терригенно-осадочные породы; 6—8 — концентрации касситерита (6 — богатые, 7 — 

средние , 8 — б е д н ы е ) , 9 — тектонические нарушения 

дельные прослои более грубообломочного плохоокатанного материала и 
линзы илов и глин. 

Донные отложения озера в прибрежной полосе сложены гравийным 
и разнозернистым песчаным материалом с обильным щебнем гранитоид
ных пород и кварца, с глинистым, местами интенсивно обохренным за
полнителем. Максимальное содержание касситерита отмечается на глу
бине около 2 м, а в вертикальном разрезе — в поверхностном слое 
мощностью 40—80 см. 
15 Зак. 736 
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Прибрежно-морские россыпи, как и предыдущий тип, пока немного
численны. В пределах района известны многоярусные разновозрастные 
россыпи олова, связанные с группой фаций пляжевой зоны: пляжа, бе
реговых валов, баров, отмелей и лагун. 

К этой группе россыпей относится Чокурдахская прибрежно-мор-
ская россыпь, образовавшаяся в результате морской абразии коренного 
месторождения (рис. 50). 

Чокурдахская россыпь олова расположена на подводном склоне 
залива и частично в зоне пляжа выше уровня моря. Пляж сложен 

Рис. 49. Строение россыпи Озерная. 
Условные обозначения с м . на рис. 47. 

мелкими глыбами, валунами, галькой и щебенкой пород, обнаженных 
в береговой зоне, и крупнозернистым плохо сортированным песком. 

Рыхлые отложения месторождения представлены различными фа-
циальными и генетическими типами, имеющими широкий возрастной 
диапазон. 

Суммарная мощность рыхлой толщи в пределах месторождения 
варьирует от 3 до 100 м, причем ее увеличение происходит в направ
лении берег — море. 

В основании разреза располагаются образования коры выветрива
ния палеоген-неогенового возраста, на которых залегают озерно-болот-
ные осадки, представленные суглинками с большим количеством расти
тельных остатков. Эти отложения залегают в самых глубоких и отда
ленных от береговой линии частях месторождения. В сторону суши 
этот пласт выклинивается. 

На размытой его поверхности залегают лагунно-дельтовые породы 
миоценового возраста, представленные двумя литолого-фациальными 
разностями: грубообломочными — в прибрежной и тонкообломочными — 
в мори-стой части месторождения. Грубообломочная фация представлена 
суглинками, содержащими дресву, щебень и слабоокатанную гальку ан
дезитов, роговиков, песчаников и гранитоидов. Для тонкообломочной 
фации миоценовой толщи характерен тонкозернистый кварц-полевошпа
товый песок, содержащий от 10 до 40% алеврита, до 5% дресвы и 10— 
20% слабо обуглившихся древесных остатков. 

Морские отложения плиоцен-раннечетвертичного возраста в при
брежной полосе шириной 500—1000 м представлены супесями, содер
жащими дресву, щебень, слабо окатанную гальку, а мористее заме
щаются разнозернистыми песками кварцнполевошпатового состава. По
дошва и кровля пласта горизонтальные, наблюдается лишь небольшой 
наклон их в сторону моря на участке сочленения с коренными порода
ми. Границы горизонта довольно четкие, особенно в пределах распро
странения грубообломочной фации. Осадки этого горизонта вмещают 
основную часть касситерита россыпи; при этом в грубообломочных раз
ностях содержания касситерита более значительные, чем в тонкообло
мочных. 
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Рис. 50. Строение Чокурдахской прнбрежно-морской россыпи: 
/ — современные прибрежно-морские отложения: а — пески, илы и супеси с галькой и щ е б н е м , б — п е с к и и алевриты; 2 — верхнечетвер
тичные (сартангские слои): / — современные нерасчлененные о т л о ж е н и я , S — аллювиальные (щебень с суглинком) , ds —'делювиально-соли-
флтокционные (суглинки со щ е б н е м ) , солифлюкционные (ил с редким щебнем, л е д ) ; 3—верхне.чтвертичные (сартанские слои)—современные 
неразделенные прибрежно-морские отложения: а — супеси иловатые со щебнем и галькой, б — пески и алевриты; 4 — верхнечетвертичные 
прибрежно-морские и озерно-аллювиальные неразделенные ( к а з а н ц е в с к и е , зырянские и каргинские с л о и ) : а — ил, л е д , б — и л , щ е б е н ь ; 
5 — в е р х н е ч е т в е р т и ч н ы е прибрежно-морские отложения (казанцевские, зырянские и каргинские слои): а — супеси с гравием, дресвой, щ е б 
нем и галькой, б — а л е в р и т ы с глиной; 6 — среднечетвертичные прибрежно-морские отложения: а — супеси с дресвой, щебнем и галькой, 
б—алевриты с песком; 7 — плиоцен-нижнечетвертичные прибрежно-морские отложения: а — супеси с дресвой, щ е б н е м и галькой, б — пе
сок с алевритами; 8 — миоценовые лагунно-дельтовые отложения: о — с у г л и н к и с дресвой, щебнем и галькой, б — п е с о к с алевритами и 
растительным детритом; 9 — эоцен-олигоценовые (?) озерно-болотные суглинки с о б и л и е м лигнитизнрованных растительных остатков, лин
з а м и кварц-полевошпатового песка с примесью глины и дресвы; 10 —эоцен-неогеновая кора выветривания, суглинки пестроцветные с дрес 
вой и щебнем выветрелых эффузивных и осадочных пород; / / — святоносская свита, андезиты и их туфы; 12 — алевролиты, аргиллиты, 
песчаники; 13 — песчаники с прослоями алевролитов и аргиллитов, д а й к и диоритовых и кварцевых порфиритов; 14 — дайки, 15 — шток 
гранодиорит-порфиров; 16—зоны турмалин-кварцевых брекчий с касситеритом; 17 — контуры штокверка; 1 8 — к о н т у р ы россыпи; 19 — 
20 — геологические границы: 19- — установленные, 20 — предполагаемые; 21 — границы литологических пачек; 22 — границы фациальных 

комплексов 
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Толща морских отложений среднечетвертичного возраста также со
стоит из двух литолого-фациальных разностей (грубо- и тонкообломоч
ные). Грубообломочные фации развиты в полосе взморья шириной до-
500 м от берега и представлены супесями с дресвой, реже щебнем и 
окатанной талькой. Залегают отложения с незначительным уклоном в 
сторону моря. Отложения оловоносны и так же, как в нижележащей 
толще, грубообломочяая фация содержит больше касситерита. На раз
мытую поверхность горизонта ложится толща верхнечетвертичных осад
ков, также разделяемая на две фации. Отложения оловоносны (в основ
ном, в прибрежной полосе). 

Морские оловоносные осадки позднечетвертичного, современного 
возраста в прибрежной зоне представлены иловатыми супесями со щеб
нем, дресвой и галькой, а мористее — тонкозернистыми песками и алев
ролитами. Нижняя граница горизонта относительно четкая, со следами 
размывов, верхняя проводится с определенной степенью условности по* 
подошве самых верхних песчаных линз голоценового возраста. 

Венчают разрез кайнозоя месторождения, в основном, мелкозерни
стые пески на террасах, осушках и косах, алевриты—в глубоководных 
частях залива. Современные отложения в пределах месторождения так
же оловоносны. 

Таким образом, в разрезе рыхлых образований россыпи можно вы
делить три относительно равные по мощности продуктивные толщи. 
Нижняя толща миоценового возраста, преимущественно суглинистой 
фации; средняя — плиоцен-нижнечетвертичная супесчаная, и верхняя,, 
охватывающая осадки от среднечетвертичного до современного возраста, 
алевритовая. 

Россыпь представляет собой наклонную линзу, в поперечном разре
зе которой отдельные продуктивные слои ступенчато сменяют друг дру
га в направлении берег — море. Уклон ее незначительный (4—5°). Кон
туры россыпи в общих чертах повторяют границы линзовидного тела 
грубообломочных осадков примыкающего к склону коренного плотика. 

Плотиком оловоносного пласта являются коренные породы (нижне
меловые зффузивы и юрские терригенные отложения), в наиболее глу
боких горизонтах — плотные суглинки эоцен-олигоценового (?) возраста. 
Уклон плотика в прибрежной зоне 12—17°, мористее уменьшается до 
3—6° и далее к морю резко возрастает до 25—27°. Распределение олова 
по простиранию россыпи относительно равномерное; отмечается повы
шение его концентраций в центральной части россыпи. 

В поперечном сечении мощность пласта песков в целом возрастает 
от 'бортов к осевой части россыпи, мощность торфов увеличивается от 
берега в сторону моря, а содержания касситерита максимальны в зоне 
пляжа. 

В центральной части месторождения максимальные концентрации 
приурочены к среднему супесчаному горизонту, минимальные—к верх
ней алевритовой толще. Размер зерен касситерита изменяется от сотых 
долей до 2 мм. Большая часть его в классе мельче 2 мм находится в 
свободном состоянии. 

Анализ геологических данных показывает, что все вышеуказанные 
горизонты и слои россыпи, возникшие за период от миоцена до верхнего 
плейстоцена, прошли трансгрессивный путь развития. В результате от-
сепарированный и сконцентрированный в зоне пляжа и в верхних частях 
подводного берегового склона материал выходил за пределы береговой 
зоны и перекрывался под более поздними осадками. 

Элювиальные и склоновые россыпи представлены чаще всего пла-
щеобразными залежами различной площади. Последняя находится в 
прямой зависимости от площади рудного поля месторождения, степени 
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его эрозии, геологонгеоморфологической ситуации и т. д. Как правило, 
длина и ширина россыпи сопоставимы. Аллювиальные россыпи — зале
жи лентообразной и сложной пластообразной формы. В первом случае 
длина россыпи значительно больше ее ширины; во втором—параметры 
более сопоставимы. 

Оловоносные отложения (пески) и перекрывающие их рыхлые от
ложения (торфа) по своим абсолютным значениям также варьируют в 
широком диапазоне — от нескольких метров до первых десятков метров. 

Анализ вариации мощности песков вдоль россыпей показывает, что 
эта величина сравнительно стабильна на всем протяжении большинства 
россыпей. Исключение составляют глубокозалегающие россыпи олова. 
В истоках россыпи пласт, как правило, приплотиковый, в средней части 
россыпи — надплотиковый, в нижней части—висячий. 

У аллювиальных и склоновых россыпей часто отложения оловонос
ны на всем интервале до коренных пород. Более непостоянной величи
ной, чем мощность песков, является содержание касситерита. Чаще бо
лее высокие содержания приурочены к верхним частям россыпи, но 
иногда и к средней части. 

Литолотичеекий состав оловоносных отложений весьма разнообра
зен. В элювиальных и склоновых россыпях — это обломки, щебень, глы
бы с песчано-глинистым цементом и льдом. В аллювиальных отложени
ях преобладает щебнево-галечный маловалунистый материал, менее ока
танный в случае ложковых россыпей. Наиболее типичный случай, когда 
пласт лесков контролируется отложениями определенного литологиче-
ского горизонта, реже пласт фиксируется в двух-трех горизонтах, раз
личных по литологическому составу. 

Гранулометрический состав концентрата находится в прямой зави
симости от формационной принадлежности питающего источника. Ме
сторождения и проявления касситерит-кварцевой формации, как прави
ло, питают россыпи более крупными кристаллами касситерита, чем 
рудные источники касситерит-силикатной и касситерит-сульфидной фор
маций. Вместе с тем, большое количество касситерита в россыпях всех 
морфогенетических типов заключено во фракции минус 2 мм. Для 'боль
шинства россыпей характерно, что объем мелких классов касситерита 
от источников ручья к его устью увеличивается. 

Благоприятным фактором россыпеобраэования является величина 
денудационного среза. Его большие значения даже при наличии бедной 
и рассеянной минерализации обеспечивают более высокий суммарный 
запас металла в эродированной массе. 

В районе с малым денудационным срезом необходимым условием 
образования промышленных россыпей является наличие концентриро
ванных коренных источников и совпадение речных долин с рудоносными 
структурами. 

Анализируя промышленную значимость россыпей в связи с их гео
морфологической позицией, можно сделать вывод, что большинство 
промышленных россыпей приурочено к участкам, где отсутствуют ин
тенсивные современные восходящие движения и рельеф находится в 
нисходящей стадии развития. Здесь промышленные россыпи образуются 
даже при наличии небольших по масштабу коренных источников в ре
зультате переработки большого объема пород и концентрации металла 
в бассейнах аккумуляции в течение длительного времени. 

В настоящее время можно считать установленным, что коренные 
месторождения всех формационных типов могут быть источниками рос
сыпных проявлений олова различной концентрации. 

Наиболее благоприятны для образования россыпных месторождений 
- проявления касситерит-кварцевой и касситерит-силикатной формаций. 
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Районирование и характеристика основных оловянных 
и оловянно-вольфрамовых рудных зон Якутии 

Все известные месторождения олова и вольфрама находятся в пре
делах Верхояно-Колымской складчатой области, где они в совокупности 
с месторождениями сурьмы, ртути, редких и других металлов образуют 
Верхояно-Колымскую рудную провинцию. Шлиховые ореолы касситери
та отмечаются в эндогенных проявлениях Западной Якутии, а также 
в районе Станового хребта Южной Якутии. В Западной и Южной Яку
тии известны и проявления вольфрама. 

Верхояно-Колымская рудная провинция, являющаяся частью внеш
ней зоны Тихоокеанского рудного -пояса, характеризуется асимметрич
ным расположением металлогенических зон (-соответствующим асиммет
рии тектонического строения складчатой области), существенно терри-
генным составом слагающих ее пород, близким возрастом проявлений 
преимущественно гранитоидного магматизма и вольфрам-оловянного 
оруденения, относящихся к позднему этапу тектоно-магматического раз
вития района, и контролем интрузий и рудных проявлений зонами про
тяженных глубинных разломов. 

Региональная зональность в Верхояно-Колымской складчатой обла
сти подчинена структурно-формационным зонам, расположенным меж
ду Сибирской платформой, Колымским срединным и Охотским остаточ
ным массивами. В рудной провинции выделяют шесть металлогениче
ских зон. Четыре из них полукольцом опоясывают Колымский средин
ный массив: Полоусно-Колымская, Индигиро-Колымская, Яно-Полоусная 
и Верхоянская. Южно-Верхоянская зона расположена между Сибирской 
платформой и Охотским массивом, Тас-Кастабытская приурочена к се
веро-восточной окраине последнего. 

В пределах металлогенических зон рудные месторождения группи
руются в рудные зоны, районы, узлы. Первые из них, как правило, 
приурочиваются к зонам протяженных глубинных разломов, а рудные 
районы и узлы — к структурам более мелких порядков: оперяющим 
крупные разломы разрывным нарушениям, выходам интрузиивных об
разований, полям контактово-метаморфизованных пород и т. д. 

Полоусно-Колымская зона 

Полоусно-Колымская металлогеническая зона приурочена к серии 
антиклинальных поднятий восточного борта Иньяли-Дебинского мега
синклинория, частично распространяясь в пределы Тас-Хаяхтахского и 
Полоусненского (Селенняхского) горст-антиклинориев, обрамляющих 
Колымский срединный массив. Ограничение зоны, размещение в ней 
крупных массивов гранитоидов позднеюрского — раннемелового возра
ста и связанных с ними проявлений олова, вольфрама и бора контроли
руются серией глубинных разломов северо-западного простирания Ин-
дигиро-Колымской системы. 

Оловянное и оловянно-вольфрамовое оруденение представлено ме
сторождениями и проявлениями касситерит-кварцевой формации грейзе
нового, кварцевого и сульфидно-кварцевого типов и формации оловонос
ных скарнов, пространственно ассоциирующими с интрузивами Главно
го гранитного пояса и его боковых ответвлений. К последнему приуро
чена Бургавли-Чалбинская рудная зона, ограниченная с востока и за
пада Чалбинским и Сентачанским разломами субмеридионального про
стирания. В ней серии даек диорит-гранодиорит-гранитного комплекса 
и массивы раннемеловых гранитов и связанные с ними рудные место
рождения локализуются в узлах пересечений продольных и поперечных 
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к складчатой структуре разрывных нарушений и блоках, ограниченных 
этими тектоническими структурами. В зоне наблюдается продольная 
зональность в отношении состава интрузий, глубины их залегания, по
ложения месторождений'относительно массивов и состава месторожде
ний. На восточном фланге зоны с Чалбинским и Кере-Юряхским мас
сивами двуслюдяных гранитов пространственно и, по-видимому, генети
чески связаны оловянные и оловянно-вольфрамовые проявления касси
терит-кварцевой формации кварцевого, отчасти грейзенового типов. 
В Чалбинском рудном узле в пределах восточного экзоконтакта масси
ва встречены мелкие тела редкометальных альбититов. Кыарагаеский 
купол, расположенный к западу, сложен менее кислыми породами и 
сопровождается проявлениями сульфидно-кварцевого типа. Еще запад
нее рудные тела месторождений сульфидно-кварцевого типа локализу
ются в роговиковых полях невскрытых массивов гранитоидов. Часть из. 
них по интенсивности развития сульфидов уже приближается к арсено-
пирит-пирротиновому типу касситерит-сульфидной формации. Характер
ной чертой руд является низкое содержание фтора по сравнению с бо
ром, образующим собственные минералы — турмалин и аксинит. Воль
фрам присутствует в рудах всех месторождений, но значительные кон
центрации образует в некоторых проявлениях Чалбинского рудного уз
ла. В рудах одного месторождения развит шеелит, а во всех остальных 
вольфрамит. 

Оруденение в зоне приурочено в основном к прожилково-жильным 
зонам, штокверкам и минерализованным зонам дробления. 

В Момо-Селенняхской подзоне в пределах окраинных горст-анти
клинориев Колымского срединного массива в пространственной связи 
с массивами гранитоидов позднемезозойского возраста локализованы 
месторождения магнезиальных и известковых скарнов с минерализа
цией бора, олова, вольфрама. В рудных узлах Тас-Хаяхтахского горст-
антиклинория распространены месторождения магнезиальных и магне-
зиально-известковых скарнов с борной и борно-железной (матнетитовой) 
минерализацией с рассеянным оловянным оруденением, а в рудных уз
лах Селенняхского горст-антиклинория —скарново-грейзеновые место
рождения олова и вольфрама. Олово в месторождениях Тас-Хаяхтаха 
рассеяно в минералах скарнового процесса (людвигите, магнетите, пи-
роксенах, гранатах и др.), а в скарново-грейзеновых месторождениях 
оно концентрируется в касситерите и станнине, ассоциирующих с ми
нералами грейзенового процесса — амфиболом, аксинитом, кварцем, 
мусковитом, турмалином, сульфидами и др., замещающими минераль
ные образования магнезиальных и известковых скарнов. 

Яно-Полоусная зона 

Яно-Полоусная зона огибает с запада и севера Полоусно-Колым-
скую и структурно приурочена к Адычанскому брахиантиклинорию, 
Сартангскому синклинорию, Полоусному мегасинклинорию, распростра
няясь также в пределы Полоусненского и Улахан-Тасского горст-антикли
нориев. Для зоны характерна многометальность: в ней встречены место
рождения олова, вольфрама, полиметаллов, сурьмы, ртути, кобальта, 
редких металлов и др. Однако определяющими металлогеническую спе
циализацию зоны являются месторождения касситерит-сульфидной и, 
менее, касситерит-кварцевой формаций. Мало распространены место
рождения касситерит-силикатной формации, оловоносных пегматитов и 
скарнов. 

В восточной части зоны, охватывающей восточные районы Полуос-
ного мегасинклинория, Полоусненский и Улахан-Тасский горст-антикли-
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норий, проявлены интрузии Северного гранитного пояса и месторожде
ния олова, вольфрама, кобальта и других металлов, контролируемые 
в основном субширотными разломами. 

В Улахан-Тасском рудном районе, структурно совпадающем с одно
именным горст-антиклинорием, в пространственной связи с гранодиори-
тами и андезиновыми гранитами развито кобальтовое, полиметалличе
ское, молибденовое и вольфрамовое с примесью олова оруденение. 
Здесь вольфрамовая минерализация представлена двумя формационны-
ми типами. Преобладают жильные проявления касситерит-кварцевой 
формации с небольшим количеством сульфидов (арсенопирита, пирро
тина, пирита, сфалерита, галенита) и касситерита, локализованные в 
экзоконтактовой зоне массива среди мезозойских терригенно-карбонат-
ных отложений. Меньше распространены вольфрамоносные скарны на 
контакте массива гранитоидов с девонскими карбонатными породами. 

Проявления оловоносных скарнов и касситерит-кварцевой форма
ции известны в Восточно-Полоусненском рудном узле, территориально 
совпадающем с массивом гранодиоритов и андезиновых гранитов. Ме
сторождения расположены в эндоконтактовой зоне массива и представ
лены в основном слюдисто-кварцевыми грейзенами с касситеритом, ар-
сенопиритом, вольфрамитом и миароловыми пустотами с касситеритом. 
Установлены магнетитовые и сульфидные оловосодержащие скарновые 
залежи. В магнетитовых скарнах тонкозернистый касситерит находится 
в тесном срастании с магнетитом, а в сульфидных скарнах касситерит 
и станнин ассоциируют с минералами грейзенов. 

В Центрально-Полоусненском районе наибольшее распространение 
имеют месторождения олова и вольфрама преимущественно кассите-
рит(вольфрамит)-кварцевой формации, менее — пегматитовой и касси
терит-сульфидной формаций. Они связаны с биотитовыми и двуслюдя-
ными гранитами. Месторождения расположены в северо-западной части 
экзоконтактовой зоны Бакынского массива гранитоидов среди орогови-
кованных верхнеюрских терригенных отложений. Представлены они 
кварцевыми жилами и минерализованными зонами дробления с воль
фрамитом, шеелитом, арсенопиритом, пирротином, галенитом, кассите
ритом и др. К восточной части массива, сложенной биотитовыми грани
тами и аплитами, приурочено месторождение оловоносных пегматитов. 
Оно представлено жилами эпигенетических пегматитов с крупнозерни
стым касситеритом, а также гнездами и шлирами сингенетических пег
матитов с турмалином и касситеритом. Здесь в гранитах широко рас
пространены кварц-турмалиновые линзы, трубчатые тела и гнезда с 
касситеритом. Все они явились основным источником россыпного касси
терита. 

Интересными объектами Центрально-Полоусненекого района яв
ляются вышеохарактеризованное Одинокое оловорудное месторождение 
и другие олово-вольфрамовые месторождения. Они локализованы в пре
делах Депутатской брахисинклинали, где юрские терригенные отложе
ния прорваны Омчикандинским массивом биотитовых и двуслюдяных 
гранитов и мелкими штоками гранит-порфиров. 

В южной части Полоусного мегасинклинория, в зоне его сочленения 
с Полоусненским горст-антиклинорием расположен Дьахтардахский руд
ный узел. Здесь со штоком гранит-порфиров раннемелового возраста 
связаны ареенопирит-мусковит-кварцевые жилы и грейзены, а с продук
тами дифференциации глубинного гранитоидного очага — касситерит-
сульфидное оруденение. Галенит-сфалеритовые рудные тела являются 
наиболее молодыми и тяготеют к вулкану Малый Дьахтардах. 

Часть магматических и рудных проявлений Полоусного района 
группируются в поперечные рудно-матматические зоны типа широко 
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известной Дербеке-Нельгехинской зоны. Такие зоны приурочены к зонам 
глубинных разломов, выраженных /повышенной трещиноватостью пород, 
изгибами и смещениями осей складок, выходами интрузивных образо
ваний и полями контактово-метаморфизованных пород, геофизическими 
аномалиями, изменениями фациального состава и мощностей верхнеюр
ских отложениий и т. д. В Полоусном известны Берелехская (на восто
ке), Куранахская, Гирибдичанская, Ава-Куреанская и Куйгинская (на 
западе) поперечные зоны север-северо-западного простирания. При этом 
рудные и магматические образования локализуются в них преимуще
ственно на участках пересечения с разломами и антиклинальными 
складками субширотного простирания. Дайки здесь также имеют в ос
новном субширотное направление, а рудные тела — как субширотное 
(преобладающее), так и северо-восточное и северо-западное. 

Берелехская зона расположена на востоке Центрально-Полоуснен
екого района и прослеживается по мелким выходам диоритовых порфи
ритов, диоритов, гранодиоритов, андезитовых гранитов и рудным прояв
лениям в субмеридиональном направлении на 50—60 км. На южном 
фланге здесь известно касситерит-сульфидно-кварцевое месторождение 
в экзоконтактовой зоне гранитоидного массива, а на северном флан
ге — несколько кобальтоносных сульфидных проявлений. 

Куранахская зона прослеживается по выходам гранитоидов (Учу-
гунекой, Нономбинский, Укачилканский массивы и др.) и ассоциирую
щими с ними проявлениями, занимая северный отрезок Томмотского 
глубинного разлома, секущего здесь.складчатые структуры Полоусного 
мегасинклинория. Оловянная минерализация представлена несколькими 
касситерит-кварцевыми проявлениями. 

Далее к западу располагаются Гирибдичанская, Ава-Курванская и 
Куйгинская зоны, соответствующие северным отрезкам Усть-Янского. 
Казачинского и Куйгинского глубинных разломов, также отчетливо се
кущим складчатые структуры Полоусного мегасинклинория. Они про
слеживаются по выходам интрузий диорит-гранодиорит-гранитной фор
мации и рудным проявлениям на протяжении около 100 км. В пределах 
зон широко проявлена овинцово-цинковая и оловянная минерализация, 
меньше сурьмяная. Оловянная минерализация представлена месторож
дениями преимущественно сульфидно-хлоритового и галенит-сфалерито
вого типов касситерит-сульфидной формации, последний часто образует 
периферийную зону в оловорудных узлах. Оловянная минерализация 
проявлена в Куйгинской зоне, в частности, в Куйгинском и Абрабытском 
рудных узлах. В первом, занимающем экзоконтактовую зону Тегеген-
ского массива гранитоидов, на северном фланге зоны касситерит-суль
фидные рудные тела за пределами контактового ореола сменяются сла
бо оловоносными галенит-сфалерит-карбонатными жилами. Подобная 
зональность в размещении рудных тел относительно магматических об
разований и контактово-метаморфизованных пород устанавливается и 
на южном фланге зоны. На южном фланге зоны, к северо-западу от 
Хадарыньинского массива, месторождения локализованы в пределах 
контактового ореола слабо вскрытого купола гранитоидоного массива, 
оруденение принадлежит арсенопирит-пирротиновому типу касситерит-
сульфидной формации и представлено минерализованными зонами дроб
ления. К северо-западу оловянная минерализация сменяется проявле
ниями галенит-сфалеритовой формации. 

Депутатский рудный узел расположен в блоке Депутатской брахи
синклинали, ограниченном северо-западными Усть-Янским и Казачин-
ским и субширотными Депутатским и Быллатским глубинными разло
мами, частично распространяясь в зону крутых линейных складок к югу 
ст Быллатского разлома. 
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Чохчуро-Чокурдахская рудная зона структурно размещается в пре
делах мелового прогиба на юрском складчатом основании между Хром-
ским остаточным массивом и Шелонским складчато-глыбовым подня
тием и ограничена с запада и востока субмеридиональными разломами 
{Туматекий и др.) . В зоне в пространственной ассоциации с мелкими 
интрузивами и дайками многофазного гранитоидного магматизма по
вышенной основности (штоки гранодиоритов, кварцевых порфиров с 
признаками гипабиссальных интрузий, дайки, реже штоки гранит-пор
фиров, кварцевых порфиров с признаками близповерхноетных образо
ваний) обнаружены месторождения и проявления касситерит-силикат
ной и касситерит-кварцевой формаций. Мелкие оловоносные пегматито
вые тела отмечены в эндоконтактовой зоне Харыстанского массива 
гранодиоритов. Преобладающие в зоне касситерит-силикатные место
рождения относятся к кварц-турмалиновому типу и представлены ми
нерализованными зонами дробления и жилами выполнения в эндо- и 
экзоконтактах гранитоидных массивов, дайках кварцевых и гранит-пор
фиров и терригенно-вулканогенных отложениях юрского и мелового 
возраста. Оруденение касситерит-кварцевой формации представлено 
грейзеновым и кварцевым минеральными типами. Они локализованы 
в эндо- и экзоконтактовых зонах Максунуокского и Харстанского мас
сивов гранодиоритов и гранодиорит-порфиров. Касситерит-кварцевое 
оруденение представлено штокверковыми зонами и жилами, располо
женными в апикальной части штока гранит-порфиров и в кровле штока 
среди ороговикованных терригенных пород. 

Бакы-Бытантайская рудная зона является самой западной из серии 
северо-северо-западных поперечных рудных зон и приурочена к зоне 
одноименного глубинного разлома, секущего складчатые структуры 
Средне-Янского поднятия. В зоне в пространственной ассоциации с мел
кими гранитоидными интрузиями диорит-гранодиорит-гранитной форма
ции встречены в основном проявления касситерит-кварцевой формации. 

В Яно-Адычанском районе выделены с севера на юг Яно-Борулах-
ская (Эге-Хайская), Эндогоччийская (Халтысинская), Северо-Тирехтях-
ская, Южно-Тирехтяхская, Дербеке-Нельгехинская, Право-Дербекин-
ская (Сан-Юряхская) и Хунхада-Томпонская рудные зоны, совпадаю
щие с зонами разломов северо-восточного простирания, секущими 
складчатые структуры Адычанского поднятия и восточной части Сар-
тангского синклинория. В зонах в этом же направлении вытянуты мас
сивы гранитоидов, дайки и, часто, рудные тела. Только самая южная 
Хунхада-Томпонская зона протягивается в субширотном направлении, 
под углом к разлому, ограничивающему Адычанское поднятие. 

В рудных зонах широко распространены магматические образова
ния многофазной диорит-гранодиорит-гранитной формации и месторож
дения олова, вольфрама, свинца и цинка. Профилирующими являются 
месторождения касситерит-сульфидной формации сульфидно-турмалино
вого, сульфидно-хлоритового и галенит-сфалеритового типов. 

В рудных узлах Яно-Борулахской зоны относительно активных 
центров — выходов массивов гранитоидов и полей контактово-метамор
физованных пород — проявлена формационная зональность, в пределах 
месторождений и рудных тел — стадийная и фациальная зональность. 

Классическая Дербеке-Нельгехинская рудная зона сложена средне-
и верхнетриасовыми терригенными отложениями большой мощности. 
Триасовые отложения собраны в брахискладки субмеридионального про
стирания, осложненные серией разрывных нарушений и поясом повы
шенной трещиноватости, согласными с простиранием зоны. Трещины 
имеют преимущественно северо-восточное и субширотное простирание и 
крутое падение на север и юг. К ним приурочена большая часть даек 
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и рудных тел. Распространены также диагональные к простиранию зоны 
сбросо-сдвиги с амплитудой смещения до 60 м. 

В Дербеке-Нельгехинской зоне интенсивно проявился гранитоидный 
магматизм, более основной, чем в Яно-Борулахской рудной зоне. В свя
зи с этим в ней развиты только оловорудные месторождения касситерит-
сульфидной формации сульфидно-турмалинового, сульфидно-хлоритово
го и галенит-сфалеритового типов. Они представлены протяженными ми
нерализованными зонами дробления и жилами. На западе зоны развиты 
месторождения и мелкие проявления олова сульфидно-хлоритового типа 
в Сордонгском, Кондеканском и Бугдогарском рудных-узлах, где они 
пространственно ассоциируют с выходами гранодиорит-порфиров, дио-
рит-порфиров и гранитов. В этих рудных узлах, в их внешних зонах 
наибольшее распространение имеют проявления галенит-сфалеритового 
типа с низкими содержаниями олова. В них галенит преобладает над 
сфалеритом. 

Вдоль Дербеке-Нельгехинской зоны с северо-востока на юго-запад 
наблюдается постепенная смена касситерит-сульфидных месторождений 
сульфидно-турмалинового типа месторождениями сульфидно-хлоритово
го типа, а последнего затем галенит-сфалеритовым типом. 

В рудных узлах зоны проявлена горизонтальная формационная или 
типовая зональность оруденения. Так, например, в Илитасском рудном 
узле первая зона расположена в основном в пределах контактового 
ореола западной части Безымянного массива и представлена оловянно-
вольфрамовым месторождением. Вторая зона находится за пределами 
контактового ореола массива; в ней развиты сульфидно-хлоритовые руд
ные тела. Третья периферийная зона характеризуется развитием гале
нит-кварцевых и сурьмяно-сидеритовых жил, охватывающих хлоритовую 
зону с обеих сторон от оси зоны. Здесь разнотипные горизонтальные зо
ны располагаются на близких гипсометрических уровнях и не переходят 
друг в друга в вертикальном направлении. Такая горизонтальная зо
нальность оруденения проявлена в той или иной степени во всех рудных 
узлах зоны. 

Во всех остальных северо-восточных рудных зонах, подобно Дербе
ке-Нельгехинской, с северо-востока на юго-запад сохраняется тенденция 
увеличения основности гранитоидов и смены оловорудных проявлений 
касситерит-сульфидной формации одного минерального типа другим. 

Субширотная Хунхада-Томпонская рудная зона контролируется зо
ной скрытого глубинного разлома, косо секущего складчатые структуры 
Хунхадинского антиклинория и Среднетомпонского поперечного подня
тия. В ней магматические и рудные проявления группируются в двух 
рудных узлах: Джетаньинском и Агылкинском, приуроченных к участ
кам периклинального замыкания складок. 

В северном, Джетаньиском узле, сложенном терригенными отло
жениями пермского и триасового возраста, в экзоконтактовой зоне 
сложного Джетаньинского гранодиоритового массива располагаются 
мелкие оловянно-полиметаллические рудопроявления, ассоциирующиеся 
с проявлениями полиметаллической и сурьмяной минерализации. В са
мом массиве встречаются кварцевые жилы с молибденитом. Вблизи 
рудного узла известна пластовая залежь скарнов с шеелитом, халько
пиритом, пирротином и другими сульфидами. 

В южном Агылкинском рудном узле, сложенном терригенными пес-
чано-сланцевыми отложениями от пермского до среднеюрского возраста, 
в контактовых ореолах гранитоидных интрузий локализуются месторож
дения олова касситерит-сульфидной формации сульфидно-турмалиново
го и сульфидно-хлоритового типов и медно-вольфрамовое скарновое ме
сторождение. Месторождение сульфидно-турмалинового типа располо-

http://jurassic.ru/



236 М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е П О Л Е З Н Ы Е И С К О П А Е М Ы Е 

жено в экзоконтактовой зоне гранодиоритового массива, относительно 
которого наблюдается зональность оруденения. В центральной зоне рас
пространены кварц-сульфидные жилы, сопровождаемые околожильны
ми хлорит-серицитовыми и турмалин-серицитовыми метасоматитами с 
вкрапленностью сульфидов и касситерита. Среди сульфидов преоблада
ют пирит, станнин и арсенопирит. Отмечаются сфалерит, халькопирит 
и самородный висмут. В промежуточной зоне встречаются кварц-хлорит-
сульфидные прожилки с мелким касситеритом, а в периферийной зоне, 
вне контактового ореола — сульфидно-сульфосольно-карбонатные про
жилки. Предполагается генетическая связь оловянной минерализации с 
магмой гранодиоритового состава. 

Хунхада-Томпонская рудная зона перспективна для поисков скарно-
вых месторождений. Здесь развиты нижнетриасовые отложения с пла
стами известняков и поля контактово-измененных пород над невскрыты
ми куполами гранитоидных массивов. 

Индигиро-Колымская зона 

В пределах Индвгиро-Колымской металлогенической зоны вольфра
мовая и особенно оловянная минерализации проявлены слабо. Воль
фрамовое оруденение представлено месторождениями касситерит-квар
цевой и касситерит-сульфидной формаций. Они располагаются в эндо- и 
экзоконтактовых зонах интрузий диорит-гранодиорит-гранитной фор
мации. 

Рудные тела месторождений залегают в грейзенизированных биоти
товых гранитах и роговиках контактового ореола и сопровождаются 
слюдисто-кварцевыми околожильными метасоматитами. Месторождения 
представлены жилами и штокверковыми зонами, залегающими в не
большом массиве плагиогранит-порфиров. Они сложены кварцем, воль
фрамитом, турмалином, арсенопиритом и другими сульфидами с при
месью касситерита. 

Верхоянская зона 

В Верхоянской металлогенической зоне, структурно совпадающей с 
Верхоянским мегантиклинорием, оловянно-вольфрамовая минерализа
ция резко подчинена свинцово-цинковой и медной минерализациям. Она 
проявлена только в одном Хобояту-Эчийском рудном узле, расположен
ном на пересечении субмеридионального Восточно-Орулганского, севе
ро-восточного Эге-Хайского и северо-западного Собопольского глубин
ных разломов, в своде Имтаджинской антиклинали. Здесь встречаются 
оловорудные месторождения касситерит-силикатной и касситерит-суль
фидной формаций, представленных соответственно кварц-турмалиновым, 
сульфидно-хлоритовым и арсенопирит-пирротиновым типами, локали
зующимися в контактовом ореоле Хобояту-Эчийского гранодиоритового 
массива. Месторождения этих типов отличаются по количественному 
соотношению основных минералов, при почти одинаковом их валовом 
минеральном составе. 

В эндо- и экзоконтактовых зонах массива залегают редкие жилы 
во л ьфр а м ит- кв ар цевого соста в а. 

Куларская рудная зона протягивается в северо-восточном направле
нии вдоль Центрально-Куларской антиклинали, прорванной гранитоид-
ными массивами натриевого ряда. С ними связаны рудопроявления оло
воносных пегматитов и касситерит-кварцевой формации. 

Кварц-микроклиновые пегматитовые тела с касситеритом, вольфра
митом и шеелитом встречаются в основном в западной половине зоны, 
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где они залегают в кровле куполов гранитоидных массивов или в кон
тактовом ореоле. 

Рудопроявления касситерит-кварцевой формации локализуются в 
эндо- и экзоконтактовых зонах гранитоидных массивов, реже в рогови-
ковых полях над невскрытыми куполами массивов. Среди грейзенов 
преобладают мусковит-турмалин-кварцевые с касситеритом и ареенопи-
ритом, встречающиеся в виде мелких тел в апикальных частях мас
сивов. 

Рудопроявления кварцевого типа являются в основном комплексны
ми на олово и вольфрам, причем последний концентрируется в шеелите. 
Они представлены кварцевыми жилами и минерализованными зонами 
дробления с небольшим количеством турмалина, арсенопирита, пирита, 
шеелита, касситерита, халькопирита, сфалерита, галенита и др. 

Многочисленные рудопроявления встречаются в восточной и запад
ной частях зоны. В них в равной мере развиты жилы выполнения и ми
нерализованные зоны дробления, сложенные в основном кварцем, второ
степенными сульфидами (арсено-пиритом, пиритом, сфалеритом, реже 
галенитом), касситеритом, шеелитом, флюоритом, апатитам и др. 

Проявления касситерит-кварцевой формации распространены на 
юго-западе зоны, в Суордахском рудном узле среди ороговикованных 
терригенных пород над невскрытыми интрузивными куполами и в эндо
контактовой зоне Солурского массива адамеллитов. По минеральному 
составу различаются вольфрамит-арсенопиритовые и касситерит-арсено-
пиритовые рудные тела, представленные протяженными минерализован
ными зонами дробления и жилами. 

Вольфрамит-кварцевые проявления здесь представлены минерали
зованными зонами дробления и жилами с выделениями вольфрамита и 
примесью арсенопирита. 

Южно-Верхоянская зона 

В Южно-Верхоянской металлогенической зоне, структурно совпа
дающей с одноименным мегасинклинорием, слабо проявлено оруденение 
олова и вольфрама. Она состоит из двух подзон — Аллах-Юньской и 
Восточной полиметаллической. 

В Аллах-Юньской подзоне встречаются мелкие проявления олово
носных грейзенов в апикальных частях гранитоидных штоков, а также 
вольфрамовые проявления. Руды рудопроявлений состоят из кварца, 
вольфрамита, шеелита, пирротина, халькопирита, сфалерита, галенита 
с примесью касситерита, блеклых руд, прустита, самородного висмута, 
иногда флюорита и др. 

В северной части полиметаллической подзоны, в Дыбинском руд
ном узле, отмечаются мелкие касситерит-кварцевые жилы, залегающие 
в эндоконтактовой зоне адамеллитового маосива. Во внешних зонах 
контактового ореола массивов расположены месторождения касситерит-
сульфидной формации арсеяопирит-пирротинового и галенит-сфалери
тового типов, характеризующиеся обилием пирротина и индиеносного 
марматита, а также галенита. Арсенопирит-пирротиновые руды с касси
теритом преобладают в центральной зоне. 

К юго-востоку от Дыбинского рудного узла в районе развития ме
ловых эффузивов, Аллахского субвулкана и в полосе стыка складчатой 
системы и Охотско-Чукотского вулканогенного пояса в пространствен
ной ассоциации с позднемеловыми гранитоидами встречаются место
рождения касситерит-сульфидной формации галенит-сфалеритового типа 
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и касситерит-силикатной формации хлорит-кварцевого типа. В жилах 
и минерализованных зонах дробления галенит-сфалеритовых месторож
дений преобладают индиеносный марматит и галенит. Им подчинены 
кварц, сидерит, пирротин, пирит, марказит и арсенопирит. В виде при
меси присутствуют касситерит, станнин. Касситерит в рудах ассоциирует 
как с ранней генерацией кварца, так и с массой сульфидов. В мощных 
минерализованных зонах дробления касситерит-силикатных месторожде
ний кварцу, хлориту и карбонатам подчинены касситерит, арсенопирит, 
пирит, пирротин, галенит, халькопирит и др. 

В последние годы в пределах Куйдусунской наложенной впадины 
выявлен новый оловоносный Делью-Охотский район, приуроченный к зо
не субмеридионального глубинного разлома. 

Магматические и рудные образования Дыбинского, Аллах-Юньско-
го и Делью-Охотского рудных узлов контролируются субмеридиональ-
ными Кидерикинским, Акачинским и Кетандинским глубинными разло
мами и оперяющими их разрывами субширотного и северо-восточного 
простирания. Видимо, месторождения касситерит-силикатной формации 
и цепочка мелких массивов позднемезозойских гранитоидов приурочены 
к зоне субширотного скрытого глубинного разлома, протягивающегося 
по геофизическим аномалиям от Сетте-Дабанского горст-антиклинория 
до восточного борта Куйдусунской наложенной впадины. 

Касситерит-сульфидные и касситерит-силикатные месторождения 
зоны имеют своих аналогов среди месторождений рудных районов Даль
него Востока, находящихся в той же структурной обстановке — в полосе 
стыка мезозойских складчатых зон и вулканогенных поясов Прибреж
ного и Охотско-Чукотекого. 

Тас-Кыстабытская зона 

В Тас-Кыстабытекой металлогенической зоне, структурно совпадаю
щей с Верхне-Индигирским мегасинклинорием, в пространственной ассо
циации с небольшими телами субвулканических пород вблизи Тарын-
ского субвулкана локализуются оловорудные проявления касситерит-
сульфидной формации сульфидно-хлоритового и галенит-сфалеритового 
типов, а со штоками гранитоидов повышенной основности — рудопрояв
ления касситерит-силикатной формации, меньше — касситерит-кварцевой 
формации. 

Основным морфологическим типом рудоносных тел в рудопроявле-
ниях сульфидно-хлоритового и турмалин-кварцевого типов являются ми
нерализованные зоны дробления, а в остальных — преобладают жилы 
выполнения, реже в отдельных участках грейзеновые и прожилковые 
зоны. Рудные тела приурочиваются к участкам повышенной трещинова-
тости пород в эндо- и экзоконтактовых зонах субвулканов и штоков 
гранитоидов. 

МОЛИБДЕН 

Молибденовое оруденение установлено в пределах Алданского щита 
и Анабарского массива, структур обрамления Колымского срединного 
массива, в Западно-Верхоянском мегантиклинории, Полоусном мегасин
клинории и других регионах Верхояно-Колымской складчатой области. 
В результате геологического картирования и поисковых работ на об
ширной территории Якутии открыто несколько месторождений и прояв
лений молибдена, пока еще недостаточно изученных. 
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Рудные формации и их размещение 

Сведения о парагенетических ассоциациях рудных минералов, гид
ротермальных изменениях вмещающих пород и связях с магматически
ми комплексами позволяют предварительно сгруппировать молибдено
вые проявления Якутии в три рудные формации: молибденовую, медно-
молибденовую и молибден-вольфрамовую. 

Проявления молибденовой формации широко распространены в ряде 
районов Верхояно-Колымской, Становой и Алданской провинций. 
В первых двух провинциях устанавливается пространственная и гене
тическая связь оруденения с позднемеловыми аляскитовыми гранитами 
и меловыми гранитоидами. В Алданской провинции намечается параге-
нетическая связь формации с мезозойским щелочным магматизмом. 

В Верхояно-Колымской провинции проявления молибденовой фор
мации можно подразделить на три типа: скарновый, грейзеновый и 
кварцево-жильный. Обычно они локализуются в интрузивных, реже в 
контактово-метаморфизованных породах экзоконтакта. Хотя молибдено
вое оруденение приурочено к крупным массивам гранит-гранодиорито-
вого ряда, генетически оно связано с наиболее поздними кислыми их 
дифференциатами — биотитовыми и лейкократовыми гранитами, апли-
тами и гранит-порфирами мелового возраста. Контактово-метаморфизо-
ванные образования, в которых выявлено оруденение, представлены 
триасовыми и юрскими песчано-глинистыми и известковистыми порода
ми. В зонах экзоконтакта они превращены в различные по составу 
роговики и сланцы. 

Минеральный состав проявлений формаций достаточно постоянен. 
Главным рудным минералом является молибденит, с ним ассоциируют 
галенит, сфалерит, вольфрамит, реже в рудных телах обнаруживаются 
медь и другие компоненты. Проявления молибдена этой формации обыч
но небольшие по масштабам. 

Оруденение медно-молибденовой формации обнаружено только в 
Становой провинции. Все проявления формации приурочены к штоко-
образным субвулканическим гранитам и гранодиорит-порфиритам, ан-
дезито-дацитовым порфиритам и кварцевым порфиритам. Вмещающие 
породы (обычно также рудоносные в экзоконтактах субвулканических 
тел) представлены архейскими кристаллическими сланцами, гнейсами, 
гранито-гнейсами и гранитами. Морфологически различают оруденение 
штокверкового типа в рудоносных вторичных кварцитах и зоны брекчий 
с молибденоносным кварцем. Ведущий полезный компонент формации — 
медь. Главными рудными минералами являются халькопирит, молибде
нит и пирит, в подчиненном количестве встречены арсенопирит, воль
фрамит, шеелит, самородный висмут, блеклые руды, энаргит и киноварь. 
Жильные минералы представлены халцедоновидным кварцем, карбона
тами, баритом, реже турмалином и флюоритом. Околорудные изменения 
выражены окварцеванием (вплоть до образования вторичных кварци
тов), серицитизацией, березитизацией и аргиллизацией. 

Молибден-вольфрамовая формация имеет ограниченное распростра
нение в пределах Верхояно-Колымской провинции. Оруденение локали
зуется в гранитоидных массивах мелового возраста, в которых наблю
даются кварцевые, турмалин-кварцевые и сульфидно-кварцевые жилы, 
сопровождающиеся мощными зонами грейзенизации. Мощности жил не 
превышают 1—2 м, мощности вмещающих их зон грейзенизации дости
гают 20—30 м, а протяженность зон — сотен метров. Рудные минералы 
представлены арсенопиритом, вольфрамитом, шеелитом, молибденитом, 
халькопиритом, гётитом, касситеритом, пиритом; жильные •—квар
цем и турмалином. Молибденит характерен только для сульфидно-квар-
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цевых разностей жил. Содержание вольфрама в кварцевых жилах из
меняется от «следов» до первых процентов. Близкие по составу прояв
ления выявлены в южных отрогах хр. Полоусный. Здесь в кварцевых 
жилах содержатся касситерит, галенит, халькопирит, самородный висмут, 
висмутин, пирротин и пирит. Оруденение в жилах фиксируется в форме 
гнезд, рассеянной вкрапленности и маломощных (1—4 мм) прожилков. 
Распределение минералов как по простиранию, так и мощности жил 
неравномерное: скопления рудных минералов в одних случаях приуро
чены к осевым частям жил, в других — к зальбандам. По простиранию 
жил наблюдается смена обогащенных участков практически безрудны
ми. Молибденит обычно тяготеет к призальбандовым частям жил, где 
образует мелкочешуйчатую (1—2 мм) рассеянную вкрапленность. 
С глубиной интенсивность оруденения не меняется. 

В Восточно-Полоусненском гранитоидном массиве известен шеелит-
молибденитовый тип молибден-вольфрамовой формации. Здесь верхне
юрские алевролиты и песчаники прорваны небольшими телами меловых 
мелкозернистых биотитовых гранитов. Граниты и, в меньшей степени, 
контактово-метаморфизованные (умеренно ороговикованные) вмещаю
щие породы пронизаны кварцевыми прожилками с молибденовой мине
рализацией. Прожилки распространены в гранитах неравномерно, про
тяженность их составляет первые метры, кварцевые жилы прослежи
ваются на несколько десятков метров. Рудные минералы (прежде всего 
молибденит) образуют тончайшие прожилки, вкрапленность и непра
вильной формы гнезда, приуроченные преимущественно к зальбандам 
кварцевых прожилков и жил. Рудные минералы представлены молибде
нитом, шеелитом, пиритом, реже арсенопиритом и самородным вис
мутом. 

Помимо собственно молибденовых формаций на территории Якутии 
известны месторождения и проявления других металлов, в которых 
фиксируются повышенные концентрации молибдена. Молибденит в ру
дах этих месторождений встречен в форме тонкой рассеянной вкрап
ленности, но нередко образует мономинеральные скопления в олово-
вольфрамовых месторождениях. 

Перечисленные выше формации характеризуют эндогенные прояв
ления молибдена. Предварительные данные указывают на возможность 
открытия на территории Якутии и экзогенных формаций молибдена. 
Повышенные содержания молибдена установлены в горючих сланцах 
Оленекского кембрийского сланцевого бассейна (геологическая харак
теристика приведена в очерке «Горючие сланцы»). В горючих сланцах 
кроме молибдена выявлены повышенные содержания ванадия, никеля, 
титана и других элементов. Помимо Оленекского на территории Якутии 
располагаются Малгинский позднепротерозойский, Синско-Майский 
кембрийский сланцевые бассейны. В битуминозных породах иниканской 
свиты Синско-Майского бассейна также обнаружены повышенные кон
центрации ванадия и молибдена. Большие запасы горючих сланцев, 
возможности использования их как энергетического сырья, повышенные 
концентрации в них ряда элементов (в том числе молибдена) свиде
тельствуют о перспективах экзогенных формаций и необходимости про
ведения исследований этого слабо изученного вида минерального сырья 
на предмет их комплексного использования. 

Молибденоносные районы 

Распространение молибденовых и молибденоносных формаций и 
морфологических типов оруденения и геолого-структурные особенности 
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их локализации позволяют выделить на территории Якутии следующие 
молибденоносные районы: Южно-Якутский, Западно-Якутский, Полоус-
ненский, Западно-Верхоянский и Южно-Верхоянский. 

Южно-Якутский район 

Район структурно приурочен к Алданскому щиту и зоне Станового 
глубинного разлома и включает Центрально-Алданский и Предстановой 
участки повышенной молибденоносности. Наиболее перспективны прояв
ления Оюмракского флогопитоносного района и Тунгурчинского гра
бена. 

В пределах Южно-Якутского района можно наметить три рудные 
зоны: Таас-Миэле-Тунгурчинскую, Ярочинскую и Северо-Становую. Та-
ас-Миэле-Тунгурчинская приурочена к западной части Олекминской вет
ви протерозоид и прослеживается от Южно-Якутского разлома на север. 
Она включает Олекминский пояс пегматитов, что и определяет молиб
ден-вольфрамовую специализацию зоны. Месторождения и проявления 
связаны с формированием существенно микроклиновых гранитоидов 
Омолокитского комплекса. 

Ярочинская рудная зона локализуется в пределах восточной части 
Олекминской ветви протерозоид. Для зоны характерны редкометальные 
и молибденовые проявления. Они связаны с автометасоматически изме
ненными (альбитизированными, грейзенизированными и амазонитизиро-
ванными) гранитоидами Ярочинского комплекса. Северо-Становая зона 
охватывает проявления в зоне Станового глубинного разлома. 

Для характеристики молибденового оруденения Южно-Якутского 
района приведены краткие описания наиболее типичных месторождений 
и проявлений. 

Одно из молибденовых месторождений расположено на северной 
границе Верхне-Якокутского грабена. Рудные тела месторождения ло
кализованы вдоль северо-западной зоны дробления среди архейских 
кристаллических пород, отчасти доломитов юдомской овиты и мезозой
ских магматических пород. Последние представлены в районе место
рождения штоком , кварцеодержащих субщелочных сиенитов, а также 
маломощными силлами субщелочных сиенит-порфиров. Молибденит об
наружен в виде рассеянных мелкочешуйчатых вкраплений или гнезд, 
сложенных розетковидными сростками чешуек. Содержания молибдени
та в убого сульфидных кварцевых жилах неравномерные и уменьшают
ся с глубиной (одновременно с уменьшением мощности жил) . В жилах 
зафиксирован вольфрам, а спектральным анализом установлены вана
дий, свинец, титан, медь, никель и кобальт. Протяженность молибдено-
носных кварцевых жил достигает нескольких десятков и даже сотен 
метров. Жилы по падению ветвятся и па глубине 100—150 м выклини
ваются. Мощности жил варьируют от 0,2 до 0,9—1,2 м. В районе место
рождения встречены также редкие крутопадающие маломощные квар
цевые прожилки с молибденитом, образующие штокверк. 

Проявление штокверкового типа выявлено на пересечении субши
ротного и северо-западного разрывных нарушений в архейских гранито-
гнейсах. Штокверк представляет собой в плане тело с отношениями 
длины к ширине 3 : 1 . В пределах штокверка развиты кварцевые и 
кварц-сульфидные прожилки мощностью от долей миллиметра до 1— 
1,5 см. Обнаружены здесь и кварцевые жилы с молибденитом мощно
стью от 10—15 до 50—70 см. Молибденовое оруденение пространствен
но и структурно связано с раннемеловыми субвулканическими дайками 
кварцевых порфиров. 
16 Зак. 736 
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На ряде участков Центрально-Алданского района известны также 
проявления молибдена прожилково-вкрапленного и вкрапленного типов. 

На северо-востоке Центрально-Алданского района распространены 
минерализованные зоны дробления с молибденовой минерализацией. 
Протяженность зон разрывных нарушений достигает нескольких кило
метров, а мощности-—нескольких десятков метров. В пределах этих 
зон нарушений и локализованы проявления молибдена. Вмещают про
явления мигматизированные амфиболовые, диопсид-амфиболовые гней
сы и кристаллические сланцы. Магматические и ультраметаморфические 
образования представлены лейкократовыми и аляскитовыми гранитами, 
ортотектитами, кварц-полевошпатовыми породами, ортогнейсами и др., 
дайками мезозойских диабазов, диабазовых порфиритов и сиенит-пор
фиров. 

Геологические границы рудных тел неотчетливые и контур орудене
ния фиксируется, в основном, по данным опробования. Рудные тела 
имеют в плане форму резко удлиненных линз мощностью от долей мет
ра до первых метров и протяженностью в несколько сот метров. Форма 
тел сложная и характеризуется значительными вариациями мощностей 
по простиранию и падению и наличием многочисленных апофиз. Насы
щенность зон рудными телами неравномерная. Распределение молибде
на в рудных телах неравномерное. Повышенные его содержания тяготе
ют к участкам развития брекчий и микробрекчий, где молибденит фик
сируется в виде тонкочешуйчатых агрегатов в цементе, и к зальбандам 
кварцевых прожилков. Реже отмечаются мономинеральные прожилки 
молибденита. Еще одна особенность, которая должна учитываться при 
поисках и оценке проявления этого типа, — интенсивное окисление 
руд и выщелачивание молибденита в приповерхностной зоне гипер-
генеза. 

Один из участков повышенной молибденоносности расположен в 
центральной части купольной структуры на пересечении разрывных на
рушений. Оруденелые породы локализованы в полосе северо-западного 
простирания длиной около 4 км. Установлены четыре типа оруденелых 
пород, размещение которых контролируется преимущественно система
ми трещин северо-западных простираний: жилы халцедоновидного квар
ца и брекчии с кварцевым цементом; жилы сульфидно-кварцевого и 
сульфидно-флюорит-кварцевого состава; сульфидизированные граниты и 
граносиениты; аргиллизированные породы зон дробления. Интерес пред
ставляют жилы сульфидно-кварцевого и сульфидно-флюорит-кварцевого 
состава с полупрозрачным сливным кварцем. Жилы концентрируются 
в зонах интенсивной трещиноватости шириной от 0,2—0,5 до 8—10 м и 
располагаются либо параллельно этим зонам, либо образуют системы 
взаимопересекающихся прожилков типа штокверковых зон. Насыщен
ность зон трещиноватости жилами непостоянная. Контакты жил и зон 
трещиноватости с вмещающими породами обычно четкие и прямолиней
ные. Околорудные изменения вмещающих пород проявлены слабо, ши
рина зон березитизированных пород не превышает 2—3 м. 

Молибденит в жилах обнаружен в форме мелких гнездовых скоп
лений в кварце и обломках вмещающих пород. Из других минералов 
обнаружены флогопит, пирит, галенит и гюбнерит. В рудах проявления 
установлены повышенные содержания вольфрама, висмута, кадмия и др-

А. М. Сафонов указывает на находки молибденита в метасоматитах 
диопсид-полевошпатового состава. Подобные метасоматиты приурочены 
к нижней части хатыминского горизонта федоровской свиты тимптон-
ской серии архея и прослежены в полосе шириной 400—600 м. Сравни
тельно хорошо изучены выходы пород на протяжении 2—2,5 км. В пре
делах этого участка выявлена серия кулисообразно расположенных за-
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лежей диопсид-полевошпатовых пород с молибденитом. Наиболее бога
тые руды обнаружены в центральных частях залежей. 

В зоне Станового глубинного разлома молибденовое оруденение 
приурочено к его северному шву, разграничивающему метаморфические 
породы гранулитовой и амфиболитовой фаций. Проявление молибде
нового оруденения связано с небольшим штоком раннемеловых грани
тоидов, имеющим форму эллипса, вытянутого в запад-северо-западном 
направлении. Шток прорывает более древние гранитизированные амфи-
боловые сланцы, диафторированные метаморфические породы, лейко-
кратовые граниты и гранито-гнейсы. Здесь выявлены штокверковый 
(изометричный штокверк и линейная штокверковая зона) и брекчиевый 
типы оруденения. 

Изометричный штокверк с молибденит-кварцевым оруденением раз
вит по гранит-порфирам штока и вмещающим породам (граниты и гра
нито-гнейсы). Мощность насыщающих его прожилков изменяется от 
долей до первых сантиметров. Часто отмечается окварцевание вплоть 
до образования кварцитов (до 50—70% кварца). Менее густая сеть 
прожилков (от 10 до 50 на 1 м 2) распространена практически на всей 
площади Штока и его экзоконтактах (на удалении до 0,5—0,8 км) в лей-
кократовых гранитах. 

Линейная штокверковая зона приурочена к сравнительно узкой 
(100—200 м) зоне повышенной трещиноватости в южной части штока, 
где много даек диоритовых порфиров, гранодиорит-порфиров и мало
мощных (0,1—0,2 м) кварцевых жил и прожилков. 

Брекчиевые руды обнаружены в центральной части штока гранит-
порфиров. Брекчированные гранит-порфиры насыщены остроугольными 
и узловатыми выделениями кварца. Молибденовое оруденение неравно
мерное, максимальные содержания отмечены в приконтактовых частях 
штока. Молибденит в брекчиевых рудах встречен в выделениях кварца 
и в виде пленочек по трещинам в породе и наиболее часто на границах 
выделений кварца. Содержания молибдена в этом типе руд ниже, но в 
них широко распространена медная минерализация (халькопирит и 
продукты его окисления — малахит, азурит и хризоколла). 

МедноУмолибденовое проявление известно также в центральной ча
сти Сутамской депрессии. Здесь в пределах субвулканического штоко-
образного тела, сложенного раннемеловыми порфировидными гранита
ми, гранодиоритами и гранодиорит-порфирами, выявлен штокверк, на
сыщенный тонкими (1—2 до 5—10 мм) прожилками кварц-сульфидного 
состава. Породы штокверка катаклазированы, окварцованы, серицити-
зированы и обохрены. В меньшей степени проявлены пиритизация, 
хлоритизация, альбитизация и карбонатизация. Породы, насыщенные 
прожилками, содержат медь, молибден, свинец и цинк. 

К скарновому типу Южно-Якутского района отнесены проявления 
молибдена на ряде железорудных месторождений, где молибденит в 
виде тонкой рассеянной вкрапленности встречен в магнезиальных скар
нах и околоскарновых породах. Сходные проявления обнаружены в 
бассейне р. Мал. Нимныр. Здесь в диопсид-плагиоклазовых породах мед-
ведевского флогопитоносного продуктивного горизонта федоровской сви
ты архея содержания молибдена достигают 0 ,1%. Рассеянная вкраплен
ность молибденита отмечена также в диопсидовых породах ряда флого-
питовых месторождений и катаклазитах биотитовых гнейсов в бассейнах 
рек Гонам и Учур. 

Помимо охарактеризованных на территории Южно-Якутского райо
на выявлены другие проявления молибдена. Степень их изученности 
крайне низкая. 

1.6* 
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Западно-Якутский район 

Небольшое число слабо изученных эндогенных проявлений молиб
денита сконцентрировано в метаморфических и магматических породах 
Анабарского массива. В горючих сланцах Оленекского сланцевого бас
сейна по результатам химических и спектральных анализов установлены 
повышенные концентрации ванадия, молибдена и других металлов. 
Мощности пластов горючих сланцев куонамского горизонта изменяются 
от сантиметров до 4—5 м, реже 11,5 м. Эти данные указывают на перс
пективность горючих сланцев Оленекского бассейна на обнаружение 
стратиформных концентраций молибдена и других металлов. 

Полоусненский район 

Полоусненский район структурно приурочен к окраинным горст-
антиклинориям Колымского срединного массива и Полоусному мега-
синклинорию Верхояно-Колымской складчатой области. 

Улахан-Тасская зона охватывает территорию одноименного горст-
антиклинория. Здесь выявлены проявления и месторождения преиму-
стненно молибденовой формации. 

Месторождение этой формации открыто в восточной части рудной 
зоны. Рудное поле месторождения прииурочено к центральной части 
Улахан-Тасского массива и сложено средне- и крупнокристаллическими 
порфировидными биотитовыми гранитами и их разностями. Оруденение 
сконцентрировано в кварцевых жилах мощностью 0,1—1 м и протяжен
ностью от 10—50 до 400 м. Преобладают жилы с висмутовыми минера
лами; жилы с молибденитом более мощные, но частота их встречаемо
сти ниже. Из рудных минералов в промышленных концентрациях уста
новлен только молибденит, в незначительных количествах фиксируются 
вольфрамит, самородный висмут, арсенопирит, пирит, халькопирит, 
глаукодот и ильменит. 

В пределах Улахан-Тасского массива гранитоидов обнаружено боль
шое число проявлений молибденита в кварцевых жилах и скарновых 
телах. В жилах молибден ассоциирует с медью, свинцом, цинком, 
мышьяком и, реже, оловом. Повышенные концентрациии молибдена 
выявлены также в ряде полиметаллических проявлений рассматривае
мой рудной зоны. 

На территории Алазейского поднятия Колымского срединного мас
сива установлена молибденовая минерализация на участках распростра
нения позднемеловых вулканитов (лавовые и экструзивные фации, туфы 
и туфобрекчии) липаритового и липарит-трахитового состава. Вулкани
ты приурочены к краевым зонам кальдер подковообразной формы. Мо
либденовая минерализация локализуется в зонах многочисленных раз
рывных нарушений. На отдельных участках породы гематитизированы. 
Молибденит обнаружен практически во всех породах в виде очень тон
кой рассеянной вкрапленности и часто фиксируется только по результа
там химических анализов. Мощности рудных тел достигают 2,4 м, про
тяженность их не установлена. Характерная особенность этого типа 
оруденения — интенсивное окисление и выщелачивание молибдена в при
поверхностных участках проявлений. 

Тас-Хаяхтасская рудная зона расположена в северной части одно
именного горст-антиклинория. В рудной зоне известно несколько незна
чительных по масштабам проявлений молибденовой формации. Обна
ружены следующие морфологические типы молибденового оруденения: 
маломощные кварцевые прожилки со скоплениями чешуек молибденита 
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в гранитах; кварцевые и кварц-турмалиновые жилы и линзы с молиб
денитом небольшой протяженности и мощностью до 1 м; рассеянная 
вкрапленность молибденита в гранитоидах; брекчии онварцованных 
песчаников с вкрапленностью сульфидов. По результатам спектрального 
анализа в проявлениях установлены повышенные содержания молибде
на, ниже концентрации вольфрама, кобальта, олова, свинца, никеля, 
меди и др. Наиболее интересно проявление в зоне экзоконтактов Хада-
рыньинского гранитоидного массива. Здесь привлекает внимание интен
сивно минерализованная протяженная зона мелких разрывных наруше
ний и трещин с молибденовым и кобальтовым оруденением.. Молибде
нит в зоне обнаружен по плоскостям мелких трещин в виде скоплений 
чешуек и шлировых выделений размером от 0,3 до 5 см. Распределение 
молибденита по трещинам неравномерное. Вкрапленность и прожилки 
молибденита встречены также непосредственно в гранитоидах Хада-
рыньинского массива. 

Полоусненская рудная зона. В пределах зоны выявлены кварцево-
жильные, скарновые и грейзеновые типы молибденового оруденения. 

Кварцево-жильные проявления условно отнесены к молибден-воль
фрамовой формации. Они представлены кварцевыми жилами и линзами 
кварц-полевошпатового состава в эндо- и экзоконтактах массивов мело
вых гранитоидов. Молибденит обнаруживается в виде мелкой вкрап
ленности, сростков кристаллов и мономинеральных прожилков. С ним 
ассоциируют вольфрамит, арсенопирит, халькопирит, касситерит и ко
бальтин. Протяженность жил изменяется от 10 до 200 м. 

Проявление этого типа известно в северо-западной части экзокон
такта Бакынского массива гранитоидов среди ороговикованных верхне-
юрских песчаников. Жилы и минерализованные зоны дробления содер
жат молибденовое, вольфрамовое и кобальтовое оруденение. Мощности 
жил составляют 0,5—0,7 м. Жилы выполнены, в основном, кварцем, 
подчиненное значение имеет флюорит. Рудные минералы — вольфра
мит, шеелит, халькопирит, галенит, молибденит и арсенопирит. 

В гранитах Элинджинскогб массива молибденовое оруденение пред
ставлено кварцевыми, кварц-турмалйновыми жилами и минерализован
ными зонами дробления. Длина рудных тел не более 50—200 м. Протя
женность отдельных зон дробления более 200 м. Молибденит фиксирует
ся в кварцевых жилах и прожилках, где образует гнездообразные скоп
ления крупных чешуи в зальбандах жил и рассеянную вкрапленность 
в околожильных грейзенах. Отмечена рассеянная вкрапленность 
касситерита. Восточнее проявления установлена зона кварцевого и 
кварц-турмалинового прожилкования с неравномерной вкрапленностью 
молибденита, касситерита и вольфрамита. 

В гранитах Нонгонджинского гранитоидного массива кварц-турма
линовые жилы и минерализованные зоны дробления содержат молибде
нит, вольфрамит, шеелит, касситерит, халькопирит, арсенопирит, сфале
рит, пирит, висмутин, самородный висмут и рутил (первые два преобла
дают). 

Проявления скарнового типа известны только в западной и юго-
восточной частях контакта Воеточно-Полоусненского гранитоидного мас
сива с палеозойскими карбонатными отложениями. Рудные тела пред
ставлены пироксеновыми скарнами с кварцевыми жилами и вкраплен
ностью молибденита, пирротина, пирита. 

При разведке одного из грейзеновых олово-вольфрамовых месторож
дений Полоусненского раойна в рудах были установлены повышенные 
содержания молибдена. Оруденение здесь локализуется в пределах суб
вулканического штока гранит-порфиров позднемелйвого возраста, про-
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рывающего юрские терригенные отложения. Шток гранит-порфиров рас
сечен разновозрастными и разноориентированными разрывными нару
шениями, в совокупности образующими субширотную крутопадающую 
зону интенсивной трещиноватости и милонитизации. В пределах зоны 
гранит-порфиры и роговики метасоматически изменены и превращены 
в кварц-топазовые, кварц-слюдистые грейзены и топазсодержащие 
кварциты, зонально расположенные по отношению к осевой части зоны. 
Интенсивность и распределение оловянного, вольфрамового и молибде
нового оруденения в зоне метасоматически измененных пород неравно
мерное по падению и простиранию. Оруденение в виде неравномерной 
тонкой вкрапленности и прерывистых кварц-топазовых прожилков с кас
ситеритом, вольфрамитом, молибденитом, флюоритом и незначительной 
примесью сульфидов меди, железа, мышьяка, свинца и цинка встречено 
в зонах грейзенов и метасоматитов и, частично, роговиков. Содержания 
молибденита в кварц-топазовых и кварц-топаз-слюдистых грейзенах не
значительны, в них преобладает оловянно-вольфрамовая минерализа
ция. В метасоматитах концентрации молибдена резко возрастают. В то-
пазсодержащих роговиках роль оловянного оруденения ничтожна, мо
либденит образует густую вкрапленность в редких кварц-топазовых, 
кварцевых и кварц-флюоритовых прожилках. 

Западно-Верхоянский район 

Проявления молибдена обнаружены в зонах эндо- и экзоконтактов 
массивов меловых гранитоидов. Большая часть из них размещена в 
пределах крупного Хобояту-Эчийского массива, ряд проявлений установ
лен в мелких штоках типа Кыгылтасского и Эндыбальсшго. Масштабы 
оруденения, принадлежащего молибденовой формации, незначительные. 
Рудные тела представлены секущими кварцевыми жилами мощностью 
10—15 см, сериями сближенных прожилков и жил мощностью до 10 см 
(мощности жильных серий субмеридионального простирания достигают 
5 м и протяженности 150 м) и штокверками в эндоконтактах массивов* 
гранитоидов и ороговикованных верхнепалеозойских терригенных от
ложениях. Встречены также пластообразные жилы мощностью 15— 
20 см и протяженностью до 300 м в контактово-метаморфизованных 
породах. В составе рудных тел преобладает кварц, в подчиненных коли
чествах отмечены молибденит (чешуйки размером от 1 мм до 2 см), пи
рит, пирротин, арсенопирит, халькопирит, сфалерит, галенит и др. 

Южно-Верхоянский район 

В Южном Верхоянье установлены проявления молибденовой мине
рализации штокверкового типа. Известны также мелкие проявления, 
генетически связанные с массивами кварцевых диоритов, адамеллитов, 
лейкократовых гранитов и гранит-порфиров. Наиболее значительные из 
них связаны с массивами позднемеловых ультракислых лейкократовых 
субщелочных пород. 

В Эмкырчанской синклинали прослежена зона (вблизи выходов 
аляскитов) мощностью 10 м тонкопрожилкового оруденения с флюори
том, молибденитом, халькопиритом, минералами свинца, цинка и висму
та. В Юдомском прогибе перспективна площадь метаморфизованных 
осадочных пород на севере Елогчанского массива. Здесь в краевой части 
массива и ороговикованных (часто грейзенизированных) вмещающих 
породах выявлено молибденитовое оруденение штокверкового типа. 
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ВИСМУТ 

На территории Якутии не обнаружено самостоятельных висмутовых 
месторождений. 

Повышенные содержания висмута установлены при проведении гео
логического картирования и разведочных работ в рудах месторождений 
и проявлений разных полезных ископаемых. Изучение распределения 
висмута в рудах, его вещественно-минералогической характеристики 
проводилось при технологических исследованиях и в процессе тематиче
ских работ. На современном уровне изученности представляет интерес 
висмутоносность руд ряда месторождений. 

Верхояно-Колымская провинция 

Висмутоносность многих рудных формаций представляет одну из 
характерных черт металлогении Верхояно-Колымской складчатой об
ласти. Висмутоносные месторождения и проявления выявлены в ряде 
районов, а также в Куранахском антиклинории и структурах обрамле
ния Колымского срединного массива. 

В Полоусненской районе висмут в повышенных концентрациях оп
ределен- в рудах месторождений и проявлений касситерит-сульфидной, 
касситерит-вольфрамит-молибденит-кварцевой и других полиметальных 
формаций. В незначительных содержаниях висмут установлен в 
рудах большинства проявлений эндогенной минерализации района. Про
странственное размещение висмутового оруденения неравномерное. Ос
новная часть сосредоточена в центральной части Полоусного синклино
рия, где широко проявился позднемезозойский гранитоидный магматизм. 
Проявления висмута располагаются группами в контактово-метаморфи
зованных алевролитах, аргиллитах и песчаниках вокруг массивов гра
нитоидов. Реже жилы и прожилки локализуются в дайках гранодиори
тов и грейзенизированных гранитах. 

В ряде оловорудных месторождений висмут представлен висмути
ном, самородным висмутом и обнаружен в других минералах. В арсено-
пирите содержания его составляют тысячные — сотые доли процента, 
в пирротине и галените — до 1%, в сфалерите и халькопирите — сотые 
и десятые доли процента. 

В одном из касситерит-вольфрамитовых месторождений в кварце
вых, кварц-топазовых жилах и грейзенах содержания висмута в от
дельных пробах достигают 1%. Он представлен крупными гнездообраз-
ными включениями самородного висмута, галеновисмутита и гунгаррита 
в рудных агрегатах с кварц-сульфидными ассоциациями. 

Минеральный состав и особенности технологии извлечения висмута 
из руд оловорудных месторождений изучены слабо, но предварительные 
данные показывают, что висмут накапливается в сульфидных олово-
вольфрамовых концентратах и может представлять интерес. 

Большая часть проявлений висмута связана с полиметальными ме
сторождениями. В районе одного проявления выявлена серия проквар-
цованных зон дробления с манганосидеритом, в котором в виде рассеян
ной вкрапленности и шестовато-лучистых агрегатов отмечается висму
тин. В других проявлениях восточной части района, отличающихся по
вышенной кобальтоносностью, встречены висмутин, теллуровисмутин и 
самородный висмут. 

Сходная позиция висмутового оруденения отмечается в пределах 
Чохчур-Чокурдахекой оловорудной зоны. Здесь повышенные содержания 
висмута выявлены в месторождениях и проявлениях с касситерит-воль
фрам-полиметаллической минерализацией. 
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Одной из характерных особенностей состава шлихов из песков рос
сыпей района является частая встречаемость самородного висмута, 
иногда размером с грецкий орех. 

В Яно-Аычанском районе висмутовая минерализация установлена в 
ряде месторождений и проявлений касситерит-сульфидной и касситерит-
кварцевой формаций. Из 200 проанализированных шлифов арсенопирит-
халькопиритовых руд в половине обнаружен самородный висмут. Раз
мер его включений изменяется в широких пределах (в среднем близок 
к 0,01 мм), чаще он образует эмульсионную вкрапленность в арсено-
пирите. Характерны также срастания с галенитом и халькопиритом. 
В ассоциации с висмутином, галеновисмутитом, пруститом и аргентитом 
самородный висмут содержится в халькопиритовых прожилках, а в ас
социации с теллуридами — в карбонатных прожилках. Анализ мономи-
яеральных проб показал следующие содержания висмута (г/т): в арсе-
нопирите — 590—4900 (среднее 1650), халькопирите —400—800 (630), 
пирротине — 25—700 (280). Подсчет в шлирах позволил установить, что 
большое количество висмута связано с собственными минералами. 

В других месторождениях изученность висмутоносности руд слабее. 
Самородный висмут в ассоциации с висмутином обнаружен в турмалин-
сульфидных рудах месторождения Алыс-Хая. В образцах арсенопирита 
встречены редкие включения висмутовых минералов. В других место
рождениях и проявлениях определены сульфосоли и карбонаты висмута. 
Небольшие концентрации ( < 1 % ) выявлены в других типах эндогенной 
минерализации района. 

В Верхне-Индигирском районе висмутовое оруденение локализова
но в оловянных, олово-вольфрамовых и других рудных месторождениях 
и проявлениях. Имеются сведения о висмутоносности оловорудных про
явлений хр. Сарычева, В отдельных кварц-сульфидных жилах с касси
теритом, арсенопиритом, пирротином, галенитом встречен висмут. Ми
нералы висмута наблюдались в некоторых кварц-сульфидных жилах 
вокруг гранитоидных массивов хр. Сунтар-Хаята и в зонах грейзени
зации в полосе батблитообразных гранитоидных интрузий хр. Черского. 

В Верхне-Индигирском районе широко распространены малосуль
фидные кварцевые жилы. Для них свойственны ассоциации арсенопири
та с лёллингитом, самородного висмута с висмутитом, тетрадимита, мо
либденита и жильного кварца с турмалином. Из висмутовых минералов 
определены также теллуровисмут, жозеит, эмклектит, граунахуатит. 
Преобладают кварц, арсенопирит, пирротин и лёллингит. Для лёллинги-
та характерны мельчайшие включения самородного висмута. На грани
цах зерен лёллингита с арсенопиритом, а также в трещиноватых участ
ках рудных тел локализованы выделения висмутина, самородного вис
мута и тетрадимита. По результатам химических анализов, в лёллинги-
те примесь висмута составляет 0,086—0,124%. 

В Южно-Верхоянском районе висмут установлен в медио-вольфра-
мовых, полиметаллических и оловорудных месторождениях и проявле
ниях. 

В рудах Агылкинского месторождения висмутин и самородный вис
мут встречены в виде мелких включений в пирротине и халькопирите. 
Содержания висмута в халькопирите достигают 0,02%. Реже самород
ный висмут отмечается в сростках со сфалеритом, шеелитом и висмути
ном. Висмутин в некоторых случаях ассоциирует с кварцем. При иссле
довании технологических проб установлена концентрация висмута в 
сульфидных продуктах флотации руд. 

Висмут для полиметаллического и олово-полиметаллического оруде
нения Южного Верхоянья является характерной примесью. В рудах ме
сторождений и проявлений этих типов определены висмутин и самород-
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ный висмут, связанные преимущественно с сульфидами: арсенопиритом, 
пирротином, галенитом. В северной части Верхне-Аллахского рудного 
узла обнаружены проявления висмута в жилах и минерализованных 
зонах дробления. Наиболее высокие концентрации приурочены к поли
металлическим рудам, сложенным преимущественно сфалеритом и га
ленитом. 

Из других районов Восточной Якутии можно отметить висмутовую 
минерализацию в структурах обрамления Колымского срединного масси
ва. В Улахан-Тасском горст-антиклинории висмутовые минералы выяв
лены в рудах кобальт-мышьяковых, молибденит-кварцевых, касситерит-
вольфрамит-молибденит-кварцевых месторождений и проявлений и от
дельных кварцевых жилах. В кобальт-мышьяковых месторождениях 
скарнового типа определены самородный висмут, висмутин и тетради
мита Самородный висмут в виде очень тонких (0,008—0,04 мм) веретено
образных вроетков или маломощных (0,02 мм) прожилков длиной до 
1—2 мм наблюдается в кварце и карбонатах. Обычны его сростки с га
ленитом и тетрадимитом. Висмутин представлен удлиненными (до 
0,03 мм) призматической формы кристаллами в кварце и арсенопирите, 
тетрадимит — единичными включениями в кварце и карбонатах. 

В Селленняхском блоковом поднятии и Тас-Таяхтахском горст-анти
клинории ряд проявлений с висмутовой минерализацией установлен в 
магнетитовых и людвигитовых скарнах, кварцевых жилах и минерали
зованных зонах дробления с разнообразными типами оруденения. В юж
ной части данного района, в пределах Уяндино-Ясачнинской зоны в по
ле развития верхнеюрских эффузивно-осадочных образований выявлено 
комплексное медно-свинцово-цинковое месторождение, в рудах которого 
определены повышенные концентрации висмута. Все проявления и ме
сторождения района практически не изучены. 

Южная Якутия 

В Южной Якутии, на территории Алданского щита, висмут в повы
шенных содержаниях связан с рудами ряда формаций. В Центрально-
Алданском районе в рудах содержится висмутин, галеновисмутит, вис-
мутит. Галеновисмутит в форме мелких таблитчатых включений ассо
циирует с арсенопиритом. В виде мельчайших включений висмутовые 
минералы отмечаются в галените и халькопирите. Содержания висмута 
в рудах не превышают сотых долей процента. Висмутовая минерализа
ция на гольцах Паленый, Мрачный и Широкий обнаружена в кварце
вых жилах и зонах разрывных нарушений и ассоциирует с минералами 
меди, свинца, молибдена, кобальта, хрома и др. 

РТУТЬ 

Первые находки киновари в шлихах в Якутии относятся к 1914— 
1915 гг., однако коренные проявления обнаружены лишь в 1942 г. 
В 1940—1959 гг. были установлены другие шлиховые ореолы киновари. 

С 1960 г. на территории Якутии начаты специализированные работы 
на ртуть, в результате которых выявлены ртутные месторождения и 
большое число обособленных шлиховых аномалий и коренных проявле
ний ртутной минерализации. 

Закономерности размещения ртутного оруденения 

Восточная Якутия выделяется как Верхояно-Колымская ртутно-
рудная провинция. Ртутная минерализация размещается здесь в преде
лах поясов, районов и зон. В Южной Якутии ртутная минерализация и 
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шлиховые ореолы киновари размещаются в пределах зоны сопряжения 
структур Алданского щита и Становика. 

Ртутоносные пояса и районы объединяют рудные зоны и рудные 
узлы. Последние, в свою очередь,— рудные поля, месторождения и про
явления. 

Главную роль в размещении ртутного оруденения в Якутии играют 
зоны разломов глубокого заложения и длительного развития. 

В ряде случаев ртутное оруденение связано с разломами, ограничи
вающими грабены с морскими вулканитами. Примером этого типа 
структур является Догдинская впадина в пределах Тас-Хаяхтахского 
горст-антиклинория. К зоне краевого глубинного разлома приурочена 
также Становая ртутоносная зона. В Яно-Индигирской синклинальной 
зоне ртутная минерализация размещается вдоль глубинных разломов, 
согласных с направлением складчатости. 

Литологические особенности вмещающих пород приобретают су
щественное значение как фактор локального контроля оруденения, 
влияющий на образование рудных тел и рудных столбов. Так, в Сакын-
джинеком рудном узле отмечается преимущественная приуроченность 
оруденения к средне- и толстослоистым известнякам; в терригенных по
родах верхоянского комплекса благоприятную роль в локализации про
мышленных рудных тел играют интенсивно измененные пласты песчани
ков, а на Догдинском месторождении оруденение концентрируется в 
хрупких дорудных кварцитах и в пористых туфогенных породах. 

Типы ртутных месторождений и проявлений 

По вещественному составу ртутные месторождения Якутии относят
ся к ртутной, сурьмяно-ртутной и полиметаллически-ртутной рудным 
формациям, объединяющим ряд минеральных типов. 

Главным минералом ртутных и сурьмяно-ртутных руд является ки
новарь, иногда в ассоциации с самородной ртутью и антимонитом; вто
ростепенную роль играют пирит, марказит, галенит, сфалерит, халько
пирит; спорадически встречаются реальгар, метациннабарит, галхаит, 
касситерит и др.; жильные представлены кварцем, диккитом, карбона
тами (преобладает кальцит). 

В полиметаллически-ртутных рудах, кроме киновари, в заметных 
количествах содержатся галенит, сфалерит, антимонит; более редкие — 
пирит, марказит, арсенопирит и в незначительных количествах отме
чаются раммельебергит, фалькманит, сульфосоли свинца и др. Устанав
ливается четкая зависимость комплекса жильных минералов от состава 
вмещающих пород. Для месторождений, залегающих в терригенных тол
щах, характерны кварц, диккит, карбонаты: доломит (железистый), 
иногда анкерит или сидерит и кальцит. В месторождениях, локализую
щихся в толщах карбонатных пород, главными жильными минералами 
являются кальцит и доломит, кварц встречается реже, иногда отмечает
ся флюорит. В рудах проявлений среди эффузивных пород развит барит. 
Кроме собственно ртутных выделяется еще группа комплексных ртуть-
содержащих месторождений сложного состава, относящихся к ртутно-
сурьмяно-вольфрамовой, сульфидно-касситеритовой и другим с ртутью 
рудным формациям. Они отличаются более сложным минеральным со
ставом. 

В рудах ртутных месторождений наиболее распространены вкрап
ленная, прожилково-вкрапленная, прожилковая, прожилково-массивная, 
кавернозная, брекчиевая и гнездово-вкрапленная текстуры руд; структу
р ы — зернистая, цементная, коррозионная, метаколлоидная и эмуль
сионная. 
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Рудные тела сопровождаются обычно значительными по мощности 
зонами гидротермального изменения пород. Выделяются дорудные из
менения; первичные околорудные изменения предрудной, внутрирудной 
и пострудной стадий; вторичные околорудные преобразования пород в 
зоне окисления. 

В терригенных породах ведущим типом гидротермальных измене
ний является аргиллизация, сопровождающаяся иногда окварцеванием; 
характерная черта этого процесса — отложение в большом количестве 
диккита и серицита; на некоторых участках также кварца и карбонатов. 
Дорудные измененные породы имеют преимущественно площадное рас
пространение, а внутрирудные и пострудные —обычно представлены 
прожилками, гнездами вдоль линейно вытянутых зон. 

Для карбонатных толщ характерен кварц-доломит-кальцитовый тип 
изменений, выражающийся в перекристаллизации пород и частичном 
выщелачивании отдельных их компонентов с образованием кварцевых, 
доломитовых и кальцитовых метасоматических зон. В эффузивах раз
виваются обычно зоны вторичных кварцитов, серицитизации и пири
тизации. 

По геолого-структурной позиции и условиям залегания, а также 
форме рудных тел ртутные месторождения Якутии могут быть отнесены 
к следующим структурно-морфологическим типам: 

а) оруденелые зоны дробления в породах разного состава, обычно 
примыкают непосредственно к рудоподводящим разломам. Этот наибо
лее распространенный тип развит в различных геологических условиях; 

б) штокверкообразные рудные залежи, приуроченные, как правило, 
к сводам антиклинальных складок в условиях одночленного разреза; 

в) пластообразные и линзовидные рудные залежи, приуроченные 
к определенным, литологически благоприятным горизонтам при слож
ном разрезе; 

г) жильные, иногда столбообразные и линзообразные рудные тела, 
обычно приуроченные к разрывам, оперяющим зоны рудоконтролирую-
щих разломов более крупного порядка; широко развиты в терригенных 
породах; 

д) гнездовые рудные тела в участках пересечения трещин или тре
щин и благоприятных горизонтов; характерны для месторождений и 
рудопроявлений Момо-Полоусненского пояса в карбонатных породах. 

Важное значение при локализации оруденения играли экранирую
щие структуры тектонического и литологического характера. 

Районирование и характеристика основных ртутоносных зон. 
Момо-Полоусненский пояс 

Большое число проявлений приурочено к нижне- и среднепалеозой
ским отложениям, часть локализована в мезозойских толщах и мета
морфических породах верхнего протерозоя. В пределах пояса выделяют
ся обособленные зоны: Уяндино-Селенняхская, Тас-Таяхтахская, Во-
сточно-Полоусненская и Момская. Лучше изучены ртутные проявления 
Уяндино-Селенняхской зоны, где выделяется Лево-Сакынджинский ртут
ный узел. 

Лево-Сакынджинский рудный узел находится в центральной части 
Уяндино-Селенняхской зоны и приурочен к области сочленения двух 
структур, сложенных разновозрастными толщами: палеозойской карбо
натной и мезозойской терригенной; границей между ними служит Наль-
чанская разрывная зона (рис. 51). 

Основная структура рудного узла — Лево-Сакынджинская антикли
наль субмеридионального простирания, веерообразно разветвляющиеся 
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к северу и северо-востоку антиклинальные складки. Между антиклина
лями расположена Безымянная синклиналь. Протяженность этих скла

док 30—40 км. Вдоль их осевых 
частей развиты системы крупных 
взбросов и взбросо-надвигов. Все 
разрывные нарушения характе
ризуются крутыми (50—80°) уг
лами падения и контролируют 
ртутное оруденение. 

Рудные тела локализуются, 
как правило, в зонах дробления 
известняков и вдоль систем опе
ряющих трещин, развивающихся 
в сводах и на крыльях антикли
налей. Морфологически они пред
ставлены секущими жилами, ми
нерализованными зонами дробле
ния, штокверкообразными зале
жами и гнездами. 

Оруденение в минерализо
ванных зонах дробления крайне 
неравномерное. Наряду с убогой 
прожилковой, прожилково-вкрап-
ленной минерализацией часто 
встречаются линзовидные обо
собления «печенковой» руды дли
ной до нескольких метров. Иног
да в минерализованных зонах 
дробления отмечаются типичные 
брекчии известняков, сцементиро
ванные кальцитом с киноварью, 
антимонитом и другими сульфи
дами. Этот тип руд является ха
рактерным для ряда участков, 
непосредственно прилегающих к 
Нальчанской зоне разломов. 

Штокверковые линейные зо
ны и штокверкоподобные участ
ки изометрической формы пред
ставляют собой блоки интен
сивно переработанных карбо
натных пород, ограниченные раз
ломами. 

Лево-Сакынджинский ртут
ный узел характеризуется разви-

Рис. 51. Геолого-структурная схема Лево-
Сакынджинского узла (составлена с ис
пользованием материалов М. А. Галкина). 

/ — мезозойские терригенные образования; 2 — 
палеозойские карбонатные отложения окраинных 
горст-антиклинориев Колымского срединного 
массива; 3 — гранитоиды раннемелового возра
ста; 4 — разломы; а — крутопадающие взбросо-
сдвиги и сдвиги, б — взбросо-надвиги и надви
ги; 5 — м е с т о р о ж д е н и я и рудопроявления ртути. 
Буквенные обозначения на разрезах: НА — 
Нальчанская антиклиналь, БС — Безымянная 

синклиналь, КА — Калычанская антиклиналь. 
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тием ртутной, полиметаллической и комплексной мышьяково-сурьмяно-
ртутной с полиметаллами минерализацией. 

М е с т о р о ж д е н и е Г а л - Х а я открыто М. А. Галкиным. Район 
месторождения 'сложен разнослоистыми известняками и известково-гли-
нистыми (граптолитовыми) сланцами лландоверийского яруса нижнего 
силура. В районе месторождения породы образуют моноклиналь. Основ
ной рудоконтролирующей структурой месторождения являются Четляун-
ский сброео-едвиг субмеридионального простирания. В месте его сочле
нения с Себикчанским' взбросо-надвигом северо-восточного простирания 
и располагается месторождение. На границе между разнослоистыми 
известняками и известняково-глинистыми сланцами сеть разноориенти-
рованных нарушений сгущается, образуя зону дробления, в пределах 
которой локализована основная масса ртутного оруденения. 

Строение рудной зоны сложное, на небольшом протяжении она рас
падается на несколько ветвей и, изгибаясь, образует раздувы и пере
жимы. В рудоносной зоне выделяется ряд обогащенных участков лин-
зовидной формы. В минеральном составе руд установлено около пяти
десяти минералов. Вмещающие породы доломитизированы, окварцова-
ны, кальцитизированы, иногда пиритизированы. Мощности зон гидротер
мального изменения пород достигают 200—500 м. Они располагаются 
вдоль основных тектонических нарушений. Другие месторождения руд
ного узла близки вышеохарактеризованному. 

Джапканджинский и Тарын-Юряхский рудные узлы. Размещение 
проявлений и шлиховых ореолов киновари данных узлов контролируется 
разломами северо-восточного простирания, секущими доломитизирован-
ные известняки среднего ордовика. Рудные тела представлены минера
лизованными зонами дробления, оперяющими разломы северо-восточно
го направления. Руды вкрапленные, реже прожилковые, часто киноварь 
обнаруживается в виде линзочек, гнезд и примазок в призальбандовых 
частях кальцитовых прожилков. 

Моголохский рудный узел расположен юго-восточнее Тарын-Юрях-
ского узла. 

В Моголохском узле преобладают полиметаллически-ртутные и по-
лиметаллически-сурьмяно-ртутные проявления. Собственно ртутные про
явления по геологическому строению и вещественно-минеральному со
ставу руд сходны с проявлениями Тарын-Юряхского узла. 

Проявления полиметаллически-ртутной и полиметаллически-сурь-
мяно-ртутной минерализации представлены жилами, минерализованны
ми зонами дробления и штокверкообразно- и гнездообразными телами. 

Оруденение неравномерное, прожилково-вкрапленное, гнездовое с 
нечеткими извилистыми и расплывчатыми контактами. Главные рудные 
минералы: пирит, сфалерит, галенит, реже сульфоантимонит свинца, 
антимонит и киноварь (налеты и корочки по трещинам в кварце и каль
ците); иногда отмечается аурипигмент. 

Тас-Хаяхтахская зона по характеру слагающих ее формаций, типу 
дислокаций и гранитоидному магматизму близка Уяндино-Селеннях
ской. В этой зоне известны месторождения и проявления, а также боль
шое число участков со шлиховыми ореолами киновари. Месторождения 
и проявления расположены в'карбонатных породах, в мезозойских эффу-
зивах Догдинской впадины; часть приурочена к субвулканическим те
лам липаритовых порфиритов. 

М е с т р о ж д е н и е Д о г д и н с к о е открыто Г. П. Богдановым. 
Рудовмещающими являются туфы андезито-дацитов догдинской свиты, 
которые вблизи нарушений интенсивно окварцованы (вплоть до образо
вания вторичных кварцитов) и каолинизированы. Характерным являет
ся наличие в измененных породах барита. 
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П р о я в л е н и е И л и н ь обнаружил В. М. Калинин. Оруденение 
расположено в пределах южного контакта субвулканического тела ли-
паритовых порфиров со среднеюрскими песчано-сланцевыми породами 
и контролируется разрывными нарушениями северо-западного простира
ния, локализуясь в оперяющих трещинах. Рудное тело представлено 
раздробленными и брекчированными роговиками и окварцованными ли-
паритовыми порфирами, сцементированными кварц-карбонатным мате
риалом с вкрапленностью и прожилками киновари. 

В пределах Восточно-Полоусненской зоны установлены шлиховые 
ореолы киновари и Х а м ч и м а р с к о е молибдено-сульфидное проявле
ние с повышенными содержаниями ртути. 

В целом Момо-Полоусненский ртутоносный пояс характеризуется 
интенсивностью проявления процесса рудообразования, широким раз
витием гидротермального изменения карбонатных пород (доломитиза
ция), многообразием структурно-морфологических типов месторож
дений. 

Верхояно-Индигирский пояс 

Этот пояс является сложно построенной металлогенической струк
турой, дугообразно протягивающейся от Охотского до Шелонского мас
сива. Сурьмяно-ртутная минерализация пояса контролируется зонами 
глубинных разломов (Брюнгадинский, Сартангский, Янский и др.). 
В поясе выделены Дулгалахский ртутоносный район и Нижне-Янская 
и Брюнгадинская ртутоносные зоны. В промежутках между ними фикси
руются шлиховые ореолы киновари и проявления сурьмы. 

Дулгалахский сурьмяно-ртутный район пространственно совмещает
ся с зоной сочленения Западно-Верхоянского мегантиклинория и Сар-
тангского синклинория. Первые шлиховые ореолы киновари выявили на 
территории района в 1957 г. К. Ф. Клыжко, в 1960 г. Л. П. Персиков, 
А. А. Бендебери и Г. С. Агафонов. В последующем здесь выявлены ме
сторождения, большое число проявлений и шлиховых ореолов киновари. 

Система продольных и поперечных разломов определяет узловой 
характер размещения ртутной минерализации. Выделяются существенно 
ртутные, ртутно-сурьмяные, ртутно-сурьмяно-полиметаллические место
рождения и проявления. 

Улагинская рудная зона охватывает Алгыйскую антиклиналь. Она 
включает Экюччю-Билляхский рудный узел на севере и Улагинскую 
группу проявлений на юге. 

М е с т о р о ж д е н и е . З в е з д о ч к а (рис. 52, 53) открыто О. Е. Мель
никовым. Оно расположено на восточном крыле Алгыйской 
антиклинали, осложненной узкой Верхне-Экюччинской складкой, 
в своде которой и локализуется ртутное оруденение. В гео
логическом строении месторождения участвуют нижнетриасовые отло
жения индского яруса мощностью 230—250 м, нижней части оленекского 
яруса мощностью 120—150 м. В индском ярусе выделены две толщи: 
нижняя — существенно глинистого состава с прослоями известковистых 
алевролитов и известняков в верхней части мощностью ПО—115 м и 
верхняя — преимущественно песчаниковая с прослоями алевролитов и 
аргиллитов мощностью 120—140 м. Песчаники мелко- до среднезерни-
стых светло- и темно-серые; алевролиты серые и темно-серые, аргилли
ты черного цвета. Вмещающими оруденение являются в основном мелко-, 
среднезернистые кварц-полевошпатовые серые и светло-серые песчаники 
верхней толщи индского яруса. Перекрывающие отложения оленекского 
яруса представлены алевролитами и аргиллитами с маломощным (8— 
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10 м) маркирующим горизонтом черных кристаллических известняков в 
основании. 

В пределах рудного поля породы смяты в асимметричную складку 
субмеридионального простирания, погружающуюся к югу. 

Антиклиналь имеет пологое (15—20°) западное крыло и крутое (50— 
70°) восточное. Ось ее располагается косо по отношению к оси, находя-

ты; 4 — известняки; 5 — переслаивающиеся ; _ д е л ю в и а л ь н о - э л ю в и а л ь н ы е о т л о ж е н и я ; 
песчаники, а л е в р о л и т ы и а р г и л л и т ы ; 6— 2 — песчаники; 3 — а л е в р о л и т ы с п р о с л о я м и 
рудные т е л а ; 7 — тектонические н а р у ш е н и я : а р г и л л и т о в ; 4 — переслаивающиеся а л е в р о л и -
а — достоверные, б — предполагаемые, в— т ы и песчаники; 5 — р т у т н ы е р у д ы ; 6 — зо-

зоны м е ж с л о е в ы х срывов н ы д р о б л е н и я , с м я т и я и развальцевания 

щейся восточнее синклинали. Обе складки осложнены крутопадающими 
субмеридиональными разрывными нарушениями, фиксируемыми на по
верхности зонами дробления и милонитизации и разбивающими рудное 
поле на узкие блоки, смещенные один относительно другого на несколь
ко метров. Широтные нарушения являются более молодыми, по ним 
наблюдается смещение продольных разрывов. На западном крыле ан
тиклинали установлены зоны межпластовых срывов, обычно развитые 
на контакте песчаников и алевролитов и сопровождаемые зеркалами 
скольжения и смятия пород. 

С разрывными тектоническими нарушениями тесно связаны метасо-
матические и околорудные изменения пород. Последние проявились ло
кально и имеют тесные пространственные и парагенетические связи с 
ртутным оруденением. Окварцевание, карбонатизация и аргиллитизация 
развиты в виде широкой (200—300 м) полосы, протягивающейся вдоль 
рудовмещающего разлома. 
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Серицитизация и хлоритизация проявились слабо;они обычно сопря
жены с окварцеванием и диккитизацией пород. Серицитизацией, как 
правило, затронуты породы периферийных частей рудной зоны, непосред
ственно в рудах количество серицита резко уменьшается — он замещает
ся диккитом. Кварцитоподобные породы в виде гнезд, прожилков, про
сечек фиксируются вдоль рудовмещающего сброса. Прокварцевание 
пород имеет более широкое распространение. Маломощные (до 1—2 см) 
прожилки распространяются на 10—15 м в сторону от рудной зоны. 
Диккитизация является основным видом гидротермального изменения, 
наиболее тесно связанным с рудным процессом. На месторождении 
Звездочка мощность зоны интенсивной диккитизации измеряется в 2— 
10 м, на расстоянии 15—20 м от рудной зоны она резко уменьшается. 
Пиритизация отмечается на северном фланге центрального рудного 
тела, нередко в ассоциации с марказитом, арсенопиритом и кино
варью. 

Рудные тела располагаются вблизи свода гребневидной антикли
нальной складки и контролируются крутопадающим (до 80°) субмери
диональным сбросом. Амплитуда смещения по рудовмещающему сбросу 
измеряется первыми десятками метров. Убогая минерализация киновари 
отмечается на всем протяжении зоны, однако промышленное оруденение 
концентрируется только на участках перегиба разлома по падению. Ос
новная масса киновари локализуется вдоль западного шва сброса и тя
готеет к висячему боку зоны; богатое оруденение приурочивается к ме
стам пересечения рудоконтролирующим разломом зоны контакта песча
ников и перекрывающих их алевролитов. В этих случаях фиксируются 
максимальные мощности. В алевролитах оруденение бедное, здесь ки
новарь отмечается только по редким прожилкам, имеющим сложное 
строение, при сохранении в целом линзовидного характера по простира
нию и на глубину. 

На флангах главного рудного тела интенсивность киноварной мине
рализации снижается. Рудное тело имеет южное склонение, • которое 
контролируется погружением песчаниковой пачки, и ограничивается сни
зу толщей алевролитов. Другие рудные тела также выклиниваются с 
глубиной, одновременно уменьшаются содержания ртути. 

По вещественно-минеральному составу месторождение относится к 
диккит-киноварному типу собственно ртутной формации. Основным руд
ным минералом является киноварь, иногда в ассоциации с самородной 
ртутью и метациннабаритом. Второстепенную роль играют пирит, мар
казит, галенит, сфалерит, арсенопирит, халькопирит, антимонит, реаль
гар и др. Из нерудных преобладают кварц, диккит, кальцит и сидерит. 

Основная масса киновари представляет разнозернистый кристалли
ческий агрегат двух разновидностей: темно-красной до черной и красной 
до коричневато-красной. Черная киноварь широко распространена в 
верхних частях рудных тел месторождения, красная — в более нижних 
горизонтах. Встречается также колломорфная киноварь, выполняющая 
трещины и пустоты. Самородная ртуть в виде мелких редких капелек 
обнаружена во всех рудных телах, а в отдельных она обильно пропи
тывает оруденелые диккитизированные песчаники. 

По текстурным особенностям на месторождении выделяются массив
ные, брекчиевые, прожилковые и вкрапленные руды. Непостредственно 
вблизи плоскости сброса выделяются относительно богатые массивные и 
брекчиевые руды. Они локализуются под глинкой трения, послужившей 
экраном при рудоотложении. Глинка трения присутствует в тех случаях, 
когда к зоне примыкают слои алевролитов; она несет убогую киновар
ную минерализацию. На участках, где к зоне подходят песчаники, мас
сивные и брекчиевые руды постепенно сменяются прожилковыми и 
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вкрапленными; контуры оруденения здесь уже нечеткие, и поэтому гра
ницы рудного тела проводятся по данным опробования. 

М е с т о р о ж д е н и е З а г а д о ч н о е расположено в осевой части 
Алгыйской антиклинали. Рудовмещающей является субширотная зона 
дробления. В западной части зоны преобладают минералы свинца и цин
ка, сопровождающиеся убогой вкрапленностью киновари, в централь
ной — киноварь и антимонит, а на восточном фланге — киноварь с незна
чительным количеством антимонита. 

Холболохская рудная зона приурочена к сводовой части Суордах
ской брахиформной антиклинали. Оруденение контролируется продоль
ным Дулгалахский разломом и пересекающими его поперечными раз
рывными нарушениями. 

Х о л б о л о х с к о е м е с т о р о ж д е н и е открыто В. С. Векличем, 
Ю. Н. Бадархановым и др. Месторождение приурочено к сводовой части 
крупной асимметричной Суордахской антиклинали субмеридионального 
простирания. Антиклиналь построена преимущественно разнозернисты-
ми кварц-полевошпатовыми песчаниками среднетриасового возраста. 

Оводовая часть Суордахской антиклинали характеризуется пологи
ми залеганиями среднетриасовых пород. Сводовая часть и крылья ан
тиклинали осложнены флексурами, перегибами, образующими более 
мелкие складки. В пределах рудного поля прослежены три такие анти
клинали и синклинали с размахом крыльев в первые сотни метров и 
протяженностью 1—2 км. Эти складки осложнены мелкими сбросами 
северо-восточного (до субширотного) простирания. Субширотные и диа
гональные разрывы имеют сбросо-сдвиговый характер с горизонтальны
ми смещениями до 100—750 м. Широко распространены также продоль
ные зоны межслоевого дробления с видимой мощностью брекчирован-
иых пачек песчаников до 15—20 м. 

Холболохское рудное поле отличается высокой степенью изменения 
вмещающих пород. Процессы анкеритизации, окварцевания, гидрослю-
дизации и пиритизации локализуются обычно вдоль зон разрывных на
рушений. В участках интенсивного дробления породы превращаются в 
микрокварциты. Метасоматическое прокварцевание особенно широко 
развито в зонах межслоевого дробления, где брекчировавные слои ме
стами изменены настолько, что породы превращены в метасоматиты, 
получившие название «гореликов»; в них часто обнаруживаются рас
сеянная вкрапленность и дисперсные выделения киновари. 

Рудные тела приурочены к поперечным и диагональным наруше
ниям. Оконтуриваются эти тела по данным опробования. Наиболее бо
гатые руды обычно приурочены к местам пересечения и сопряжения тре
щин в мелкозернистых окварцованных песчаниках вблизи контакта с 
алевролитами и аргиллитами; слабая рассеянная киноварная минера
лизация характерна для флишоидно переслаивающихся глинистых по
род. Не исключена возможность обнаружения и иного морфологического 
типа — руд в зонах межслоевого дробления. 

Холболохское месторождение является типичным представителем 
мономинерального киноварного типа. В составе руд известно около 20 
минералов. Главными минералами являются киноварь, халцедоновид-
ный кварц, карбонаты (преимущественно анкерит) и диккит. Они обра
зуют цемент брекчий, жилы и прожилки или же метасоматически раз
виваются по породам. Редко встречаются пирит, гётит, антимонит, ре
альгар, аурипигмент, метациннабарит, очень редко — бурнонит, марка
зит, халькопирит, касситерит. Текстуры руд брекчиевые, прожилково-
вкрапленные, вкрапленные, пятнистые. 

Нижне-Янекая ртутно-сурьмяная зона. Рудные узлы в пределах зоны 
приурочены к оперяющим или пересекающим Янский разлом наруше-
17 Зак. 736 
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ниям северо-западного и северо-восточного простираний. Вмещающими 
породами являются песчаниково-алевролитовые отложения триасового и 
юрского возраста. 

В рудных телах Нижне-Янской зоны развиты антимонит-кварцевая, 
карбонатная и другие стадии минералообразования. В центральной и 
южной частях зоны проявлены все стадии минерализации; иногда они 
совмещены в пространстве и образуют сурьмяные или ртут-но-сурьмя-
ные руды. 

Н и ж н е - К ю ю ч ю с с к о е р т у т н о - с у р ь м я н о е м е с т о р о ж 
д е н и е открыто Ю. В. Архиповым и Г. С. Яскеляйненом. 

В геологическом строении района месторождения принимает уча
стие мощная терригенная толща среднетриасового возраста. Вмещаю
щими породами являются алевролиты, аргиллиты и песчаники верхней 
половины ладинского яруса, которые имеют моноклинальное залегание 
и слагают крыло -крупной синклинальной складки. Складчатые структу
ры разбиты продольными и поперечными разрывными нарушениями. 

Нижне-Кюючюсское месторождение расположено в блоке, ограни
ченном двумя продольными нарушениями, и контролируется Кюючюс-
ским поперечным разломом. Этот блок разбит различно ориентирован
ными системами трещин и зон дробления, из которых минерализован
ными являются субширотные и север-северо-восточные с крутыми 
углами падения (50—85°) на юг и северо-запад. Рудные тела представ
лены карбонат-кварцевыми, антимонит-кварцевыми жилами, линзами и 
минерализованными зонами дробления; иногда жилы и прожилки обра
зуют штокверкообразные тела. Для жил характерна (кроме вкраплен
ной и прожилковой) друзовая текстура с гребенчатым кварцем по стен
кам трещин и массивным антимонитом в центре жил. 

В составе руд преобладает кварц, в меньшем количестве содержат
ся анкерит и кальцит, встречается хлорит. Из рудных минералов ши
роко распространен антимонит; в малом количестве встречены арсено
пирит, пирит, киноварь, кальцит, реальгар, сфалерит, халькопирит, блек
лая руда. 

Р о с с ы п н о е м е с т о р о ж д е н и е к и н о в а р и К ы ы с - Ю р э -
г э расположено в районе погружения Кюндюлюнгской антиклинали 
под кайнозойский чехол. В его строении принимают участие озерно-бо-
лотные и аллювиальные отложения, представленные илами, супесями, 
галечниками, мощностью от 15 до 23 м. Прослеженная длина россыпи 
составляет 4,2 км (не оконтурена), мощность приплотиковых отложений 
с киноварью изменяется от 0,4 до 6,8 м. Среди мелких и средних зерен 
киновари встречаются крупные (до 1 см) сростки и агрегаты киновари, 
указывающие на близкое расположение коренных источников. 

Томпо-Брюнгадинская сурьмяно-ртутная зона. В пределах зоны от
крыты месторождения, проявления и участки шлиховых аномалий ки
новари. Известны также проявления сурьмы. 

С е й к и м я н с к о е м е с т о р о -ж д е н и е, выявленное Д. И. Троиц
ким, расположено на северо-восточном крыле антиклинальной складки, 
сложенной песчаниками и алевролитами верхнего триаса. Месторожде
ние контролируется разрывными нарушениями, -субпараллельными с 
Брюнгадинским глубинным разломом, а оперяющие их зоны дробления 
вмещают рудные тела. Рудные тела локализованы в зонах дробления 
и брекчирования песчаников верхнего триаса. Оруденение прожилково-
вкрапленное. 

Синьгяминский ртутно-рудный узел объединяет месторождения, 
проявления и участки со шлиховыми ореолами киновари. 

Ртутное оруденение установлено среди песчаников и алевролитов 
средне- и позднетриасового возраста. Характерными структурами узла 
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являются брахиформные антиклинали, осложненные мелкими складка
ми амплитудой в первые сотни метров и многочисленными разрывными 
нарушениями. Рудные тела представлены секущими и межпластовыми 
минерализованными зонами дробления с киноварью. 

Другие ртутоносные зоны Верхояно-Колымской провинции 

Ртуть в пределах Полоусненского района встречена в комплексных 
(полиметаллических) и сурьмяно-ртутных проявлениях в виде тонкой 
вкрапленности киновари. Установлены участки с проявлениями шлихо
вой киновари. 

Западно-Верхоянский район приурочен к одноименному мегантикли-
норию. В процессе геологического картирования здесь выявлены про
явления с ртутно-полиметаллическим оруденением и шлиховые ореолы 
киновари. В рудах проявлений установлены сурьма, мышьяк, висмут и 
ртуть. 

Адыча-Тарынская зона приурочена к границе Адычанского брахи-
антиклинория и Иньяли-Дебинского синклинория. Здесь встречены про
явления ртути в оруденелых зонах дробления в песчано-сланцевых по
родах верхнего триаса, ряд шлиховых ореолов киновари, а гидрохими
ческое опробование показало наличие в природных водах повышенных 
концентраций ртути в ряде узлов. 

Сетте-Дабанская зона расположена в северной части одноименного 
горст-антиклинория и контролируется системой глубинных разломов 
субмеридионального простирания. Шлиховые ореолы киновари выявле
ны и в других районах Восточной Якутии (Куйдусунская впадина, цент
ральные части Колымского массива и др.) . 

Становая сурьмяно-ртутоносная зона выделена в Южной Якутии в 
области сочленения Становика и Алданского щита. Размещение оруде
нения контролируется протяженной зоной Станового глубинного раз
лома. Здесь выявлены месторождения и проявления и участки со шли
ховыми ореолами. 

М е с т о р о ж д е н и е М у г и к т а объединяет участки с проявления
ми мышьяково-сурьмяно-ртутной и ртутной минерализации, локализо
ванные в приконтактовой зоне массива гранитоидов в метаморфической 
толще архея. Рудные тела имеют сложную форму. Руды вкрапленные, 
прожилковые, брекчиевые и, реже, массивные. Оруденение крайне не 
равномерное, представлено обогащенными линзами и гнездами. Основ
ные рудные минералы — киноварь, реальгар, аурипигмент, антимонит. 

Шлиховые ореолы характеризуются знаковыми содержаниями ки
новари. Во всех ореолах, кроме киновари, установлены реальгар и 
-аурипигмент. 

На основании современной изученности можно основные перспек
тивы связывать с месторождениями ртутной формации в терригенных 
толщах верхоянского комплекса (кварц-диккитовый или никитовский 
тип). Возможность обнаружения рудных тел пластового типа в терри
генных толщах подтверждается результатами изучения Холболохского 
месторождения. 

СУРЬМА 

Широкое распространение антимонита в рудных проявлениях на 
северо-востоке Якутии отмечалось геологами еще в 30-х годах XX сто
летия. В 1932 г. И. К. Коровяков открыл Сендученское мышьяковое 
месторождение с аурипигментом, реальгаром и антимонитом. В 1934 г. 
Г. И. Борисов и В. В. Чернышев обнаружили сурьмяное оруденение 

17* 
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в Западном Верхоянье. В 40—60-е годы в Восточной Якутии были обна
ружены сурьмяные и сурьмусодержащие проявления и мелкие место
рождения. С 60-х годов начался планомерный этап поисков и изучения-
этого вида минерального сырья [Анасенко А. В., Бычок Б. Г., 1970]. 

Рудные формации и закономерности их размещения 

Сурьмяные проявления и месторождения Якутии сосредоточены в. 
пределах Верхояно-Колымской сурьмяноносной провинции. Выявлен
ные в зоне сочленения Алданского щита и Становика месторождения 
Мугикта и единичные находки антимонита на р. Лене представляют 
лишь минералогический интерес. 

Проявления и месторождения Восточной Якутии приурочены к зо
нам глубинных разломов. Определяющую роль в размещении рудных 
узлов и полей имеют участки пересечения глубинных разломов разных 
направлений, что обусловило линейно-узловое распространение место
рождений и проявлений в плане. На этом основании в Верхояно-Ко
лымской складчатой области выделены следующие еурьмяноносные ме
таллогенические структуры: Адыча-Тарынская зона, Полоусненский, 
Яно-Адычанский и Западно-Верхоянский районы, Верхояно-Индигир-
ский и Момо-Полоусненский пояса и др. 

Рудоконтролирующие глубинные разломы отчетливо разделяются 
на продольные (согласные с направлением складчатости) и поперечные, 
образующие совместно характерный ортогональный каркас разрывных 
нарушений Верхояно-Колымской складчатой области. Продольные раз
ломы в одних случаях располагаются в краевых частях Колымского 
срединного массива, в других — вдоль осевых частей и крыльев склад
чатых структур (Дулгалахский, Полоусненский, Верхоянский районы) 
или разграничивают блоки разного типа строения, различного направ
ления и различной напряженности складчатости. Продольные разломы 
протяженностью в сотни километров выражены сериями разрывных на
рушений, мощными (шириной до 10 км и редко более 1 км) зонами 
смятия, рассланцевания, милонитизации; развитие их происходило дли
тельно. Региональные разломы отражаются не только в современном-
плане, разграничивая тектоноблоки разного строения, но и разделяют 
структурно-формационные зоны. К такому типу структур относится 
Адыча-Тарынский разлом, контролирующий линейное расположение 
сурьмяных месторождений и проявлений. 

Поперечные разломы пересекают складчатые структуры, занимая 
радиальное положение относительно концентрической структуры Колым
ского и, в меньшей степени, Хромского срединных массивов. На участ
ках пересечения или сочленения систем поперечных и продольных раз
ломов концентрируются сурьмяные и сурьмусодержащие рудные поля 
и месторождения. 

Рудовмещающими являются зоны крупных региональных разрыв
ных нарушений и оперяющие их трещины. В зависимости от структурно-
литологических условий локализации рудные тела представлены шток-
веркообразными минерализованными зонами дробления, жилами вы
полнения или кварц-антимонитовыми «стержневыми» жилами в ми
нерализованных зонах дробления. Морфология рудных тел изменчива. 
«Стержневые» кварц-антимонитовые жилы имеют мощности от несколь
ких сантиметров до первых метров. Раздувы выдержаны на большую 
глубину, что определяет столбообразную форму рудных тел. Отме
чается приуроченность рудных столбов к флексурообразным изгибам 
рудовмещающих полостей, зонам повышенной трещиноватости и литоло-
гически благоприятным разностям пород. Наибольшая концентрация 

http://jurassic.ru/



С У Р Ь М А 

оруденения фиксируется часто там, где по разрывному нарушению со
прикасаются существенно песчаниковые и алевролитовые толщи. Алев
ролиты в этих случаях расположены в висячем боку жил или минера
лизованных зон дробления. 

Вдоль контактов рудных жил, как правило, отмечаются следы пост
рудных подвижек, которые образовали многочисленные зеркала сколь
жения, вызвали развальцевание вмещающих пород и динамометамор-
физм руд. 

Мощности оруденелых зон дробления и интенсивного смятия до
стигают 12—15 м. Жильно-рудные образования в них представлены 
мелкими кварц-анкеритовыми, кварц-антимонитовыми прожилками,, 
просечками и сложными гнездами или вкрапленностью антимонита. 
Жильные рудные тела характеризуются сложной морфологией и боль
шой изменчивостью мощностей. 

Вмещающими породами являются песчаники (реже сланцы, алев
ролиты) мезозойского возраста и карбонатные породы палеозоя; незна
чительное число проявлений находится в дайках кислого состава или 
в интрузивных породах и роговиках. 

Сурьмяные и сурьмусодержащие месторождения и рудопроявления 
Верхне-Колымской складчатой области отличаются пестротой своего 
состава и большим количеством минеральных типов. 

Минеральный состав антимонитовых рудных тел (собственно сурь
мяная формация) довольно простой. Руды сложены антимонитом и 
кварцем в различных соотношениях; в них присутствуют пирит, арсено
пирит, анкерит (1—3%) и встречаются галенит, сфалерит, халькопирит, 
блеклая руда, марказит, тетраэдрит, киноварь, мусковит, каолинит (ме
нее 1 %) и благородные металлы. 

Околорудные изменения антимонитовых рудных тел выражены бе-
резитизацией, каолинизацией, эпидотизацией, хлоритизацией с образо
ванием метасоматитов различного состава. Рудные тела в некоторых 
месторождениях подверглись интенсивному динамометаморфизму, ко
торый выразился в раздроблении кварца и перекристаллизации антимо
нита и приобретении последним «чугунного» облика. 

Сурьмяные месторождения сопровождаются эндогенными и экзо
генными ореолами рассеяния сурьмы, мышьяка и других элементов и 
тем самым дают возможность успешно применять геохимические и гид
рохимические методы поисков. 

Месторождения сурьмяно-ртутной и сурьмяно-ртутно-мышьяковой 
формаций изучены очень слабо. Для них обычен комплексный характер 
руд. Основными рудными минералами для этих месторождений являют
ся антимонит, киноварь, аурипигмент, реальгар, которые находятся или 
раздельно, или в единых минеральных ассоциациях в различных соче
таниях и количествах. Сурьмяно-мышьяково-ртутные месторождения 
могут представлять промышленный интерес. 

Комплексные месторождения сурьмяно-полиметаллической и сурь-
мяно-редкометальной формаций в Восточной Якутии развиты широко. 
Они отличаются разнообразием минерального состава и невысокими 
(до первых %) содержаниями сурьмы, преимущественно связанной 
с комплексными сурьмяными минералами — типа блеклых руд, суль_ 
фоантимонитов свинца и др. Первоочередное значение могут приобре
сти сурьмяно-свинцовые руды. 

Месторождения сурьмяной и сурьмяно-ртутно-мышьяковой форма
ции не обнаруживают четких пространственных связей как с гранитоид-
ным, так и с базальтоидным магматическими комплексами Восточной 
Якутии. Образование этих месторождений, так же как и ртутных, свя
зывается с глубинными подкоровыми рудогенерирующими очагами в 
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позднемезозойско-кайнозойскую эпоху. Месторождения сурьмяео-поли-
металлической и сурьмяно-редкометальной формаций синхронизируются 
с гранитообразованием поздней интрузивной фазы позднемелового воз
раста. 

Характеристика основных сурьмяноносных поясов, районов и зон 

Адыча-Тарынская зона протягивается в юго-восточном направле
нии, совпадая с зоной одноименного глубинного разлома, и изучена де
тальнее других. Размещение сурьмяного оруденения контролируется се
риями протяженных продольных разрывных нарушений и мощными зо-

Ё Э ' \Ш2 ШШ4 CZZ> ШЗ6 Ш\7 Ш\9 

Р и с . 54. Л и т о л о г о - с т р у к т у р н а я с х е м а у ч а с т к о в д в у х г о р и з о н т о в р у д о н о с н о й з о н ы С а -
р ы л а х с к о г о м е с т о р о ж д е н и я . 

/ — песчаники; 2 — алевролиты; 3 — аргиллиты и глинистые сланы; 4 — чередующиеся песчаники, 
алевролиты в различных соотношениях; 5 — разрывные нарушения; 6"—минерализованные зоны 
д р о б л е н и я ; 7 — м и н е р а л и з о в а н н ы е зоны смятия и милонитизации; 8 — рудные тела; 9 — прочие 

обозначения: а — геологические границы, б — направления и углы падения пород и жил 

нами смятия. Зона разлома отчетливо разграничивает верхнетриасовые 
отложения разного литолого-фациального состава. Зона разлома раз
деляет также брахиформные и сундучно-щелевые складки Адычанского 
брахиантиклинория на западе и линейные складки Иньяли-Дебинского 
синклинория и Нерского антиклинория на востоке. 

В пределах зоны развиты песчано-сланцевые породы преимуще
ственно позднетриаеового возраста. К зоне разлома и оперяющих его 
нарушений приурочены небольшие субвулканические тела и дайки сред
него и кислого состава позднеюрского возраста, а также штоКи ранне-
меловых гранитоидов. В зоне разлома (наряду с проявлением динамо-
метаморфизма — милониты и др.) проявлен слабый зеленосланцевый 
метаморфизм. 

В размещении сурьмяного оруденения важную роль играют серии 
поперечных структур. Именно к узлам пересечения северо-западной зо
ны Адычан-Тарынского разлома с субширотными и северо-восточными 
системами разрывов приурочиваются сурьмяные месторождения, созда
вая линейно-узловую форму локализации оруденения в плане. 

http://jurassic.ru/



С У Р Ь М А 263 

Т Т Л 
1 'i -1 1 :| -i i • / : i -1 1Ш 

:1 И :1 :1 , 
Z, \11 :• ' а .1 i 

1 :l : J J : l -1 j .,/',' i i J 

•1 i -1 J :| 1 '' / 1 '' :| 1 
t\A •' -1 1 : J . :| / J 1 .1 1 - 1 / 

' 1 # 
1

 T3"-i . 1 / : :| :| :| / ' / / / / /: 

! 1 Г ' ./ •' ' J / : •• / '411: 

ШШ 

C B 

I:/: 

Hi 

s i 

С а р ы я а х с к о е м е с т о р о ж д е н и е (рис. 54, 55) открыто 
К. В. Дельяниди. Главной складчатой структурой месторождения - яв
ляется Тордочанская синклиналь с размахом крыльев, имеющих крутое 
падение (50—70°). Ядро складки сложено норийскими песчаниками с 
подчиненным количеством алевролитов и глинистых сланцев. Тордочан
ская синклиналь рассечена си
стемой взбросо-сдвигов северо
западного простирания, которые 
являются составляющими эле
ментами зоны Адыча-Тарынского 
разлома. Непосредственно на ме
сторождении пласты падают на 
юго-запад (200—210°) под углом 
60—90°. К северу от месторожде
ния известно субвулканическое 
тело биотит-амфиболовых квар
цевых диоритовых порфиритов. 
С ними пространственно ассоции
руют дайки кварцевых альбито-
фиров, пересеченные антимонит-
кварцевыми прожилками. 

Рудное тело представляет 
собой зону дробления северо-за
падного направления с падением 
под углами 54—80°. 

Строение рудоносной зоны 
зависит от литологических разно
стей пород — в песчаниках она 
представлена брекчиями, а в 
алевролитах — типичны расслан-
цованные и милонитизированные 
породы при резком сокращении 
мощности. В этой зоне вмещается 
сложная, но в целом линзообраз
ная «стержневая» кварц-антимо-
нитовая жила. 

Жила в плане состоит из от
резков северо-западного прости
рания с малыми мощностями, 
участки максимальной мощности 
жилы совпадают с субмеридио
нальными отрезками. Раздувы 
сохраняются на всю глубину ору
денения, образуя столбообразный характер рудного тела. Подмечается 
приуроченность рудных столбов к относительно пологим отрезкам 
жилы по падению. 

Большую роль в локализации рудных столбов играют поперечные 
к простиранию жилы и диагональные нарушения. Ими контролируется 
не только изменение ориентировки жилы, но и изменение ее мощности и 
состава, отражающееся на содержании сурьмы, которое по разным 
сторонам от поперечных нарушений часто отличается на порядок. Мел
кая косая и поперечная трещиноватость и изменение литологии пород 
благоприятно сказались на формировании рудных столбов. Причем, в 
участках, где по рудовмещающему нарушению песчаники и алевроли
ты (сланцы) приведены в соприкосновение, наблюдается наибольшая 

Рис. 55. Вертикальный разрез рудного 
тела Сарылахского месторождения. 

Условные обозначения те ж е , что на рис. 54. 
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концентрация оруденения. На флангах жила разветвляется на прожил
ки и выклинивается. 

Строение жилы неодинаково. В центральной части и особенно бли
же к висячему боку выделяется антимонит-кварцевая жила, она интен
сивно раздроблена и ее корродированные обломки сцементированы аг
регатом средне- и мелкозернистого антимонита. Вместе с уменьшением 
количества обломков кварца и их разрезов уменьшается и размер 
зерен антимонита от 5—10 мм до 0,1—0,5 мм. 

Мощность антимонит-кварцевой жилы изменяется в широких пре
делах и часто собственно кварцевая зона с бедной вкрапленностью 
антимонита сохраняется лишь в виде блоков, ограниченных трещинами 
и окруженных кварц-антимшитовой рудой. 

В висячем боку жилы локализуется полоса тонкозернистого мато
вого, похожего на чугун, антимонита с мельчайшей вкрапленностью 
кварца. Этот динамометрический агрегат иногда имеет сланцевую тек
стуру и плитчатую отдельность. 

По простиранию и падению характер поперечной зональности в ми
нерализованной зоне дробления и в самой антимонит-кварцевой жиле 
существенно не меняется, и только изредка наблюдается переход поло
сы тонкозернистого антимонита в лежачий бок или в центральную часть 
жилы. 

Руды Сарылахского месторождения испытали существенный дина-
мометаморфизм. Здесь наблюдаются все его формы от катаклаза квар
ца, пирита и арсенопирита до полной перекристаллизации антимонито-
вой жилы, результатом которой являются мелко- и тонкозернистые 
сланцеватые руды. Все текстурно-структурные особенности руды так 
или иначе связаны с дивамометаморфизмом, так что степень и форма 
его проявления могут указывать на структурный тип месторождения. 
Так, тонкозернистый кварц-антимонитовый агрегат типа «чугунной» ру
ды определяет принадлежность месторождения к зоне смятия и дроб
ления. Крупнокристаллический неперекристаллизованный антимонит 
более характерен для жил выполнения в сравнительно коротких и ма
ломощных трещинах. 

Вещественный состав руд сравнительно прост. Основным полезным 
компонентом является сурьма. 

В минеральном составе руд преобладают антимонит и кварц в раз
личных соотношениях. К второстепенным минералам относятся пирит, 
арсенопирит, мусковит и анкерит. Из примесей характерны бертьерит, 
сфалерит, халькопирит, тетраэдрит. Спорадически встречаются цинке-
нит, галенит, пирротин, джемсонит, иядигирит и др. 

Гидротермальные изменения, сопутствующие кварц-антимонитовой 
ассоциации, выражены в карбонатизации, эпидотизации, хлоритиза-
ции, каолинизации и окварцевании и накладываются на метасоматиты, 
связанные с более ранними стадиями минерализации. 

В рудном теле выделяются богатые сульфидные сурьмяные руды 
кварц-антимонитовой жилы и относительно бедные сурьмяные руды ми
нерализованной зоны дробления; количество окислов сурьмы в богатых 
рудах 15—20%, в бедных рудах оно возрастает до 40—60%, вниз по 
падению количество их постепенно уменьшается до 8%. 

Участки максимального развития окисленных руд приурочены к ви
сячему боку жилы, который имеет тектонический контакт, подновлен
ный в пострудное время, а также к трещинам и пустотам в кварце с 
гнездами пирита, особенно в местах пересечения поперечными трещи
нами. Главными минераламии зоны окисления являются самородная 
сера, валентинит, стибиконит, гипс и гидроокислы железа; второстепен
ными— сенармонтит, кремерзит, гексагидрит, мелантерит, скородит; как 
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примеси описаны алюминит, гиббсит, сервантит, ярозит, халькантиг 
индигирит и др. 

С е н т а ч а н с к о е с у р ь м я н о е м е с т о р о ж д е н и е открыли 
Г. Н. Шаров и В. Г. Линев. Антиклинальная структура рудного поля 
сложена верхнетриасовыми алевролитами, реже песчаниками и аргил
литами. Размещение сурьмяных рудных тел контролируется Сентачан-
ским разрывным нарушением, по которому пачки песчаников контакти
руют с пачками алевролитов. Падение плоскости нарушения крутое на 
юго-запад. Нарушение сопровождается зоной дробления и смятия, 
В лежачем боку зоны отмечается целый ряд параллельных ей и оперяю
щих под острым углом нарушений. Строение рудного поля осложнено? 
разрывными нарушениями субширотного направления. 

В пределах рудного поля осадочные породы метаморфизованы н 
гидротермально изменены. Измененные породы протягиваются полосой 
в северо-западном направлении. 

Для рудного поля характерны многочисленные гидротермальные об
разования. Малосульфидные кварцевые и кварц-карбонатные жилы 
прослеживаются по простиранию на десятки — сотни метров, не выдер
жаны по мощности. В случае приуроченности жил к линейным зонам 
дробления наблюдаются как резкие, так и постепенные переходы жил 
к брекчиям. Зоны окварцевания в пластах мелко- и ореднезернистых 
песчаников представляют серии прожилков, параллельных напластова
нию песчаников и секущих их. Мощности прожилков от одного до де
сятков сантиметров, мощности зон — 5—10 м. Линейные зоны дробле
ния с кварц-антимоиитовым цементом имеют большую протяженность. 
Передробленные терригенные породы зон сцементированы карбонатно-
кварцевым материалом с хлоритом, серицитом, сульфидами, сульфосо
лями. С таким"и зонами связаны антимонитовые рудные тела и проявле
ния. Наибольшая минерализация этих зон наблюдается в пределах 
сочленения субширотных разрывных нарушений с зоной Сентачаяского. 
разлома в западном его крыле. 

Сентачанское месторождение представлено минерализованными зо
нами дробления, согласно секущими пачки песчаников и алевролитов 
или существенно песчаниковые толщи. Одно из рудных тел представля
ет собой линзовидное образование. Внутреннее строение рудного тела 
сложное. Выделяется его стержневая часть —кварц-антимонитовая лин
за. На флангах фиксируются прерывистые линзовидные жилы и про
жилки длиной от 3 до 21 м. Рудное тело хорошо прослеживается на 
глубину. Другие рудные тела месторождения имеют небольшую мощ
ность, часто выклиниваются и переходят в минерализованную зону 
дробления. Кроме стержневой линзы выделяются минерализованные 
породы лежачего и висячего боков. Окварцевание, пиритизация с квар
цевыми и кварц-антимонитовыми прожилками характерны для лежа
чего бока на северном фланге рудного тела, тогда как на его южном 
фланге подобные образования уже фиксируются в висячем боку. Мощ
ность кварц-антимонитовых прожилков редко превышает 5 см. 

Основными рудообразующими минералами являются кварц и анти
монит, присутствуют карбонаты, пирит, пирротин, арсенопирит, сфале
рит, тетраэдрит. В приповерхностной части рудных тел развиты сурьмя
ные и железные охры. Окисленность руд не превышает 8 %. 

Основная часть интенсивно. динамометаморфизованных руд пред
ставлена тонко-среднезернистым антимонитом, переходящим в руды с 
кварцевым прожилкованием и реликтами вмещающих алевролитов и 
песчаников с редкой вкрапленностью пирита. Вредной примесью в ру
дах является мышьяк. В призальбандовых участках жил и в межрудных 
интервалах количество пирита значительно возрастает, он тяготеет к по-
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родам песчанистого состава. Мощность околорудной зоны наиболее'ин
тенсивной сульфидизации составляет 6—8 м, более слабой—до 10— 
20 м> Пирит образует-гнезда (5—10 см) мелкозернистых агрегатов, ре
же короткие прожилки. Непосредственно у контакта рудного тела обна
руживается арсенопирит. На всем протяжении рудные тела сопровож
даются кварцевыми и кварц-карбонатными прожилками мощностью 
до 5 см. Часты более мощные прожилки, параллельные, рудному телу. 

В пределах Адыча-Тарынской зоны выявлены я' другие менее изу
ченные сурьмяные месторождения и проявления с подобными рудами. 

Антагачан-Тунгусская сурьмяноносная зона расположена в северо
восточной части Иньяли-Дебинского синклинория и контролируется си
стемой продольных глубинных разломов. Вмещающими породами яв
ляются песчано-сланцевые толщи юрского и триасового возраста, реже 
штоки гранит-порфиров. Сурьмяное оруденение представлено разнооб
разными кварц-антимонитовыми жилами. 

Полоусненский сурьмяноносный район. Сурьмяное оруденение рай
она представлено проявлениями сурьмяной формации; сурьмяные мине
ралы также широко развиты в месторождениях и проявлениях сурьмя
но-редкометальной, сурьмяно-полиметаллической и других формаций; 
разделение их носит условный характер по количественному соотноше
нию олова, сурьмы и полиметаллов. 

Проявления сурьмяной формации представлены антимонит-кварце-
ным типом. Основными морфологическими типами этого оруденения 
являются минерализованные зоны дробления и жильные образования. 
Текстуры руд обычно вкрапленные, гнездово-вкрапленные, сетчатые и 
прожилковые. Антимонит образует в кварце лучистые агрегаты; иногда 
сплошные массивы, чередующиеся с жильными минералами. Кроме ос
новных минералов (кварца и антимонита) постоянно встречаются гале
нит, сфалерит, пирит, арсенопирит, халькопирит, висмутин и блеклая 
руда. В рудах этой формации характерны постоянные примеси свинца, 
цинка, меди, мышьяка, кобальта, олова. 

Вмещающими породами в большинстве случаев являются песчани
ки, незначительное число проявлений залегает в интрузивных породах и 
роговиках. Околорудные изменения проявились весьма слабо и вырази
лись в серицитизации, окварцевании и сульфидизации. Известны также 
проявления антимонит-киноварь-кварцевого типа. 

Месторождения и проявления сурьмяно-полиметаллической форма
ции в Полоусненском районе представлены блеклорудно-полисульфид-
но-кварцевым минеральным типом. Отличительной чертой этого оруде
нения является преобладание сульфидов свинца, цинка, меди, а также 
высокая висмутоносность руд. 

Из проявлений сурьмяно-редкометальной формации чаще встреча
ются блеклорудно-касситерит-вольфрамит-полисульфидно-кварцевый и 
реже антимояит-касситерит-вольфрамит-полисульфидно-кварцевый ми
неральные типы руд. Характерной чертой сурьмяно-редкометального 
оруденения является увеличение до промышленных количеств содер
жаний в рудах олова, вольфрама и заметных количеств молибдена и 
висмута. Эти металлы присутствуют в рудах в виде касситерита, стан-
нина, вольфрамита и молибденита. Иногда вольфрам выделяется в ви
де шеелита, образуя антимонит-шеелит-полисульфидно-кварцевый мине
ральный тип руд. 

, Отдельные месторождения сурьмяно-редкометальной и сурьмяно-
полиметаллической формаций могут представлять промышленный ин
терес, сурьма в них может составить один из основных компонентов в 
рудах. 
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Яно-Адычанский район. Сурьмяные и сурьмусодержащие проявления 
района расположены дальше, чем оловянные месторождения от интру
зивных тел «поперечных рядов», которые приурочены к поперечным 
разломам, или в местах разветвления и затухания этих разломов в 
верхнем структурном этаже. 

В Яно-Адычанском районе известны месторождения и проявления, 
которые относятся к сурьмяной, сурьмяно-полиметаллической и сурьмя-
но-редкометалыной рудным формациям. 

Рудное поле одного месторождения сложено алевролитами и песча
никами верхнего триаса, образующими синклинальную структуру близ-
меридионального направления. Триасовые толщи разбиты серией про
тяженных (более 3—4 км) разрывных нарушений юго-восточного про
стирания, являющихся северными составляющими системы нарушений 
Эге-Хайского глубинного разлома. Сурьмяное оруденение контролирует
ся одной из зон разрывных нарушений, заполненной дайкой гидротер
мально-измененных гранит-порфиров, датируемых условно поздним 
мелом. 

Сурьмяное оруденение за пределами дайки наблюдалось по тре
щинам на удалении до 20—30 м. Рудные тела имеют форму рудных 
столбов, линз и зон со штокверковыми морфологическими типами руд. 
В центральной части зоны выделяются обогащенные участки. Состав 
руд прост. Главными минералами являются кварц и антимонит. 

В Яно-Адычанском районе известны и другие сурьмяные и сурьмя-
но-полиметаллические проявления, которые слабо изучены. 

Чохчуро-Чокурдахский сурьмяноносный район охватывает одно
именную поперечную структуру. Территория района перекрыта мощным 
чехлом кайнозойских отложений. Исключение составляют мелкие корен
ные выходы интрузий мезозойского комплекса и их эффузивных анало
гов, а также юрских отложений, которые протягиваются цепочкой в 
близмеридиональном направлении. В Проявлениях сурьмяно-редкоме
тальной формации развиты, по-видимому, сложные сульфиды сурьмы 
типа блеклых руд, но отмечается и антимонит. Проявления сурьмяной 
формации установлены по развалам кварцевых жил с вкрапленностью 
антимонита и других сульфидов (в основном железа) . 

Южно-Верхоянский сурьмяноносный район выделяется в пределах 
одноименного синклинория. Сурьмяная минерализация в виде сложных 
сульфидов (блеклых руд, сульфоантимонитов свинца и др.) известна 
в полиметаллических месторождениях и проявлениях ряда рудных уз
лов. Однако геологические результаты последних лет показывают на 
более широкое и разнообразное сурьмяное оруденение в этом районе. 
Так, было обнаружено антимонитовое оруденение в пределах Тырин-
ского узла. Здесь встречены прожилки и жилы линзовидной и сложной 
прожилковой формы, сложенные антимонитом; рассеянные зерна анти
монита встречаются и в других рудных телах. 

Верхояно-Индигирский пояс охватывает окраинные части структур 
Яно-Индигирской синклинальной зоны. Крупные структурные элементы 
зоны разделены глубинными разломами. В верхоянском терригенном 
комплексе они выражены зонами дробления и милонитизации шириной 
от первых сотен метров до 1—2 км и более, зонами интенсивного рас
сланцевания и кливажа, зонами интенсивной и сложной складчатости. 

Участки пересечения глубинных разломов разных направлений яв
лялись местами наибольшего раздробления пород верхоянского комп
лекса. Роль разрывных нарушений в образовании большинства сурьмя-
но-ртутных месторождений и проявлений отмечается в линейно-узловой 
форме локализации оруденения как в пределах влияния зон отдельных 
глубинных разломов, так и описываемого пояса в целом, что предопре-
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ределяет выделение Дулгалахокого сурьмяно-ртутоносното района, 
Нижне-Янской и Томгго-Брюнгадинской сурьмяно-ртутоносных зон. 
:В промежутках между ними фиксируются редкие сурьмяные прояв
ления. 

Нижне-Янская ртутно-сурьмяная зона приурочена к зоне Янского 
тлубинного разлома. Рудные узлы и поля в пределах зоны приурочены 
к оперяющим или пересекающим Янский разлом разрывным наруше
ниям северо-западного (система Куйгинского разлома) или близширот-
ного (система Кюнь-Таоского разлома) простираний. С Куйгинским 
разломом связано размещение небольших по площади штоков и даек 
диоритовых порфиритов и гранодиоритов раннемелового возраста, 
часть которых сечется антимонит-кварцевыми прожилками. В настоящее 
время в Нижне-Янской зоне известны проявления сурьмы, в которых 
отмечаются кварц-антимонитовая, кварц-киноварная, хлоритовая и кар
бонатная минеральные ассоциации. Они иногда совмещены в одних и 
тех же рудных телах и образуют сурьмяные или сурьмяно-ртутные 
РУДЫ. 

Многие неизученные проявления относятся к сурьмяной формации 
и представлены кварц-антимонитовыми жилами, зонами прожилкования 
и минерализованными зонами дробления и брекчирования. 

По минеральном составу среди рудных тел антимонит-кварцевого 
типа выделяются две разновидности: карбонат-кварц-антимонитовые и 
хлорит-карбонат-кварцевые с редкой вкрапленностью антимонита и дру
гих сульфидов, где количество хлорита изменяется от 1 до 60%, а кар
бонатов— до 4%. 

Дулгалахский сурьмяно-ртутный район. В этом районе сурьмяное 
оруденение представлено месторождениями и проявлениями сурьмяно-
ртутной, сурьмяной и сурьмяно-полиметаллической формаций. Наиболь
ший интерес представляют месторождения сурьмяно-ртутной формации, 
отличительной особенностью которых является наличие сульфидов сурь
мы и ртути в различных соотношениях, которые могут иметь по отдель
ности или в совокупности промышленное значение. Антимонит в этих 
месторождениях всегда является более ранним минералом, чем ки
новарь, и образует в рудах обособленную минеральную ассоциацию. 

К е н т е г е л е й с к о е п р о я в л е н и е . Рассеянная минерализация 
сурьмы и ртути в виде гнезд и вкрапленности антимонита и киновари 
присутствует в зонах дробления в песчаниках деленжинской свиты верх
ней перми на большом протяжении северо-восточного крыла Дулгалах-
ской антиклинали. Наиболее обогащенные участки в виде жил и слож
ных линз локализуются в центральных частях зон дробления: здесь 
антимонит образует крупные (до первых сантиметров) гнезда и про
жилки. Главными минералами руд являются кварц и антимонит; в под
чиненном количестве встречены анкерит, каолинит, кальцит, киноварь; 
изредка пирит, сфалерит, халькопирит. Преобладают антимонит-квар
цевые руды, менее распространены киноварно-антимонит-кварцевые. 
В Дулгалахском районе известны и другие подобные проявления. 

Томпо-Брюнгадинская сурьмяно-ртутная зона простирается в се
веро-западном направлении вдоль Брюнгадинского разлома. К зоне раз
лома приурочены мелкие гранодиоритовые массивы, поля роговиков и 
пояс основных и щелочно-базальтоидных (лампрофировых) малых ин
трузий. 

В Томпо-Брюнгадинскую зону объединены месторождения и про
явления сурьмяной и ртутной формаций, а также множество шлиховых 
ореолов киновари. 

И м н е к а н с к о е с у р ь м я н о е м е с т о р о ж д е н и е открыто 
С. А. Ивановым и др. Месторождение размещается в сводовой части 
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Тальской коробчатой антиклинали, сложенной чередующимися алевро
литами и песчаниками оленекского и анизийского ярусов нижнего и 
среднего триаса. 

Сурьмяное оруденение контролируется пересекающимися системами 
продольного и поперечного глубинных разломав. Рудное поле располо
жено в зоне влияния Средне-Нельгехинского глубинного разлома, с ко
торым связано образование на площади сети разрывных нарушений, 
субпараллельных или диагональных с региональным простиранием 
складок. Диагональные разрывные нарушения являются вмещающими 
полостями даек лампрофиров и кварц-антимонитовых жил. В пределах 
площади рудного поля выделяются две параллельные полосы сближен
ных диагональных разрывов, трассируемых дайками лампрофиров. 

Рудоносные жилы расположены в самих зонах и на контакте даек 
и вмещающих пород, иногда в них включены ксенолиты лампрофиров, 
что указывает на более молодой возраст сурьмяного оруденения. Кон
такты жил с вмещающими их зонами резкие, четкие. Руды массивные 
кварц-антимонитоваго состава с вкрапленностью (до 1%) пирита, арсе
нопирита, галенита, сфалерита и других сульфидов. Антимонит, как 
правило, крупнокристаллический и образует удлиненно-призматические 
кристаллы размером 1—3 см; встречаются мелкозернистые выделения 

, в виде гнезд и прожилков, сложенные аллотриоморфными и параллель* 
но ориентированными призматическими кристаллами размером до 5 мм. 

Околорудные изменения выражены кварц-еерицитовыми метасома
титами, карбонатизацией, прокварцеванием и вторичной лимонитиза-
цией. Рудные тела сопровождаются первичными и вторичными ореола
ми рассеяния сурьмы, мышьяка и других 'Сопутствующих элементов. 

С е л е р и к а н е к о е с у р ь м я н о е м е с т о р о ж д е н и е выявле
но А. В. Алдошиным. 

Рудовмещающей структурой является согласный со складками 
Аябинский взброс. В южном крыле нарушения обнажаются верхне-
норийские песчаники с прослоями алевролитов, образующие небольшую 
антиклинальную складку северо-западного простирания. В северном 
крыле взброса обнажаются верхнекарнийские песчаники. 

На участке раздува рудоносной зоны в лежачем боку вмещаются 
две кварцевые жилы с вкрапленностью антимонита и пирита, одна жила 
приурочена к висячему боку зоны. В промежутках между жилами 
встречены мелкие (3—5 см) линзочки антимонита. В восточной части 
зоны наблюдались линзы антимонита размером до 25 см в поперечнике. 

Руды представлены массивной, вкрапленной и тонкоирожилковой 
текстурными разностями и имеют среднезернистую структуру. 

В Томпо-Брюнгадинекой металлогенической зоне преобладающее 
развитие имеют месторождения кварц-антимонитового типа сурьмяной 
формации. 

В целом Верхояно-Индигирский пояс обладает перспективами об
наружения сурьмяных месторождений. Наибольшего внимания заслу
живают участки перегибов шарниров антиклинальных складок второго 
порядка в районах пересечения систем продольных и поперечных раз
ломов, 

Западно-Верхоянский сурьмяноносный район расположен в пре
делах Западно-Верхоянского мегантиклинория. Сурьмяное оруденение 
здесь проявлено в юго-восточной части Орулганского и в восточной ча
сти Куранахского антиклинориев. 

Рудные поля в основном расположены вдоль сводов антиклиналь
ных складок, сложенных верхнепалеозойскими породами. 

Проявления сурьмяной формации незначительно распространены. 
Рудные тела их представлены крутопадающими трещинными жилами 
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выполнения простой морфологии. Реже встречаются сложные Жилы 
или серии жил и прожилков, образующие непротяженные жильные зо
ны. Локализуются они преимущественно в тектонических нарушениях 
северо-восточного, редко северо-западного простирания. Основными ми
нералами рудных тел являются кварц и антимонит, присутствующие в 
различных соотношениях с сопутствующими пиритом, галенитом, блек
лыми рудами и др.; иногда в рудах фиксируется киноварь-антимонит-
кварцевый минеральный тип оруденения. Проявления сурьмяной фор
мации Западно-Верхоянского района изучены только по развалам, и 
здесь могут быть выявлены месторождения кварц-антимонитового ми
нерального типа. 

Преимущественное развитие в районе имеют проявления блекло-
рудно-полисульфидно-кварцевого типа сурьмяно-полиметаллической 
формации. Иногда в жилах сурьмяная минерализация представлена 
антимонитом, образуя руды антимонит-полисульфидно-кварцевого типа 
указанной формации. 

Характерной особенностью проявлений сурьмяно-полиметалличе
ской формации является их оловоносность, олово при этом заключено 
в станнине. Они образуют с месторождениями сурьмяно-редкометальной 
формации единую группу родственных рудных формаций, простран
ственно связанных с интрузиями диорит-гранодиоритового ряда. В ру
дах обеих формаций широко распространен манганосидерит. 

Месторождения и проявления указанных рудных формаций пред
ставлены жилами в трещинах отрыва и жилами в зонах дробления. 
Они характеризуются комплексностью полезных компонентов и слож
ным минеральным составом. Руды их содержат свинец, цинк, медь, 
олово и другие элементы. Сурьма в этих месторождениях не имеет 
самостоятельного значения. 

Сетте-Дабанская сурьмяноносная зона расположена в восточной 
части одноименного горст-антиклинория, сложенного терригенно-карбо-
натными породами протерозоя, нижнего и среднего палеозоя. Сурьмяно-
ртутно-мышьяковое оруденение контролируется системой протяженных 
субмеридиональных разломов, расчленяющих эту структуру на ряд уз
ких линейных блоков. 

Сетте-Дабанская зона объединяет ряд месторождений и проявлений 
сурьмяно-мышьяковой формации. 

С е н д у ч е н с к о е м ы ш ь я к о в о е м е с т о р о ж д е н и е пред
ставлено кварц-карбонатными жилами, содержащими реальгар, аури
пигмент, редко сфалерит, энаргит, халькопирит, арсенопирит и др. Ан
тимонит образует обособленную жилу мощностью 15 см. 

Учитывая благоприятную геолого-структурную обстановку и интен
сивность проявленнного мышьякового (реальгар-аурипигментового) ору
денения, являющегося обычно верхами сурьмяных и ртутных место
рождений, возможно выявление метасоматических залежей ртутно-сурь-
мяной руды. 

Момо-Полоусненский пояс вытянут вдоль одноименной антикли
нальной зоны и контролируется крупными разрывными нарушениями, 
которые ограничивают и расчленяют составляющие ее горст-антиклино-
рии. Пояс известен главным образом как ртутоносный, однако в от
дельных его частях (зонах )проявлена также и сурьмяная минерали
зация. 

Улахан-Тасский район выявлен в одноименном горст-антиклинории 
и включает проявления сурьмяно-редкометальной и сурьмяно-полиме
таллической рудных формаций. Характерной чертой рудных зон или 
кварцевых жил этих проявлений является их пространственная приуро
ченность к интрузивным породам— они или непосредственно вмещаются 
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гранитами, или приурочены к контактовым частям гранитоидных мас
сивов, или располагаются в роговиках вблизи них. 

Руды проявлений сурьмяно-редкометальной формации представле
ны блеклорудно-вольфрамит-молибденит-полисульфидно-кварцевым ти
пом. 

Уяндино-Селенняхский район охватывает Селенняхский блок По-
лоусненского горст-антиклинория. Рудные узлы и кулисообразно сме
няющие друг друга рудные зоны района контролируются разломами, 
проходящими по границе горст-антиклинориев, сложенных карбонатны
ми породами палеозоя, с Яно-Индигирской синклинальной зоной, а так
же разломами в пределах самих горст-антиклинориев,-вдоль которых 
размещены мезозойские наложенные впадины. Эти разломы контролиру
ют свиты даек диабазовых порфиритов, щелочных базальтоидов и ламп
рофиров. 

В пределах Уяндино-Селенняхского района известны рудоносные 
зоны с месторождениями и проявлениями. Характерно, что сурьмусо
держащие проявления находятся по периферии ртутного оруденения, 
располагаясь ближе к основным рудоконтролирующим разломам. 

По вещественно-минеральному составу проявления относятся 
к сурьмяной и сурьмяно-ртутной рудным формациям. Представителем 
киноварь-антимонит-кварц-карбонатного типа сурьмяно-ртутной форма
ции является месторождение Пологое. 

П о л о г о е м е с т о р о ж д е н и е приурочено к Верхне-Калычан-
скому взбросо-сдвигу северо-восточного простирания, по которому гра
ничат среднеордовикские и нижнесилурийские филлиты, сланцы и мра-
моризованные известняки. Осадочные породы вмещают дайки габбро-
диабазов мощностью до 12 м, на которые наложена антимонитовая 
минерализация. Возраст их по аналогии с другими более свежими дай
ками этого района установлен как позднемеловой — палеогеновый. 

Рудные тела — крутопадающие минерализованные зоны дробления 
и залежи в пологих трещинах отслоения залегают в своде антиклиналь
ной складки, которую пересекает Верхне-Калычанский разлом. Основ
ное рудное тело представляет собой зону дробленых известняков. Она 
вмещает линзы кварц-карбонат-антимонитового состава с пиритом, ар
сенопиритом и киноварью. Киноварь образует самостоятельную более 
позднюю ассоциацию с кальцитом и пиритом. Антимонит образует гнез
да в трещинах отслоения на границе литологических разностей извест
няков, состоящие из скоплений зерен различной крупности, или вкрап
ленность в кварц-карбонатных породах. 

Проявления сурьмяной, сурьмяно-ртутной и сурьмяно-полиметалли-
чески-ртутной минерализации представлены жилами, минерализованны
ми зонами дробления и штокверкообраэно-гнездообразными телами. 

Оруденение неравномерное, прожилково-вкрапленное, гнездовое с 
нечеткими извилистыми и расплывчатыми контактами. Иногда в соста
ве руд отмечаются заметные содержания мышьяковых минералов (ре
альгар, аурипигмент), образующих киноварь-антимонит-реальгар-аури-
пигмент-кварц-карбонатный тип. 

Момо-Полоусненский пояс изучен слабо. Здесь есть возможность 
обнаружения сурьмяных месторождений типа гидротермально-метасома-
тичеоких залежей в карбонатных породах с бедными и умеренно богаты
ми рудами. 
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ДРАГОЦЕННЫЕ И ЦВЕТНЫЕ КАМНИ 

КИМБЕРЛИТЫ 

Научный прогноз о возможности нахождения на Сибирской плат
форме кимберлитов связан с именами советских ученых В. С. Соболева, 
А. П. Бурова и Г. Г. Моора. С момента открытия первого кимберлито-
вого тела (1954 г.) на территории Якутской кимберлитовой провинции 
проводился широкий комплекс тематических исследований, в которых 
наряду с производственными организациями принимали участие науч
ные сотрудники СО АН СССР, Якутского филиала СО АН СССР, 
ЦНИГРИ, ВСЕГЕИ, ВИМС, НИИГА и др. Вопросам геологии, веще
ственного состава кимберлитов и их генезиса посвящено много научных 
статей и монографических работ. 

Морфология кимберлитовых тел 

Кимберлитовые тела Якутской кимберлитовой провинции представ
лены трубками, дайками и жилами. 

Кимберлитовые трубки обычно имеют форму конуса, обращенного 
вершиной вниз. Наиболее типичной формой поперечного сечения трубки 
является искаженный эллипс или близкие ему фигуры. Реже отмечают
ся трубки неправильной, удлиненной или округлой в плане формы. 
Очень редки так называемые сдвоенные трубки. 

Контакты кимберлитовых тел с вмещающими породами обычно поч
ти вертикальные (80—90°). Узковытянутые тела характеризуются со
отношением длинной и короткой осей 1:6 — 1 : 7 , контакты несколько 
положе, чем у изометричных (65—80°). Многие хорошо изученные и 
оконтуренные на глубине кимберлитовые трубки имеют резкое расши
рение вблизи дневной поверхности (приповерхностный раструб). С глу
биной такие трубки резко сужаются и уже на первых 100—200 м пло
щадь поперечного сечения этих трубок может уменьшиться в 1,5— 
2 раза. В этом случае углы падения контактов трубок изменяются весь
ма резко — от 25—30° (в зоне раструба) до почти вертикальных на 
глубине. 

Скорости сокращения площади поперечных сечений трубок зависят 
от механических свойств вмещающих горных пород и физико-химиче
ских особенностей кимберлитовых расплавов, а также величины эро
зионного среза. 

Собственно кимберлитовые дайки и жилы распространены преиму
щественно в северной части провинции. Среди «их выделяются дайки, 
служившие подводящими каналами (корни трубок взрыва?); дайки и 
жилы, выполняющие поздние трещины в кимберлитовых трубках, и 
самостоятельные дайки и жилы, не связанные с диатремами. 

По простиранию некоторые дайки имеют раздувы, напоминающие . 
в плане форму линзовидных (или уплощенных) трубок взрыва. Про-
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тяженность отдельных даек достигает 2 км, мощность от нескольких 
сантиметров до 2—3 м. Падение даек, как травило, крутое, близкое к 
вертикальному, реже встречаются дайки, угол падения которых равен 
50—60°. В северной части провинции установлены пересекающиеся дай
ки кимберлитов. В месте пересечения кимберлитовых даек иногда фик
сируются трубчатые тела. Очень редко кимберлиты встречаются в фор
ме маломощных жил, пересекающихся многократно в различных на
правлениях. 

Вмещающие породы вблизи кимберлитовых тел дислоцированы до
вольно слабо. Обычно наблюдаются задиры пластов осадочных пород 
вверх, реже фиксируется падение пород в сторону трубок. Непосред
ственно на контакте вмещающие породы сильно раздроблены. Мощно
сти зон дробления изменяются в значительных пределах, но обычно 
составляют первые метры, реже десятки метров. На контактах трубок 
часто наблюдаются зеркала скольжения и участки раэвальцевания 
пород. 

К эндоконтактам кимберлитовых тел тяготеют зоны прожилковой 
и вкрапленной сульфидной минерализации. Во многих случаях в зонах 
экзоконтактов отмечаются маломощные разноориентированные про
жилки кимберлитового материала. Наиболее крупные кимберлитовые 
жилы (дайки) чаще прослеживаются согласно с направлением длин
ных осей трубок. 

Изменения вмещающих пород незначительны и выражены серпен-
тинизацией, ожелезнением, изменением интенсивности окраски в сторо
ну осветления. 

Большинство кимберлитовых тел Якутии обнаружено среди карбо
натных отложений верхнего протерозоя и палеозоя. Редко кимберлито
вые трубки прорывают терригенные отложения перми и триаса, вклю
чая и образования трапповой формации. Известны кимберлитовые тела, 
частично или полностью перекрытые каменноугольными и пермскими от
ложениями и траппами или юрскими рыхлыми образованиями. В не
которых районах обнаружены погребенные кимберлитовые трубки. На 
рис. 56 приведены наиболее характерные взаимоотношения кимберлито
вых тел с вмещающими и перекрывающими породами. Обычно наблю
дается спокойное налегание осадочных терригенных отложений на по
верхность кимберлитового тела. Базальные слои терригенных отложений 
(песчаники или конгломераты) содержат продукты разрушения ким
берлитов— пироп, пикроильмеяит, оливин, хромит и др. Среди перекры
вающих терригенных пород фиксируются пласты траппов (долериты) 
мощностью от нескольких десятков сантиметров до 40—50 м. Суммар
ные мощности перекрывающих отложений изменяются от 5 до 85 м. 
Контакт кимберлитов с перекрывающими отложениями иологоволни-
стый, резкий. Часто кимберлиты ниже контакта сильно выветрелые и 
разрушены, а зона контакта насыщена гидроокислами железа. 

Известны случаи налегания пластов траппов раннетриасового воз
раста на (кимберлиты. Контакт траппов и кимберлитов ровный и четкий. 
Контактовые воздействия траппов на кимберлиты незначительные и 
выражаются, в изменении цвета (до черного в узкой приконтактовой 
полосе в 0,3—1 м), частичной перекристаллизации кимберлитов и их 
уплотнения. Мощности траппов, перекрывающих кимберлитовые трубки, 
изменяются от 20 до 115—120 м. 

В одном из кимберлитовых полей выявлены трубки, прорывающие 
пермские терригенные отложения и нижнетриасовые траппы. Пермские 
отложения и нижнетриасовые траппы вблизи контакта с кимберлитами 
сильно лимонитизированы. Ожелезнение наблюдается и в кимберлитах 
тех трубок, где отмечается лимонитизация. Пермские пески на контак-
18 Зак. 736 
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тах с кимберлитами обычно уплотнены. На контактах долеритов с ким
берлитами иногда отмечается окремнение. В траппах по трещинам не
редко наблюдаются прожилки кимберлитового материала. Ширина эк
зоконтактовых изменений составляет 0,1—1 м, а в эндоконтактовых — 
0,6-т-1,1 м. 

, Очень сложные взаимоотношения кимберлитовых тел с интрузив
ными траппами установлены в посдедние годы. В отдельных районах в 

верхних частях разрезов палео
зойских карбонатных пород уста
новлены силлы долеритов мощ
ностью до 95—100 м. Строение 
кимберлитовых полей в таких 
районах осложнено разрывными 
нарушениями, амплитуды верти
кального перемещения карбонат
ных пород силура и ордовика до
стигают 100 м, при этом ампли
туды перемещений зависят от 
мощности внедрившихся силлов, 
Наряду с вертикальными переме
щениями практически горизон
тально залегающих пород палео
зоя зафиксированы горизонталь
ные перемещения блоков осадоч
ных пород, находящихся обычно 
между силлами траппов. Напри
мер, юго-западная часть одной 
трубки срезана силлом долери
тов мощностью до 9 м и переме
щена в западном направлении на 
250 м. Площадь срезанной ча
сти трубки составляет около 
10 500 м 2 . Площадь силла состав
ляет около 3 км 2 . В другом слу
чае силлом долеритов мощностью 
30—35 м отторгнут от кимбер
литовой трубки блок кимберли

товых пород и перемещен в субгоризонтальном направлении на расстоя
ние 50 м. Особую сложность представляют поиски нижних, непереме-
щенных частей кимберлитовых трубок. 

Вещественный состав кимберлитов 

Кимберлитовые породы, выполняющие трубки взрыва, дайки и жи
лы, делятся по текстурным и генетическим признакам на две группы: 
1) кимберлиты; 2) эруптивные брекчии кимберлитов. В зависимости 
от содержания первичной слюды каждая из выделенных групп делится 
на типы: базальтоидный и слюдяной. К первому относятся породы, 
бедные слюдой (не более 1—2%), ко второму — такие, в которых содер
жание слюды не бывает ниже 5%. 

Собственно кимберлиты представляют собой плотные породы от 
темно-серого до черного цвета с зеленоватым оттенком. Более изменен
ные разности имеют светло-серую или буровато-серую окраску. Тексту
ры пород массивные, типичные для интрузивных образований. Наибо
лее характерной чертой кимберлитов является порфировая структура 
(от микро- до крупнопорфировой). Спорадически в кимберлитах отме-

Рис. 56. Взаимоотношения кимберлитовых 
тел с вмещающими и перекрывающими 

породами. 
/ — траппы пермо-триаса (долериты, микродо-
лериты, г а б б р о - д о л е р и т ы ) ; 2 — терригенные по-, 
р о д ы карбона — перми (песчаники, алевролиты, 
аргиллиты); 3 — карбонатные породы кембрия, 
о р д о в и к а , силура (известняки, доломиты, мерге

л и ) ; 4— кимберлитовые породы 
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чаются обломки вмещающих карбонатных пород в количестве не более 
5—10%. Кимберлиты слагают преимущественно дайки, жилы и редко 
обособленные участки в диатремах. 

Эруптивные брекчии кимберлитов состоят из большого числа гете
рогенных обломков пород и минералов, цементом которых является 
собственно кимберлит. Размер и количество обломков изменяются в 
широких пределах и порода имеет брекчиевую текстуру. Эруптивные 
брекчии выполняют обычно трубки взрыва, реже ими сложены дайки. 
По преобладающей величине обломков кимберлитовые брекчии подраз
деляются на мелко-, средне- и крупнообломочные разности. 

Все известные месторождения алмазов связаны исключительно с 
эруптивными кимберлитовыми брекчиями и обычно степень алмазонос
ное™ не зависит от морфологии слагаемого ими тела. Алмазоносность 
собственно кимберлитов установлена лишь в редких случаях в виде 
единичных кристаллов. 

Порфировые вкрапленники кимберлитов представлены в основном 
оливином двух генераций. Содержание его варьирует в широких пре
делах—от 10 до 60%. 

В слюдяных разновидностях наряду с оливином в порфировых 
вкрапленниках присутствует флогопит. Содержание его достигает 10— 
15%. Представлен он овальными пластинками. По флогопиту развит 
хлорит, иногда серпентин, по плоскостям спайности-—карбонат. 

Вкрапленники оливина и флогопита погружены в микро-мелкозер-
нистый серпентин-карбонатный агрегат, который содержит в перемен
ных количествах (вплоть до исчезающих) чешуйки флогопита, монти-
челлита, магнетита, перовскита, апатита, периклаза, микроклина, лей-
сты карбоната и редко микролиты моллита. Иногда основная масса 
состоит преимущественно из монтичеллита и имеет мелкозернистое пол
нокристаллическое строение. В искусственных шлихах в качестве ак-
цеосориев отмечаются зерна пиропа, хромшпинелидов, хромдиопсида, 
энстатита, циркона и значительно чаще — пикроильменита. 

Эруптивные кимберлитовые брекчии представляют собой сложные 
образования, состоящие на 20—50 и 70—90% из обломков различных 
пород и минералов и цементирующего их кимберлита. Окраска пород 
разнообразная, обычно светлых серых тонов с голубоватым и зеленова
тым оттенками, реже темно-серых до грязно-зеленых, а вблизи контак
тов с вмещающими породами бурых тонов. 

Структура пород типично кластическая и в зависимости от количе
ственного соотношения обломочного материала варьирует от крупно
кристаллической до литокристаллической. 

Цементирующий обломочную часть кимберлит аналогичен вышеопи
санному, но в то же время имеет ряд особенностей. В первую очередь 
это касается оливина первой генерации, который в кимберлит-цементе 
представлен ,в основном в виде остроугольных и угловатых обломков. 
В значительно меньшем количестве обнаруживаются зерна оливина, 
при этом содержание серпентин-карбонатной массы увеличивается. Ча
ще отмечаются зерна граната-пиропа, моноклинные и ромбические пи-
роксены. 

Все обломки пород из эруптивных кимберлитовых брекчий делятся 
на две основные группы: родственные кимберлитам образования и чуж
дые. К числу родственных обломков относятся включения типа «ким
берлит в кимберлите» (автолиты) и ультраосновные породы. Автолиты 
представляют собой овальные до круглых включения кимберлитов ран
ней генерации. По составу они соответствуют интрузивным кимберли
там, но обычно более обогащены рудным минералом, а в некоторых 

18* 

http://jurassic.ru/



276 Н Е М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е П О Л Е З Н Ы Е И С К О П А Е М Ы Е 

случаях—слюдой. Довольно часто автолиты содержат обломки карбо
натных пород в виде ядра. 

Включения ультраосновных бесполевошпатовых пород представле
ны, в основном, перидотитами, реже — оливинитами и пироксенитами. 
В большинстве случаев они превращены в змеевики и редко фиксируют
ся слабо измененные разности. Характерной особенностью пород этой 
группы является почти постоянное присутствие пиропа. Большинству 
включений свойственна округлая форма. Размер их варьирует от микро
скопических обломков до 10—15 см в поперечнике. 

Ксенолиты метаморфических пород являются широко распростра
ненными в эруптивных кимберлитовых брекчиях. К ним относятся раз
личные по составу кристаллические сланцы, гнейсы и группа эклогитов 
и эклогитоподобных пород. 

Доминирующее положение среди ксенолитов в кимберлитах зани
мают обломки карбонатных пород. Форма обломков преимущественно 
угловатая. Размер их меняется от небольших частиц до крупных глыб 
типа «плавающих рифов». 

Контактовое воздействие кимберлитов «а различные по составу 
включения выражено незначительно и проявляется в образовании мета-
соматических серпентин-карбонатных каемок. 

Минеральный состав кимберлитовых пород независимо от выделяе
мых текстурных групп в качественном отношении более или менее по
стоянен. Количественные соотношения минералов в разных группах и 
разновидностях кимберлитовых пород как отдельных тел, так и в различ
ных районах варьируют в широких пределах. 

Главными породобразующими минералами .кимберлитов являются 
оливин и флогопит (последний для слюдяного типа), а характерными 
акцессориями— пикроильменит, пироп и хромшпинелиды. Такие мине
ралы, как хромдиопсид, энстатит, циркон и перовскит встречаются в 
виде единичных, рассеянных в породе зерен. 

Оливин большей частью превращен в серпентин или магнетит-кар-
бонат-серпентинавые агрегаты. Размер зерен оливина первой генерации 
изменяется в основном в пределах 1—6 мм. Отдельные зерна достигают 
5—7 см. Величина зерен оливина второй генерации изменяется от 0,15 
до 1,4 мм, в среднем около 0,3—0,6 мм. Содержания железа в оливинах 
определяются в 9,5—14%. 

Флогопит, как и оливин, образует две генерации. В наиболее бо
гатых слюдой кимберлитах севера провинции отдельные монокристаллы 
слюды достигают нескольких сантиметров в поперечнике. Чаще размер 
листочков слюды изменяется от 0,1—0,5 до 0,5—1,2 мм. 

Пикроильменит встречен практически во (всех кимберлитовых телах 
от единичных знаков до 4%. Форма зерен обычно округло-овальная или 
уллощенно-вытянутая со сглаженными очертаниями, но нередко встре
чаются и угловатые обломки. В большинстве случаев их размер ограни
чивается первыми миллиметрами, редко достигая 5—10 см. На поверх
ности зерен часто наблюдается кайма из мелкозернистого перовскита. 
В процессе вторичных изменений по пикроильмениту развиваются маг
нетит, титанит, анатаз, лейкоксен, рутил, гидроокислы железа. 

Пироп в эруптивных кимберлитовых брекчиях встречается в виде 
округлых, реже изометричных зерен, а также неправильных обломков. 
Преобладающий размер зерен 0,5—3,5 мм, редко 2—3 см. Выделяется 
пять цветных разновидностей пиропа — розовые, оранжевые, красные, 
лиловые и фиолетовые. Иногда встречаются зеленые гранаты, обога
щенные хромом. 
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Хромшпинелиды встречаются практически во всех кимберлитовых 
телах. По химическому составу они отвечают хромпикотиту и алюмо-
хромиту. 

Монтичеллит установлен в основной массе кимберлитовых жил и 
даек северной части провинции. Размер зерен составляет 0,02—0,05, 
редко до 0,15 мм. Форма зерен изометричная или близкая к ней. Он 
содержит большое количество ультрамикроскопических включений маг
нетита, перовскита и пероклаза. Содержание фврримонтичеллитового 
компонента определено в 26—27%. 

Т а б л и ц а 18 
Химические составы кимберлитовых пород Якутии 

Число анализов 

Компо
ненты 56 69 45 54 210 339 

S i 0 2 

Т Ю 2 

А 1 2 0 3 

С г 2 0 3 

F e 2 0 3 

FeO 
MnO 
N i O 
C o O 
MgO 
CaO 
N a 2 0 
к 2о 
P 2 0 6 

so , 
со3, 
H 2 6 
F 
S 
2 

32,20 
0,97 
3,23 

07 
08 
10 

21,92 
10,93 
0,11 
0,63 
0,25 
0,52 

10,73 
10,03 

0,75 
99,80 

32,07 
29 
50 

43 
23 
10 

25,23 
8,85 
0,12 
0,39 
0,22 
0,12 
9,10 

11,18 

0,24 
99,83 

34,78 
1,07 
2,52 

6,11 
2,28 
0,10 

26,71 
7,12 
0,09 
0,47 
0,20 
0 ,03 
6,19 

11,53 

0,12 
99,21 

30,28 
' 1.63 

2 ,43 

6,40 
2 ,29 
0.09 

26,81 
9,37 
0,09 
0,36 
0,32 
0,32 
8,43 

10,65 

0,86 
99,47 

28,78 
3,32 

' 4 ,20 
0,09 
7 ,84 
5,09 
0,19 
0 ,05 
0,01 

21,82 
12,94 
0,22 
1,07 
0,59 
0,16 
6,58 
6,93 
0,18 
0,07 

100,14 

27, 
3 , 
4, 
0, 

10 
80 
60 
10 

29,57 
1,31 

6,90 
5,10 
0,21 
0 ,05 

23,60 
12,50 
0,26 
1,10 
0,84 
0 ,25 

13,50 

99,93 

48 
13 
04 
63 
11 
14 

0,001 
26,26 
11,93 
0,25 
0,54 
0 ,45 
0,06 

18,06 
0,17 

100,15 

27,81 
1,63 
3,40 
0 ,13 
5,40 
2 ,82 
0 ,12 
0,14 

25 ,53 
12,21 
0 ,33 
0,66 
0,50 

19,4 

100 

Анализы: 1, 2, 3, 4 — эруптивная брекчия; 5 — интрузивные кимберлиты; 6 — жильные ким
берлиты; 7 — кимберлит-цемент эруптивных брекчий; 8 — средний химический состав кимберли
товых пород Якутии. 

Серпентин и серпофит слагают существенную часть основной массы 
кимберлитов, развиваются по оливину и образуют желваки и жеоды. 
Среди серпентина установлен хризотил и антигорит. 

Кальцит является одним из важнейших минералов кимберлитовых 
пород. Он выполняет ранние прожилки в кимберлитах. Хлорит обычно 
развивается по флогопиту и нередко отмечается в основной массе ким
берлитов. 

Машетит распространен в кимберлитах повсеместно. Основная 
часть его находится в виде мелких рассеянных зерен в карбонат-сер-
пентиновом агрегате. Он образует прожилки, гнезда в ассоциации с 
•серпофитом. 

Химический состав кимберлитовых пород приведен в табл. 18. 
Из анализа таблицы следует, что кимберлитовые породы обладают 

повышенными содержаниями двуокиси титана, глинозема и щелочей и 
низкими — кремнезема и магнезии. Этим они существенно отличаются 
от других ультраосновных пород. По преобладанию калия над натрием 
они не находят аналогов среди пород щелочно-ультраосновных комп
лексов. Кроме того, наблюдаемая известь в анализах полностью входит 
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в состав карбоната. Таким образом, можно считать, что приведенные 
особенности химических составов присущи только кимберлитовым по
родам. 

Возраст кимберлитов 

Время образования кимберлитовых тел определялось геологически
ми и радиометрическими методами. Определения возраста кимберлитов, 
основанные на геологических наблюдениях, в большинстве случаев 
весьма неопределенные. Часто верхний предел образования кимберли
товых тел с помощью геологических методов вообще не может быть 
определен из-за того, что перекрывающие осадочные (или вулканоген
ные) образования полностью денудированы, а ксенолиты этих пород 
в кимберлитах плохо поддаются диагностике и, за редкими исключения
ми, почти не содержат достаточных количеств флоры или фауны. 

Относительно уверенно и в сравнительно узком интервале времени: 
определяется по геологическим данным возраст (как девон — ранний 
карбон) кимберлитов, которые прорывают ордовик-силурийские карбо
натные породы и перекрыты верхнекаменноугольно-терригенными отло
жениями. Наиболее неопределенно по геологическим наблюдениям воз
растное положение многих кимберлитовых тел, залегающих среди ар
хейских образований. 

Результаты определения возраста кимберлитов калий-аргоновым 
методом по вкрапленникам флогопита существенно противоречат гео
логическим данным. В наибольшем соответствии с комплексом геологи
ческих данных находятся цифры определения абсолютного возраста 
кимберлитов по цирконам методом треков. Согласно результатам опре
деления возраста по методу треков все кимберлиты провинции объеди
няются в две возрастные группы: 401—469 млн. лет на юге провинции 
и 151—220 млн. лет на севере. 

Приведенные возрастные группы кимберлитов в пределах провин
ции соответствуют по времени ореднепалеозойскому и мезозойскому 
тектоно-магматическим циклам развития Сибирской платформы. 

Структурный контроль размещения кимберлитов 

Кимберлитовые поля размещены на территории северо-восточной 
части Сибирской платформы в определенном порядке: среднепалеозой-
ские поля образуют широкую и протяженную трассу, ориентированную 
в северо-восточном направлении; расположение мезозойских полей на 
севере провинции напоминает в плане латинскую букву V, обращенную 
острием на юг. 

Размещение районов кимберлитового магматизма среднепалеозой-
ского возраста, по мнению Л. А. Зимина, может найти объяснение в том 
случае, если интерпретировать структуру основания Вилюйской сине
клизы как часть континентального рифта. Видимое размещение кимбер
литовых полей может определяться их положением на участках пере
сечения Тунгуооко-Оленекской зоны разломов с поперечными средне-
палеозойскому рифту древними зонами разломов северо-западного про
стирания, активизированными при сводообразовании. 

Кимберлитовые поля мезозойского возраста в своем размещении, 
вероятно, контролируются положением контуров древней средне-позд-
непротерозойской впадины. 

Положение мезозойских кимберлитовых полей в пределах северо
западной и северо-восточной ветвей глубинных разломов определяется, 
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возможно, участками пересечения последних широтными зонами разло
мов, ориентированных перпендикулярно к Уджинскому авлакогену. 

В настоящее время не устанавливается приуроченности кимберли
товых полей к определенным структурам осадочного чехла. Кимберли
товые поля мезозойского возраста приурочены к флексурообразным 
перегибам пластов или тяготеют к моноклиналям. Среднепалеозойекие 
кимберлитовые поля также не обнаруживают закономерных взаимосвя
зей с какими-либо однотипными структурами осадочного чехла. 

Большинство исследователей признают связь кимберлитовых полей 
с зонами глубинных разломов и, вообще, разрывными нарушениями. 
Известные кимберлитовые тела пространственно расположены в преде
лах зон разломов. Выполненные сейемопрофили через кимберлитовые 
трубки показали во всех случаях наличие разрывного нарушения, иног
да со смещением опорного отражающего горизонта на границе кембрия 
и венда на 50—200 м. На Сибирской платформе наиболее отчетлива 
приуроченность кимберлитовх трубок к зонам глубинных разломов суб
меридионального простирания. Местоположение зон глубинных разло
мов определяется по геофизическим полям. 

Кимберлитовые поля ряда районов располагаются в пределах срав
нительно узких (10—40 км), но протяженных блоков земной коры, огра
ниченных субпараллельными глубинными разломами северо-западного 
простирания (335—345°). 

В пределах указанных блоков развиты системы разломов II и 
III порядков. Разломы II порядка образуют сближенные субпараллель
ные серии, секущие блоки в диагональном направлении, создавая с ука
занными выше разломами северо-западного простирания (разломы 
I порядка) угол встречи от 30 до 40°. 

Разломы II порядка на основании геофизических данных и приуро
ченности к ним интрузивных и эффузивных образований ультраоснов
ного и основного состава классифицируются наряду с разломами I по
рядка как глубинные. Глубинные разломы I порядка или блоки, кото
рые они ограничивают, имеют определенное значение в размещении 
кимберлитовых полей. Зоны разломов II порядка, вероятно, являлись 
каналами проникновения магмы во все периоды траппового магматизма 
на Сибирской платформе, на что указывает широкое распространение 
в их пределах даек, штоков долеритов и их эффузивных аналогов. 
Часто отдельные разломы полностью или частично «залечены» дай
ками пород трапповой формации, не выходящими на дневную поверх
ность. 

Кимберлитовые тела локализуются в разломах III порядка, при 
этом они могут быть удалены от осевой линии разломов II порядка. 
Вероятно, длинные оси кимберлитовых тел располагаются согласно с 
простираниями разрывных нарушений III порядка, подчеркивая их ру-
довмещающий характер. Все кимберлитовые трубки Якутии сужаются 
с глубиной, при этом они склоняются в сторону разломов II порядка и, 
вероятно, в месте сочленения с последними принимают дайкообразную 
форму. По всей вероятности, разрывные нарушения III порядка являют
ся оперяющими по отношению к разломам II порядка и имеют неглубо
кое заложение и небольшую протяженность. Можно предположить, что 
разломы II порядка являются кимберлитоконтролирующими, а оперяю
щие разрывные нарушения, развитые в верхней части земной коры,— 
кимберлитовмещающими. Предполагается, что подмеченная эмпириче
ская закономерность в размещении кимберлитовых тел по отношению 
к разрывным структурам разных порядков может подтвердиться для 
среднепалеозойских кимберлитов в центральной части провинции, от
личающейся общностью тектонического строения. 
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РОССЫПНАЯ АЛМАЗОНОСНОСТЬ 

В Якутии алмазы и минералы-спутники алмазов установлены в 
отложениях верхнего палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Имеются также 
находки пиропов и пикроильменитов в более древних осадочных тол
щах: нижнекамеяноугольных отложениях, нижне- и среднедевонских 
отложениях и в верхнепротерозойских отложениях. 

Все это указывает на широкий возрастной (от позднего протерозоя 
до голоцена) диапазон распределения алмазов и их минералов-спутни
ков в осадочных толщах. Отдельные из этих толщ, содержащие россыпи 
алмазов и сформировавшиеся в специфической тектонической и палео
географической обстановках, принадлежат алмазоносным формациям. 

Главный полезный компонент таких формаций — алмаз обладает 
исключительно высокой устойчивостью к механическому износу и не
большим удельным весом. Эти физические свойства алмазов предопре
деляют сходство его россыпей с россыпями титана, что является важ
ным поисковым признаком и служит ведущим критерием при прогноз
ных построениях. Другой особенностью условий концентрации 
алмазов в россыпях является то, что в коренных источниках алмазы 
встречаются преимущественно во фракции + 1 мм. Это обусловливает 
накопление алмазов преимущественно в грубозернистых терригенных 
осадках. При этом, как и в случае с россыпями титана, исключительно 
благоприятную роль для увеличения содержаний алмазов в россыпях 
играет неоднократный перемыв продуктивных толщ. 

Необходимым условием формирования аллювиальных и прибрежно-
морских россыпей является наличие выдержанных по площади проме
жуточных коллекторов. По мнению Б. И. Прокопчука [1969], даже 
степень алмазоносное™ коренного источника не является столь опреде
ляющей, как наличие в области питания россыпей площадного проме
жуточного коллектора алмазов. 

Вместе с тем, формирование россыпей алмазов не было непрерыв
ным, а осуществлялось в сравнительно непродолжительные россыпеоб-
разующие эпохи, разделенные значительными «непродуктивными» ин
тервалами. Как правило, такие росеыпеобразующие эпохи совпадают 
с этапами тектонической стабилизации крупных морфоструктур, вклю
чающих кимберлитовые поля или примыкающих к ним. Сами россыпи 
алмазов тяготеют к зоне сочленения положительных и отрицательных 
морфоструктур [Плотникова М. И., Салтыков О. Г., 1968]. 

Пространственное и возрастное распределение установленных в 
Якутии позднепалеозойской, мезозойской, позднемезозойско-раннекай-
ноэойской алмазоносных формаций в целом подчиняется отмеченным 
закономерностям. В отдельных случаях наблюдаются отклонения от 
общих закономерностей, обусловленные проявлением местных (локаль
ных) россыпеобразующих эпох. 

Позднепалеозойская формация 

Проявления формации приурочены к базальным горизонтам верх
непалеозойских'отложений, выполняющих древние тектонические впади
ны. Продуктивные горизонты локализованы в галечниках и глинистых 
отложениях намюрокого яруса («черная» пачка катской свиты), средне
го и верхнего отдела каменноугольной системы, («зеленая» и «серая» 
пачки катской свиты) и пермской системы. В отдельных проявлениях 
продуктивный горизонт зафиксирован в базальных конгломератах верх
непалеозойской толщи. Интерес представляют галечниковые струи, вы-
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полняющие ложбины северо-восточного простирания, являющиеся, ве
роятно, руслами палеорек. 

В другом районе проявление формаций приурочено к узкой протя
женной ложбине северо-западного простирания, перекрытой средне-
верхнекаменноугольными и, возможно, нижнепе,рмскими глинистыми от
ложениями. В составе продуктивного горизонта преобладает глинистый 
материал переотложенной коры выветривания и кварцевые пески, что 
позволяет отнести рассматриваемую формацию к классу олигомиктовых. 

Позднепалеозойская формация часто представлена остаточной ко
рой выветривания по кимберлитам. Элювиальные россыпи формации 
образуют своеобразный спектр вблизи некоторых коренных месторожде
ний. Мощности отложений не превышают 7,6 м, а площадные размеры 
продуктивных отложений определяются контурами выходов на дневную 
поверхность кимберлитовых тел. Возраст элювиальных россыпей опре
деляется как досреднекаменноугольный. Перспективными на выявление 
таких россыпей являются базальные галечники верхнепалеозойских от
ложений, выполняющих локальные депрессии в нижнепалеозойском 
карбонатном плотике. 

Мезозойская формация 

Формация представлена элювиальными и пролювиалыными россы
пями рэт-лейасового возраста. Элювиальные россыпи в виде маломощ
ного плаща облегают выходы на дневную поверхность кимберлитовых 
тел. В их вертикальном профиле намечается зональность, характерная 
для кор выветривания сиаллитного профиля. Верхняя, наиболее зрелая 
зона коры выветривания имеет каолияит-монтмориллонитовый состав, 
нижние зоны сложены глинистой массой существенно гидрослюдистого 
•состава. 

Пролювиальные россыпи приурочены к широким и пологим эро-
зионно-тектоническим депрессиям, выполненным отложениями ирелях
ской свиты позднетриасового возраста. Наиболее продуктивными яв
ляются базальные гравийно-песчаниковые и галечниковые горизонты, 
терригенный материал которых сцементирован каолинит-гидрослюди
стой массой. Продуктивные горизонты установлены также и выше по 
разрезу иреляхской свиты. 

Проявления формации установлены также в среднелейасовых при
брежно-морских отложениях. Они приурочены к базальным галечникам. 

Плиесбахокие прибрежно-морские конгломераты выполняют эрози
онные понижения в пермском плотике и характеризуются невыдержан
ной мощностью. Мощности прослоев алмазоносных дельтовых галечни
ков не превышают 1,5 м, по простиранию прослои быстро выклинивают
ся. Малая роль таких галечников в составе среднелейасовых отложений 
снижает перспективы мезозойской формации. 

Известны и проявления в келловейских пляжевых конгломератах. 
Келловейские прибрежно-морские отложения плохо изучены. В виде 
маломощных линз и прослоев они залегают в понижениях мезозойского 
цоколя и, как правило, удалены друг от друга на значительные рас
стояния. 

Меловые россыпные проявления связаны, в основном, с отложения
ми, выполняющими древние погребенные долины. Эти отложения при
надлежат олигомиктовой формации, в составе которой могут быть вы
делены -россыпи, унаследованные современной гидросетью, россыпи 
«мертвых» долин и россыпи, погребенные в тектонических впадинах. 
Некоторые россыпи локализованы также в нижневолжских пляжевых 
конгломератах. 
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Позднемеловая—раннекайнозойская формация 

Рассматриваемая формация является олигомиктовой и содержит 
в своем составе материал кор выветривания, существовавших в поздне-
меловую — раннепалеогеновую, палеогеновую, неогеновую и плиоцен-
раннеплейстоценовую эпохи. 

Отложения мел-палеогенового возраста имеют аллювиальное про
исхождение, значительную мощность и характеризуются весьма нерав
номерным распределением полезного компонента. Наиболее продуктив
ный горизонт локализован в базальных галечниках. Алмазоносны также 
палеогеновые галечники аллювиального и озерного происхождения. 

На севере формация представлена плиоцен-нижнеплейстоценовы
ми элювиальными, делювиальными, эоловыми и аллювиальными отло
жениями. Наиболее продуктивны элювиальные и склоновые отложения, 
имеющие в своем составе продукты переотложенных кор выветривания. 

Известны также верхненеогеновые галечники, приуроченные к по
верхностям выравнивания с абсолютными отметками 100—110, 120— 
140 и 140—200 м. Галечники являются аллювиальными образованиями. 

Позднекайнозойская формация 

Проявления россыпной алмазоносное™ данной формации в боль
шинстве случаев сформированы за счет многократного перемыва более 
древних россыпей и промежуточных коллекторов. Большая часть россы
пей формации образовалась в позднем плейстоцене и голоцене. Форма
ция представлена элювиальными, делювиальными и аллювиальными 
россыпями. 

Элювиальные и делювиальные россыпи имеют вид плащевидных 
залежей, облекающих водоразделы и склоны речных долин вблизи ко
ренных источников. Аллювиальные россыпи представлены террасовыми, 
долинными и русловыми типами. 

ЦВЕТНЫЕ КАМНИ 

Территория Якутской АССР является малоизученной на цветные 
камни, так как специализированные работы здесь начали проводиться 
лишь в последние годы. 

Известные цветные камни Якутии можно разделить на две группы: 
ограночные и поделочные. К первым относятся хромдиопсиды Инаглин-
ского месторождения, аметисты месторождения Обман, «диаманты» 
(мелкие дипирамидальные кристаллы горного хрусталя), найденные в 
приустьевой части р. Сутам, Иджекские гранаты, горный хрусталь — 
как попутный компонент пьезокварцевых месторождений и хризолит — 
попутный компонент в кимберлитовой трубке. К поделочным камням 
относятся халцедоны, яшмы и чароит. 

ОГРАНОЧНЫЕ ЦВЕТНЫЕ КАМНИ 

Инаглинское месторождение хромдиопсида расположено в Цент
рально-Алданском районе и приурочено к одноименному массиву ульт
раосновных пород. Геологическое описание массива приведено в то
ме XII «Геология СССР» (Южная Якутия), а также в разделах «Хром» 
и «Вермикулит» настоящего тома. 

Хромдиопсид является породобразующим минералом в полевошпат-
хромдиопсид-слюдяных метасоматитах, возникших на контактах жиль
ных тел щелочных пегматитов с дунитами. Хромдиопсид (инаглит) яв-
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ляется редким в природе минералом из группы пироксенон. От обычного 
диоисида он отличается высокими содержаниями окиси хрома (до 3%) . 

Так же, как кунцит и хризолит, хромдиопсид относится к классу 
ограночных камней. Цвет хромдиопсида — от травянисто-зеленого до 
и зу м р у дно - з е л ен ого. 

Метасоматиты с хромдиопеидом образуют радиальные и кольцевые 
жилы, а также гнезда и штокверкообразные тела. Распределение в 
кольцевой зоне разрывных нарушений неравномерное, они приурочены 
большей частью к участкам пересечения радиальных и кольцевых тре
щин, т. е. к участкам повышенной трещиноватости. Наиболее обогащена 
метасоматитовыми телами западная часть массива, где разведано не
сколько зон метасоматитов. Мощности их — от первых до нескольких 
десятков метров, длина — до нескольких сотен метров, мощности от
дельных тел — от нескольких сантиметров до нескольких десятков 
метров. 

Содержания хромдиопсида в метасоматитах изменяются от первых 
до 100% —существенно мономинеральных пород. Длина кристаллов ми
нерала колеблется от долей миллиметра до 2—3, реже 7—15 см. Основ
ным дефектом хромдиопсида является его сильная трещиноватость по 
спайности. Минерал отличается хорошей прозрачностью. По декоратив
ным качествам хромдиопсид весьма разнообразен. Выделяются разно
видности с большим числом цветов и оттенков, разделяющиеся на две 
группы: густоокрашенный хромдиопсид (темный травяно-зеленый, густо-
окрашенный изумрудно-зеленый, средней интенсивности зеленый, бу
рый и зеленовато-бурый) и светлоокрашенный (изумрудно-зеленый, 
желтовато-зеленый, буровато-зеленый). Между этими разновидностями 
существуют 'взаимопереходы, что делает минерал весьма интересным 
для ювелирной промышленности. 

Месторождение аметистов Обман расположено в Центрально-Ал
данском районе. Площадь месторождения сложена архейскими грани
тами, раннемеловыми сиенит-порфирами и архейскими биотитовыми и 
биотит-амфиболовыми гнейсами, залегающими в виде ксенолитов в гра
нитах и сиенит-порфирах. 

Месторождение приурочено к зоне мелкой трещиноватости пород 
в пределах крупной тектонической зоны почти меридионального про
стирания. 

Аметистоносные зоны локализуются в гранитах и сиенит-порфирах. 
Они представляют участки гидротермально-измененных пород (оквар
цевание, серицитизация и др.), содержащие кварцевые прожилки и ми
нерализованные трещины и пустоты с кристаллами кварца, в той или 
иной степени окрашенных в фиолетовые тона. Продуктивные аметисто
носные тела находятся в центральной части месторождения, протяги
ваются с севера на юг, образуя сложные по морфологии аметистонос
ные зоны, состоящие из участков с различным содержанием аметиста. 
К западу и востоку от основной зоны выявлено несколько второстепен
ных зон. 

Основная зона с перерывами прослежена на 165 м. Второстепенные 
зоны расположены в 4—17 м к западу и востоку от основной зоны, дли
ны их 20—27 м, мощности 2—3 м. 

Аметистоносные зоны насыщены кварцевыми прожилками, выпол
няющими преимущественно пологопадающие трещины северо-западного 
и северо-восточного простираний. Длина кварцевых прожилков изме
няется от 0,1 до 1 м, мощность — от долей сантиметра до 0,1—0,4 м. 

Кварц — крупнозернистый массивной, реже шестоватой текстуры. 
Кристаллы кварца встречаются как во внутрижильных полостях, 

так и в минерализованных трещинах и кавернах среди вмещающих по-
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род. Расположение полостей в кварцевых прожилках асимметричное, 
они смещены к висячему или лежачему бокам жил либо к выклинива
нию прожилков по падению или простиранию. Форма полостей щелевид-
ная, линзовидная, реже изометричная или трубообразная. Поперечники 
полостей изменяются от 0,1 до 0,3—0,7, реже 0,8 м. 

Полости выполнены песчано-глинистым материалом, кварцевой 
крошкой и кристаллами горного хрусталя, раухтапаза, мориона и аме
тиста. Стенки полостей, как правило, инкрустированы кристаллами гор
ного хрусталя, а кристаллы раухтопаза, мориона и аметиста занимают 
осевую часть полости среди гнездового выполнения и лишь в редких 
случаях сохраняются на стенках полостей. 

Кристаллы делятся на две группы, отличающиеся по окраске и 
внешнему виду. К первой группе относятся бесцветные, прозрачные и 
полупрозрачные кристаллы. Длина кристаллов—1—2 см и толщина 
4—5 см, реже длина достигает 10—12 см, а толщина 2—2,5 см. Вторая 
группа образована кристаллами окрашенного кварца: аметистом, раух-
тоиазом и морионом. Кристаллы, окрашенные только в фиолетовый 
цвет, очень редки. Они коротко- и среднепризматического габитуса; не
которые кристаллы аметиста скипетровидные, длина кристаллов от 0,S 
до 8 см. 

Окраска кристаллов аметиста обычно зональная. Распределение 
окраски пятнистое, полосчатое, нередко в виде «стержня» в ядерной 
части зоны. 

Проявление «диамантов» расположено в приустьевой части, р. Су
там. «Диамантами» условно названы дипирамидальные прозрачные кри
сталлы кварца, которые могут быть использованы в ювелирном деле 
в естественном виде без обработки. Впервые такие кристаллы на пло
щади проявления обнаружил в 1966 г. В. И. Панков. 

Участок проявления находится на вершине горы и имеет площадь 
160X60 м 2. Здесь среди доломитизированных известняков тумулдурской 
свиты нижнего кембрия и находится элювиальная россыпь «диамантов». 
Определено два участка их концентрации. «Диаманты» на поверхности 
встречаются неравномерно — от 1 до 100 кристаллов на 1 м 2. 

Габитус кристаллов дипирамидальный и короткостолбчатый. Раз
меры их от 1,5 до 45 мм по длинной оси и от 1 до 20 мм по короткой. 
Кристаллы прозрачны, цвет их водяно-прозрачный и дымчатый различ
ной интенсивности. Кристаллы «диамантов» с размерами от 2 до 20 мм. 
по длинной оси обладают хорошими ювелирными качествами и с успе
хом могут быть использованы в качестве подвесок, запонок, бус, бро
шей, вставок в кольца и т. д. 

Коренным источником «диамантов» в россыпи являются известняки 
тумулдурской овиты нижнего кембрия, в которых наблюдаются полости 
выщелачивания, заполненные «диамантами». Поперечники полостей — 
от нескольких до 50 мм. На участке одновременно с проведением поис
ково-разведочных работ возможна добыча минерала. 

Хризолит (магнезиальный диопсид) в значительных количествах 
встречен в кимберлитовой трубке, где он является породобразующим 
минералом. 

Хризолит трубки двух генераций. К первой относятся довольно 
крупные зерна размером от 2 до 10 мм и редко более. Характерны 
округло-овальные или угловато-округлые зерна. Хризолит образует 
редкие рассеянные вкрапленники в связующей массе породы. Хризолит 
второй генерации составляет существенную часть породы и представлен 
зернами от долей до 2 мм с хорошо выраженным идиоморфизмом. Ми-. 
нерал второй генерации интенсивно серпентинизирован. 
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Ограночным является только хризолит первой генерации, он про
зрачен, светло-зеленый, реже оливковый и зеленовато-бурый. Зеленая 
окраска хризолита вызвана содержанием в нем закисного железа, а 
желтая и бурая окраска — окисного железа. 

Проявление ювелирных гранатов установлено в аллювиальных от
ложениях среднего течения р. Орто-Иджек. Средняя мощность аллю
виальных отложений проявления составляет 5,56 м. Мощность продук
тивного пласта изменяется от 0,6 до 2 м. Пласт сложен песчано-галеч-
ным материалом с редкими пропластками глины. Плотик россыпи 
представлен дресвой биотит-гранатовых гнейсов архейского возраста. 
Последние содержат альмандин в виде зерен с плохо выраженными 
гранями и сростков кристаллов небольших размеров (от 1 до 3 мм). 
Крупные кристаллы встречены только в россыпи. Цвет альмандина в 
россыпи от светло-малинового до темно-вишневого. 

В пределах Алданского щита известно много других проявлений 
гранатов в метаморфических архейских толщах, в которых гранат-
содержащие породы являются характерным компонентом, что позволяет 
рассчитывать на открытие новых месторождений ювелирных гранатов. 

ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ 

Проявления халцедона в аллювиальных отложениях рек Вилюй и 
Колыма известны уже с конца прошлого столетия, но изучены они 
очень слабо. Проба халцедона массой 8 кг в 1966 г. была взята школь
никами во время геологических походов с кос р. Колымы. Галька хал
цедона хорошо окатанная, она изометричная или удлиненно-сплюснутая 
(при соотношении длины к толщине 3 : 1). Размер гальки в пробе из
меняется от 5X5X3 до 50X40X40 мм, чаще составляя 25X15X20 мм 
(75% гальки имеют размеры меньше минимально допустимых). 

Галька сложена однородным халцедоном бледного желтовато-серо
го, розовато-серого цвета, в меньшей степени — сердоликом желтовато-
оранжевого или бурого цвета с неоднородной окраской. В незначитель
ном количестве наблюдается галька халцедона с концентрически-зональ
ным или плоскопараллельным расположением разноокрашенных слоев; 
обычно чередуются тонкие (до 1—2 мм) полосы молочно-белого, серо
го и бурого цвета. Халцедон обладает хорошей степенью прозрачно
сти — галька просвечивает при толщине до 40 мм. Основным дефектом 
сердоликов является трещиноватость. В гальке удается выделить без
дефектные области площадью 1 —1,5, реже до 4 см 2 . 

Широкое распространение гальки халцедона в аллювии рек Вилюй, 
Колыма, Седедема, Индигирка и других позволяет рассчитывать при 
проведении специализированных работ на обнаружение высококаче
ственного сырья. 

Кюскюндэнское проявление пестроцветных и сургучно-красных яшм 
обнаружил А. Н. Верховцев. Оно расположено в среднем течении 
р. Марха. Здесь широко распространены нижнеюрские галечнико-лес-
чаниковые отложения, перекрывающие миндалекаменные базальты ап-
иаинской свиты среднего девона. Яшмы залегают среди базальтов и 
образуют линзообразные жилы и прожилки вдоль концентрических тре
щин отдельности и скопления неправильной формы. Протяженность жил 
не превышает первых метров, а мощность — 0,4 м. Отдельные штуфы 
яшм имеют размеры 40X30X20 см при.средних значениях 20ХЮХ 
ХЮ см. Яшмы преимущественно сургучно-красные разных оттенков, 
реже пестрые. В последних среди сургучно-красной массы проявляются 
более светлые желтоватые тона. Нередко в жилах отмечаются неболь
шие каверны с оторочками халцедона и мелких кристаллов кварца. 
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-Единственное в СССР месторождение чароита (новый минерал 
K2Na2Ca 4 Si 6 Oi 6 OH) находится в Олекминском районе Якутской АССР 
(бассейн р. Чара) . Впервые в 1968 г. В. П. Рогова описала породу, 
содержащую этот минерал, как канасит. Позже были обнаружены в 
аллювиальных отложениях развалы глыб чароита размерами от не
скольких сантиметров до 2,5—3 м. Вмещающие чароит породы пред
ставлены эгирин-полевошпатовыми метасоматитами по верхнепротеро
зойским кварцевым песчаникам (сеньская свита). В зкзоконтакте ча-
роитсодержащих тел во вмещающих пародах обнаружены также тинак-
сит, а в непосредственной близости от контакта — эгирин. Совместно 
с чароитом встречены редчайшие минералы — псевдолейцит, кальсилит, 
лабунцовит, фенаксит, вадеит, баристый франсвиллит. 

Чароит имеет прекрасные художественно-декоративные качества. 
При полировке проявляются оригинальные узоры светло-сиреневых и гу
сто-розовых тонов, а плотность и вязкость позволяют использовать ча
роит в камнерезной промышленности. 

Помимо охарактеризованных минералов, преимущественно в Юж
ной Якутии, в пределах развития архейских и протерозойских, реже 
кембрийских отложений известны проявления мраморов, мраморизо-
ванных известняков и доломитов, нередко в полировках обнаруживаю
щие высокие художественно-декоративные качества. Специальных ис
следований с целью использования их в качестве поделочных материа
лов не проводилось. 

ПЬЕЗООПТИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ 

На территории Якутии известен ряд месторождений пьезокварца, 
месторождения исландского шпата и несколько проявлений кристалли
ческого флюорита. Исландский шпат и флюорит проявлены на площади 
восточной части Сибирской платформы. Геологическая обстановка и 
возраст проявлений пьезооптической минерализации характеризуются 
значительным разнообразием, что показано в табл. 19. 

Т а б л и ц а 19 

Характеристика типов пьезосырья Якутии 

Вид сырья Тип месторождения и проявлении Возраст минерализации 

Пьезокварц Кварцевые жилы в кварцитах верх
неалданской свиты иенгрской серии 
нижнего архея 

Позднеархейский или 
раннепротерозойский 

То же Кварцевые жилы в терригенно-
карбонатных отложениях омахтин
ской и эннинской свит верхнего про
терозоя 

Мезозойский 

• Кварцевые жилы в терригенных 
породах карбона, перми и юры 

Мезозойский 

Исландский шпат Кальцитовые минерализованные 
зоны в траппах 

Мезозойский 
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Продолжение табл. 19 

Вид сырья Тип месторождения и проявлений Возраст минерализации 

Исландский шпат Кальцитовые жилы в карбонатных 
породахверхнего протерозоя и кемб
рия 

Мезозойский 

Кристаллический 
флюорит 

Минерализованные полости выще
лачивания в карбонатных породах 
верхнего протерозоя 

Мезозойский? 

То же Минерализованные зоны дробле
ния в карбонатных породах верхне
го протерозоя 

ПЬЕЗОКВАРЦ 

Мезозойский 

Южно-Якутская хрусталеносная провинция 

Месторождения и проявления горного хрусталя центральной части 
Алданского щита образуют Южно-Якутскую хрусталеносную провин
цию. Первые сведения о наличии здесь пьезокварца относятся к 1939 г., 
когда местный житель Авилов в нижнем течении р. Малый Нимныр об
наружил кристалл горного хрусталя. 

Все без исключения месторождения пьезокварца Южно-Якутской 
провинции связаны с кварцитами верхнеалданской свиты иенгрской се
рии раннеархейского возраста. Месторождения пьезокварца известны в 
нижней и верхней кварцитовых подсвитах верхнеалданской свиты. Ниж
няя подсвита представлена преимущественно различными кварцитами, 
часто мономинеральными, среди которых наблюдаются тонкие прослои 
и линзы высокоглиноземистых гнейсов, основных кристаллических слан
цев и амфиболитов. Характерны кварцито-гнейсы. Мощность подсвиты 
около 2000 м. Средняя подсвита сложена разнообразными гнейсами и 
кристаллическими сланцами преимущественно основного состава, редко 
высокоглиноземистого, наблюдаются прослои кварцитов и кварцито-
гнейсов. Мощность подсвиты изменяется ют 500 до 1000 м. Верхняя 
подсвита представляет однородную по составу толщу кварцитов, в про
слоях наблюдаются основные кристаллические сланцы, которые занима
ют не более 10% объема. Мощность подсвиты меняется от 100 до 400 м. 

Приведенный разрез верхнеалданской свиты характерен для верх
него течения р. Алдан. Состав свиты в бассейне верхнего течения 
р. Тимптон меняется. Нижняя подсвита представлена толщей чередую
щихся кварцитов и основных кристаллических сланцев мощностью до 
800 м. Для средней подсвиты характерен тот же состав (несколько 
меньше прослоев кварцитов), но увеличивается мощность в 2—3 раза 
(до 2000 м). В верхней подсвите также возрастает роль основных кри
сталлических сланцев и увеличивается мощность до 1000 м. 

Различная роль кварцитов в составе верхнеалданской свиты отра
зилась на интенсивности и масштабах хрусталеобразования в место
рождениях пьезокварца. 

Месторождения приурочены к участкам проявления складчатости 
высоких порядков, осложняющих более крупные пликативные формы, 
образованные метаморфическими породами верхнеалданской свиты. Та
кие участки, как правило, разбиты сетью разноориентировавных тре
щин, в которых и формировались хрусталеносные жилы. 
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Основными структурами Южно-Якутокой хрусталеносной провинции 
являются Алдано-Килерская, Аянахокая, Суон-Тиитская, Алдано-Ко-
лымокая, Бугорыктинокая, Окурданская и некоторые другие антиклина
ли. Они вмещают основную массу месторождений и проявлений пьезо
кварца. Антиклинали являются линейными складками длиной 10—50 км, 
шириной — первые километры, углы падения крыльев складок изменя
ются от 20 до 90°, поперечный профиль складок, как правило, асиммет
ричный, характерны ундуляция и виргация складок. Ориентировка скла
док различная, но в большинстве случаев складки субпараллельны зо
нам древних (архейских) региональных разломов, таких как Чугинская, 
Эвотинокая, Унлринская, Нимнырская, Малемконо-Гынымская, Окур
данская. Эти зоны разломов могут рассматриваться рудоконтролирую-
щими структурами для месторождений пьезокварца. 

Магматический контроль размещения хрусталенооных жил не впол
не ясен. На площади большинства месторождений магматические поро
ды представлены редкими малыми интрузиями ( дайки, пластовые тела, 
штоки) аляскитовых, пегматоидных гранитов, ортотектитов, а также 
диабазов. Абсолютный возраст гранитоидов 1700—1800 млн. лет, диаба
зов—1600 млн. лет. 

Все месторождения пьезокварца Южно-Якутской хрусталеносной 
провинции представлены гидротермальными хрусталеносными кварцевы
ми жилами, обычно группирующимися в жильные зоны. Они подразде
лены на четыре структурно-морфологических типа: 1) жильные зоны 
большой протяженности (сотни метров), приуроченные к зонам расслан
цевания или системам сколовых трещин; 2) короткие (первые десятки 
метров) мощные (первые метры) кварцевые жилы, связанные с систе
мами коротких трещин разрыва; 3) кварцевые жилы и жильные зоны 
сложной морфологии типа штокверков, приуроченные к местам пересе
чения разноориентированной трещиноватости; 4) жильные оторочки на 
стенках приоткрытых трещин и столбообразные (трубчатые) кварцевые 
тела в местах пересечения отдельных жил. 

Контакты жил с вмещающими кварцитами как резкие, так и по
степенные. Минеральный состав хрусталеносных кварцевых жил до
вольно простой: непрозрачный молочно-белый жильный кварц и про
зрачные кристаллы горного хрусталя. Иногда наблюдаются полевые 
шпаты, зеленая слюдка и хлорит. Морфология и размеры полостей са
мые разнообразные. Есть полости объемом в несколько кубических 
сантиметров, но встречаются погреба-гиганты объемом во многие ку
бические метры. Хрусталеносные полости обычно располагаются внутри 
кварцевых жил, иногда на контакте жил с ортотектитами и редко — 
во вмещающих кварцитах. Полости заполнены глинистым и песчано-
глинистым материалом. Кристаллы горного хрусталя растут на стенках 
полости и обрастают глыбы кварцитов, находящихся внутри полостей. 
Наиболее характерная форма кристаллов — длиннопризматическая и 
обелисковидная, встречаются также короткостолбчатые, бочонковидные 
кристаллы. Размеры кристаллов разные: от 3 до 60 см по L 3 и от 1 до 
30 см по L 2 . Цвет кристаллов от бесцветного до дымчатого, изредка 
(на контактах с гранитами, ортотектитами) наблюдаются окрашенные 
разности (раухтопаз, зеленовато-золотистый цитрин, морион). Дефек
тами кристаллов пьезокварца являются газово-жидкие включения, об
разующие вуали и цепочки, включения пирита и окислов железа в виде 
буроватых, буровато-розовых хлопьев, трещиноватость, дофинейские и 
бразильские двойники. 

В качестве примера ниже приводится описание одного из месторож
дений пьезокварца, являющегося типичным месторождением Южно-
Якутской хрусталенооной провинции (рис. 57). 
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Район месторождения слагают метаморфические породы верхне
алданской и нимнырской свит иенгрской серии нижнего архея, смятые 
в сложные линейные складки северо-западного простирания. Месторож
дение расположено непосредственно в сводовой части антиклинали. 
В ядре антиклинали обнажены мономинеральные кварциты верхней 

Л, пт | / | Д 1 го з12 \ ' ( ';;'\ 3 
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Рис. 57. Схематическая геолого-литологическая карта и разрез месторождения пьезо
кварца Южно-Якутской хрусталеносной провинции. 

/ — о б р а з о в а н и я нимнырской свиты; 2 — образования верхней подсвиты вер хнеалданской свиты 
иенгрской серии; 3—кварциты; 4 — магнезиально-железистые кристаллические сланцы; 5 — гра-
нито-гнейсы; 6 — высокоглиноземистые кристаллические сланцы и гранито-гнейсы; 7 — граниты; 

8 — разрывные нарушения; 9 — жильные зоны 

подсвиты верхнеалданской свиты. Прослои других пород (гнейсов, слан
цев), а также кварцитов встречаются среди них в виде редких мало
мощных тел. Мощность верхней подсвиты достигает 300 м. Крылья 
антиклинали сложены биотитовыми, биотит-гранатовыми, силлиманит-
кордиеритовыми, биотит-двупироксеновыми гнейсами и кристаллически
ми сланцами нимнырской свиты. Магматические породы на площади 
месторождения представлены неправильной формы телами и жилами 
докембрийских плагиогранитов, аляскитовых и лейкократовых гранитов, 
ортотектитов, а также дайками диабазов и габбро-диабазов. Мощности 
даек от 20 до 40 м. 
19 сгк. 736 
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Антиклиналь месторождения ориентирована в северо-западном на
правлении (300°). Юго-западное крыло антиклинали положе северо
восточного. В пределах складки широко распространены разрывные 
нарушения. Они выполнены телами гранитов, пегматитов, полевошпа
товых жил, а также гидротермально перекристаллизованными кварци
тами. Основное рудоконтролирующее значение имеет продольный раз
лом, прослеживающийся между кварцитами верхней подсвиты верхне
алданской свиты и гнейсами нимнырской овиты. С разломом сопряжена 
серия продольных, поперечных и диагональных разрывных нарушений. 
К одному из них в кварцитах приурочена продуктивная жильная зона 
(см. рис. 57). Представлена она сложнопереплетающимися кварцевыми 
жилами, а также минерализованными зияющими трещинами различ
ного простирания. Общее направление зоны 320°, падение ее почти 
вертикальное. Северо-западная часть зоны имеет очень сложное строе
ние с многочисленными столбами, приуроченными к крупным зонам 
дробления. Именно здесь концентрируются продуктивные кварцевые 
жилы. В местах пересечения жил наблюдаются раздувы, к которым 
приурочены хрусталеносные полости. Крупные полости имеют многока
мерное строение. Форма полостей щелевидная, овальная или неправиль
ная. Объем отдельных полостей изменяется от 0,5 до 50 м 3 . Находящие
ся в полостях кристаллы горного хрусталя бесцветные, водяно-прозрач-
ные. Габитус кристаллов призматический, реже обелисковидный. Де
фектами кристаллов являются различные включения (газово-Жидкие, 
минеральные), двойники и трещиноватость. 

В юго-восточной части зоны распространены преимущественно ми
нерализованные трещины, единичные кварцевые жилы и прожилки. 
Хрусталеносные полости встречаются здесь значительно реже и качество 
пьезокварца в них ниже, чем в северо-западной части зоны. 

На флангах месторождения распространены одиночные маломощ
ные кварцевые жилы и быстро выклинивающиеся минерализованные 
трещины. Хрусталеносных полостей на флангах нет. 

Учурский хрусталеносный район 

Район расположен в восточной части Алданского щита, выделяемой 
в Учуро-Майокую плиту. Хрусталеносность района генетически связана 
с гидротермальной деятельностью развитого здесь мезозойского магма
тизма. 

Проявления горного хрусталя расположены на северном склоне Кет-
Капского поднятия, где верхнепротерозойоко^кембрийские осадочные 
породы смяты в пологую субширотную складку и разбиты продольной 
зоной разлома. Трещины этой зоны выполнены кварцевыми жилами и 
прожилками. Кварц в жилах молочно-белого, светло-серого и серого 
цвета, крупнозернистый, мелко- и среднешестоватый. В кварце наблю
даются включения единичных зерен магнетита, пирита, тремолита, ак-
тинолита, рутила, калиевого полевого шпата. Околожильные изменения 
проявлены интенсивно и выражаются в окварцевании вмещающих по
род. В местах раздувов кварцевых жил и участках их пересечений на
ходятся хрусталеносные полости. Они имеют щелевидную, линзовидную 
или овальную форму. Стенки полостей покрыты полупрозрачным дру-
зовым кварцем, центральная их часть выполнена кристаллами горного 
хрусталя, глиной и льдом. Некоторые полости не содержат гарного хру
сталя, а забиты глиной и льдом. 

Кристаллы горного хрусталя бесцветные, водяно-прозрачные, иног
да дымчатые и даже черные. Габитус их призматический и обелиско
видный, они хорошо огранены, большинство имеет одну пирамидальную 

http://jurassic.ru/



П Ь Е З О К В А Р Ц 291 

головку, реже две. Из дефектов характерны трещиноватость, бразиль
ские двойники, газово-жидкие и минеральные включения. В ядре неко
торых кристаллов встречаются конусовидные непрозрачные образова
ния, представленные скоплениями тремолита, рутила и газово-жидких 
включений. 

Хрусталеносный район Верхоянского хребта 

В структурном отношении район приурочен к западному крылу и 
осевой части Орулганского антиклинория, сложенного в основном пес-
чано-алевролитовыми породами верхнего палеозоя и мезозоя. Обнару
женные кварцевые тела представляют отдельные жилы, жильные зоны, 
сложные ветвящиеся жилы и штокверки. Ни одна из кварцевых жил 
или жильных зон не содержит большого количества моноблоков пьезо
кварца, большинство участков поэтому оценены как хрусталепроявле-
ния и лишь некоторые из них отнесены к мелким месторождениям. 

Хрусталеносные кварцевые жилы района приурочены к ядрам 
сложнопостроенных антиклиналей, а также к зонам дробления и трещи
новатости северо-восточного и субширотного простираний. Хрусталенос
ные жилы размещаются в алевролито-песчаниковых пачках с преобла
данием песчаников, залегая непосредственно в прослоях песчаников. 

Хрусталеносные кварцевые жилы относятся к телетермальному ге
нетическому типу. Выделяется пять структурно-морфологических типов 
жил: согласные, диагонально-секущие, поперечно-секущие, сложной фор
мы и штокверки и штокверкообразные зоны. Наибольшее распростране
ние имеют жилы первого и четвертого типов. Согласные кварцевые 
жилы имеют выдержанное, близкое к меридиональному простирание и 
падение под углами от 0 до 85°. Простирание диагонально секущих 
кварцевых жил близко к меридиональному, падение их под углами от 
30 до 75°. Поперечные жилы имеют субширотное простирание, падение 
их под углами от 60 до 80°. 

Согласные кварцевые жилы характеризуются линзовидной или пли-
тообразной формой. Длина, их по простиранию от 1—2 м до нескольких 
сотен метров, а по падению от первых до десятков метров. Мощности 
жил изменяются от нескольких сантиметров до 6 м. Согласные жилы 
в большинстве случаев мономинеральные, иногда в них наблюдаются 
незначительные включения карбонатов, хлорита и гидроокислов железа. 
Сложены они мелкозернистым молочно-белым кварцем с участками 
крупнозернистой и шестоватой структуры. Текстура жильного кварца 
массивная. 

Диагонально-секущие жилы играют подчиненную роль. Они 
представлены небольшими телами линзовидной, плитообразной, ветвя
щейся и штокверкообразной формы. Жилы сложены мелко- и крупно
зернистым, иногда шестоватьш жильным кварцем. Маломощные жилы 
обычно имеют мелкозернистую структуру, а мощные жилы или раздувы 
жил сложены крупнозернистым или шестоватым кварцем с многочис
ленными зернышками размерами 5—12 см. Жилы этого типа обычно 
мономинеральные, редко в них наблюдаются гнездообразные выделе
ния карбонатов и вкрапления пирита и халькопирита. 

Поперечно-секущие кварцевые жилы распространены мало. Это хо
рошо выдержанные плитообразные тела небольшой мощности и моно
минерального состава. Они целиком заключены в пластах песчаников. 

Кварцевые жилы сложной формы являются основным типом хрус-
таленосных жил. Это, как правило, протяженные тела большой мощно
сти. Жилы сложные, с раздувами в центральной части и сопровождают
ся апофизами. Сложены жилы молочно-белым кварцем от мелкозерни-
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стого до шестоватого и друзовидного. Вдоль контактов жил наблюда
ются зоны интенсивно передробленных вмещающих пород с зеркалами 
скольжения. 

Штокверки и штокверкообразные жилы встречаются редко, но яв
ляются самым перспективным типом хрусталеносных кварцевых обра
зований. Они приурочены к зонам дробления и представлены перепле
тениями различных по мощности и простиранию кварцевых жил. 

Околожильные изменения вмещающих пород выражены окварце-
ванием. Ширина оиварцованных зон от 0,1 до 5 м и зависит от харак
тера трещиноватости вмещающих пород. Около хрусталеносных квар
цевых жил и, главным образом, около полостей с горным хрусталем 
наблюдается выщелачивание пород. Мощность зон выщелачивания со
ставляет 2—4 м. 

Вблизи полостей с горным хрусталем жильный кварц имеет гиган-
тозернистую структуру. Формы и размеры полостей различны. Полости 
выполнены кристаллами горного хрусталя и их обломками, кварцевой 
щебенкой и сыпучкой, пеечано-глинистым материалом со скоплениями 
гидроокислов железа. Кристаллы кварца имеют длиннолризматический 
облик и характеризуются развитием гемиэдрических граней. 

Еще одно хрусталеносное поле расположено в пределах сочленения 
Бараинского антиклинория и Сетте-Дабанского горст-антиклинория с 
Яно-Индигирским синклинорием. В районе распространены нижне- и 
верхнепермские терригенные отложения. Пермские породы залегают до
вольно полого, их углы падения не превышают 10—25°. Выделяются три 
главных направления разрывных нарушений, контролирующих разме
щение кварцевых жил: северо-западное, субщиротное и северо-восточ
ное. Наиболее перспективными являются жилы северо-восточного про
стирания. Кварцевые жилы локализуются в нижне- и верхнепермских 
отложениях, представленных преимущественно алевролитами с мало
мощными пластами и линзами песчаников. Различаются в пермских 
отложениях четыре морфологических типа кварцевых жил: простые пли-
товидные; сложные жильные зоны; ветвящиеся неправильные тела и 
штокверки. Первые три типа тел развиты в алевролитах, четвертый — 
в песчаниках. Первый тип охватывает более 80% кварцевых жил. 

По составу преобладают мономинеральные кварцевые жилы. В жи
лах иногда содержатся карбонаты, вкрапленность сульфидов, серицита 
и хлорита. Полости и (гнезда с кристаллами кварца наблюдаются во 
всех типах жил. Они распространены неравномерно и имеют овальную 
или щелевидную форму. Среди них выделяются остаточные Полости, 
а также полости и гнезда выщелачивания. Кристаллы кварца представ
лены бесцветным горным хрусталем или дымчатым кварцем с различ
ной интенсивности окраской, изредка отмечается морион. Бездефектные 
области в таких кристаллах располагаются в головке или средней части 
кристаллов. Габитус кристаллов длинно-, средне-, реже короткопризма-
тический, иногда развиты игольчатые и обелисковидные разности. Из 
дефектов в кристаллах отмечаются трещины, газожидкие и твердые 
включения, реже — двойники, еще реже — свили. 

Хрусталеносный район хребта Илинь-Тас 

В структурном отношении хрусталеносный район приурочен к одно
именной мегантиклинали, осложняющей Момо-Зырянскую впадину. 
В геологическом строении района принимают участие верхнеюрские 
терригенные (аргиллиты, алевролиты, аркозовые песчаники) отложения 
бастахской свиты. Изверженные породы представлены позднемеловыми 
дайками кислого, среднего и основного состава. 
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Илинь-Тасская мегантиклиналь ограничена на северо-востоке и на 
юго-западе глубинными разломами. Распространены флексуры и склад
ки более высоких порядков. Среди разрывных нарушений отмечаются 
взбросы, сбросы и зоны дробления. 

Хрусталепроявления района представлены кварцевыми жилами, за
легающими в песчаниках нижней и средней толщ верхней подсвиты 
бастахской свиты, общая мощность которых 1900—2200 м. Основным 
минералом жил является кварц с включениями зерен кальцита, хлори
та, флюорита, эпидота, брукита, рутила, циркона и с убогой вкраплен
ностью сульфидов и гидроокислов железа. 

Кварцевые жилы выполняют трещины отрыва, межпластового от
слоения и зоны дробления, поэтому их можно отнести к трем морфоло
гическим типам: секущим, согласным жилам и штокверкообразным те
лам. Секущие кварцевые жилы приурочены к замкам и крыльям скла
док третьего и более высоких порядков. Согласные тела имеют линзо-
видную форму. Штокверки имеют незначительное распространение. 

Гидротермальные изменения вмещающих пород выражены слабо, 
лишь в редких случаях на контактах с кварцевыми жилами в песчани
ках отмечается вкрапленность пирита. Сложены жилы молочно-белым 
массивным, зернистым и шеетоватым жильным кварцем. Большинство 
жил имеет зональное строение: зальбанды сложены массивным квар
цем, а центральные части — зернистым и шеетоватым. 

Полости с горным хрусталем наблюдаются во всех морфологических 
типах, причем наиболее крупные полости характерны для мощных сог
ласных жил. Они внутрижильные и реже приурочены к участкам пере
сечения жил. Полости изометричные и щелевидные, размеры их изме
няются от нескольких десятков кубических сантиметров до нескольких 
кубических метров. Стенки полостей сложены друзовыми сростками 
кристаллов горного хрусталя, сами полости выполнены кристаллами 
горного хрусталя и хлорито-кварцевой крошкой. Габитус кристаллов 
призматический, кристаллы хорошо огранены, прозрачны и бесцветны. 
Основными дефектами являются газожидкие включения и трещины, по
ражающие нижние части кристаллов. 

ИСЛАНДСКИЙ ШПАТ 

Первые сведения об исландском шпате в верхнем течении р. Ви
люй относятся к концу XVII и середине XIX веков. В 1853—1855 тт. 
Р. К. Маак обнаружил исландский шпат на р. Ахтаранда. В 1911 г. 
житель села Сунтарг П. А. Винокуров прислал в Академию наук образ
цы исландского шпата, собранные им в верховьях рек Чона и Марха. 
При Советской власти различными геологическими экспедициями в 
районе р. Алымджах проводились поисково-оценочные и разведочные 
работы. В годы Великой Отечественной войны И. А. Кирсанов и 
А. И. Пушкарев в бассейне р. Чона открыли месторождение исланд
ского шпата, ныне отработанное. 

Шпатоносный район низовьев р. Оленек 

Район расположен в нижнем течении р. Оленек и охватывает цент
ральную и северную части Оленекского поднятия, почти целиком сло
женного карбонатными и терригенными породами верхнего протерозоя 
и кембрия. Меньшее распространение имеют вулканогенные и интрузив
ные образования мезозойского возраста, представленные пластовыми 
интрузиями, дайками оливиновых долеритов и покровами туфов, а ^так
же прослоями туффитов. 
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Кальцитопроявления генетически связаны с трапповым магматиз
мом. Кальцитовая минерализация приурочена к доломитам и известня
кам верхнего протерозоя и кембрия и представлена четырьмя морфоло
гическими типами: гнездово-жильными в зонах дробления, гнездами в 
пустотах выщелачивания, согласными жилами в слоистых породах и се
кущими жилами. В Оленекских проявлениях жилы сложены массив
ным или гигантокристаллическим кальцитом, местами в жильной массе 
встречается прозрачный или полупрозрачный кальцит. Полости с кри
сталлами исландского шпата располагаются в местах пересечения жил 
и в их лежачем боку. 

На Керсюкенском участке шпатоносные полости обычно имеют не
правильную ветвистую форму, реже .встречаются однокамерные поло
сти, расположенные горизонтально или вертикально. Полости имеют 
зональное строение: на контакте с вмещающими породами наблюдает
ся оторочка средне-крупнозернистого кальцита шириной 2—6 см, резко 
сменяющаяся зоной гребенчатого кальцита с кристаллами размером до 
6 см; гребенчатый кальцит к центральным частям полостей переходит 
в крупные кристаллы полупрозрачного кальцита и исландского шпата. 
Центральные части полостей заполнены льдом, отвалившимися от кров
ли и боковых стенок кристаллами кальцита и обломками вмещающих 
пород. Кристаллы исландского шпата все без исключения представлены 
двойниками типа «ласточкин хвост», габитус их определяется комбина
цией граней скаленоэдра и призмы. Они бесцветны и идеально прозрач
ны, длина их достигает 40 см. Из дефектов отмечается трещиноватость, 
газожидкие включения и двойники. 

Кальцитопроявления гнездового типа встречены в кавернозных из
вестняках туркутской свиты протерозоя. Пустоты размером до 50 см 
в поперечнике приурочены к зонам тектонической трещиноватости и 
к местам пересечения трещин. Заполнены они глиной, в которой нахо
дятся полупрозрачные и прозрачные ромбоэдрические кристаллы каль
цита. Пустоты соединены между Собой прожилками и жилами сливного 
и шестоватого кальцита серого или молочно-белого цвета. Основные де
фекты кристаллов — трещиноватость и механические двойники. Иногда 
прозрачные разности имеют чайно-желтую окраску. 

Верхневилюйский шпатоносный район 

Район приурочен к восточной окраине Тунгусской синеклизы. Ме
сторождения и проявления исландского шпата ассоциируют с породами 
трапповой формации. 

Одно из месторождений исландского шпата установлено в поле 
распространения агломератовых и пепловых туфов корвучанской свиты 
нижнего тираса. Туфогенные отложения прорваны дайками долеритов, 
с которыми иногда сопряжены пластовые апофизы подобного состава 
мощностью до 20—40 м. 

Долериты и вмещающие их туфы разбиты многочисленными трещи
нами, местами образующими зоны дробления. Такие зоны дробления 
представлены брекчиевидной породой, сплошь пропитанной кальцитом 
и пронизанной сетью кальцито-цеолитовых прожилков. Выделяются 
участки преимущественно пироксено-кальцитовой, цеолито-кальцитовой 
и, наконец, кальцитовой минерализации, с которой связаны гнезда ис
ландского шпата. 

Форма гнезд приближается к линзовидной, их размеры изменяются 
от 2 до Ю м в длину и от 1 до 4 м в поперечнике. Распределены гнезда 
весьма неравномерно. Обычно они заполнены хорошо образованными 
кристаллами исландского шпата, тесно сросшимися между собой или 
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разделенными друг от друга глинистым материалом. Кристаллы, иногда 
крупных размеров, бесцветны, реже имеют слабую желтую неравномер
ную окраску, как правило, трещиноваты, местами замутнены, широко 
распространены механические двойники и включения. 

Иногда кальцитовая минерализация наблюдается непосредственно 
в интрузивных долеритах. В центральной части пластообразной апофи
зы проявлена зона гидротермально-переработанных пирокеен-цеолито-
вых пород караваеобразной формы. Пироксен-цеолитовые породы про
низаны большим количеством кальцит-цеолитовых и цеолит-анальци-
мовых прожилков. 

В пироксен-цеолитовых породах без определенной закономерности 
располагается ряд пустот различного размера. Стенки пустот покрыты 
цеолитовой коркой толщиной 1—3 см, а центральные части их выполне
ны кристаллами исландского шпата, ожелезненной глинистой массой и 
льдом. Гнезда с исландским шпатом приурочены к верхней части ми
нерализованной зоны, а в нижней части полости заняты только льдом. 

Исландский шпат представлен единичными крупными монокристал
лами призматического габитуса в сочетании со скаленоэдрическими фор
мами. Кристаллы бесцветны, обладают высокой прозрачностью в ульт
рафиолетовой части спектра. 

ФЛЮОРИТ 
Специальных работ на оптический флюорит в Якутии не проводи

лось. Все известные проявления кристаллов флюорита были обнаруже
ны при геологической съемке и в настоящее время слабо изучены. 

Проявление Чурбукулаах расположено в нижнем течении р. Кенге-
де. Минерализация флюорита приурочена к пласту кавернозных извест
няков верхней части билляхской свиты верхнего протерозоя. Мощность 
пласта кавернозных известняков изменяется от 1,1 до 1,9 м. Полости 
выщелачивания занимают 12—15% породы, средние размеры их от 
5,5 до 7 см в поперечнике. Заполнены каверны кальцитом, гипсом, це
лестином, анкеритом и единичными кристаллами флюорита. Флюорит 
имеет форму октаэдров с размерами 2—3 мм, единичные кристаллы 
достигают размеров 10ХЮХ5 мм. Кристаллы бесцветные или фиоле
товые, изредка пятнистые из-за неравномерности окраски. Спектраль
ным анализом из примесей в кристаллах флюорита обнаружен только 
магний (0,16 % ) . 

Проявление флюорита расположено в верхнем течении р. Сэклэ-
лээх. Доломиты верхнего протерозоя в районе проявления смяты в 
антиклинальную складку, осложненную разрывными нарушениями за
падного и северо-западного простирания. В зоне нарушений породы 
превращены в брекчию, сцементированную мелкозернистым (размер зе
рен 3—5 мм) бесцветным, фиолетовым и пятнистоокрашенным флюо
ритом. 

Проявление флюорита расположено на правобережье р. Барая. 
Здесь в доломитах туркутской свиты верхнего протерозоя наблюдается 
слой мощностью 20—30 см с пустотами выщелачивания, заполненными 
мелкими кристаллами бесцветного, светло-желтого и фиолетового флюо
рита. 

Лево-Ленское проявление флюорита приурочено к доломитам ха-
тыспытской свиты верхнего протерозоя. Среди доломитов встречена 
брекчия с кварц-кальцитовым цементом. Флюорит обнаружен в каль-
цитовом цементе в виде выделений'неправильной формы и зерен с от
четливой спайностью. Размер зерен бесцветного и фиолетового флюо
рита изменяется от 1 до 3 мм. Флюоритовая минерализация приурочена 
к зоне разлома, ограничивающего с северо-востока Бэркээкитский 
грабен. 
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ГОРНОРУДНОЕ СЫРЬЕ 

ФЛОГОПИТ 

На территории Якутии в пределах Алданского щита располагается 
Алданская флогопитоносная провинция. Проявления флогопита установ
лены также в пределах Анабарского кристаллического массива. 

АЛДАНСКАЯ ПРОВИНЦИЯ 

В настоящее время в пределах провинции известно 10 крупных, 
14 средних и около 30 мелких месторождений. 

На территории Алданской флогопитоносной провинции Якутское 
территориальное геологическое управление выполнило большой объем 
работ, в которых принимали участие специалисты различных организа
ций Министерств геологии СССР и стройматериалов СССР (А. С. Аме-
ландов, Б. Д. Бошков, И. В. Быков, И. Д. Ворона, М. П. Губкин, 
В. С. Дубовекий, И. Ф. Клековскин, С. П. Коноплев, А. В. Коровин, 
Ф. Р. Леонова, В. А. Луконина, А. М. Сафонов, Г. К. Семигузов, 
Б. А. Сикач, К. В. Татаринов, А. Н. Тычина, И. М. Фрумкин, Л. П. Цвет
ков, Е. С. Швецов, А. Р. Энтин и др.) и сотрудники ряда институтов 
АН СССР (В. А. Галюк, М. А. Лицарев, Л. А. Михайлов, С. П. Мурза-
ев, Е. В. Павловский, Г. Г. Родионов, И. В. Фролова и др.). 

Все месторождения флогопита Алданской провинции приурочены 
к архейским метаморфическим образованиям центральной части Алдан
ского щита, сложенной супракрустальными толщами иенгрской, тимп-
тонекой и джелтулинской серий. При этом, большинство месторождений 
локализовано в породах тимптонской серии, а точнее, ее нижней федо
ровской свиты. Среди амфиболовых и пироксеновых кристаллических 
сланцев свиты установлены 3—4 горизонта мощностью до 50—200 м, 
в составе которых много пластов и линз доломитовых мраморов, каль
цифиров, диопсидовых пород. Именно эти горизонты заключают в себе 
промышленные слюдоносные тела (жилы, гнезда) и называются про
дуктивными горизонтами. 

Породы федоровской свиты распространены в бассейне р. Тимптон, 
где они залегают по периферии изометричного Нижне-Тимптонского ан
тиклинория (купола), сложенного более древними иенгрскими образо
ваниями. Выходы федоровской свиты образуют почти непрерывное 
кольцо (разорвано лишь на западе) вокруг указанной купольной струк
туры. Породы свиты на северо-восточном, южном и юго-западном участ
ках структуры смяты в сложную серию изоклинальных, часто запроки
нутых в сторону купола складок. Эти участки характеризуются еще 
двумя особенностями, определяющими размещение флогопитовых ме
сторождений: через северо-восточную и юго-западную периферию Ниж
не-Тимптонского купола в северо-западном направлении прослеживают
ся зоны глубинных разломов — Эмельджакского, Иджакского, Нимныр-
ского и Хатыминского; к этим проницаемым зонам приурочены 
крупнейшие на Алданском щите поля гранитизации и проявления мета-
соматических процессов — Якокут-Ыллымахское, Нимнырское и Хаты-
минокое. Лишь сочетание трех факторов — горизонтов карбонатных по
род зон глубинных разломов, полей гранитизации и метасоматоза — 
определяет геологическую позицию месторождений флогопита Алдан
ского щита [Энтин А. Р., 1966]. 

Возраст процесса флогопитообразования, по многочисленным радио
логическим определениям, приближается к 2 млрд. лет. 
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Отмеченные условия локализации месторождений флогопита опре
делили особенности их пространственного размещения и, следовательно, 
районирования Алданской флогопитоносной провинции (рис. 58). 
В пределах Эмельджакской, Иджакской,. Нимнырской и Хатыминской 
зон разломов месторождения формируют линейно вытянутые узлы и 
группы, объединяемые в районы: Эмельджакский (Эмельджакская и 
Эльконекая группы), Каталахско-Неакуинский (Ыллымахская, Гонов-

Рис. 58. Схема районирования Алданской флогопитоносной провинции (по, 
И. М. Фрумкину и А. Р. Энтину). 

1—3 — метаморфические образования архейского кристаллического ф у н д а м е н т а А л д а н с к о г о щита: 
/ — иенгрская. 2 — тимптонская, 3 — д ж е л т у л и н с к а я серии; 4 — о с а д о ч н ы е о т л о ж е н и я ф а н е р о з о й -
ского платформенного чехла; 5 — о с н о в н ы е поля гранитизации: а — Якокут-Ыллымахское , б— 
Нимнырское, в — Хатыминское; в — геологические границы; 7 — основные зоны р а з л о м о в , в том 
числе слюдоконтролирующие: Э — Э м е л ь д ж а к с к а я , И — И д ж а к с к а я , Н — Нимнырская , X — Х а -
тыминская; 8—флогопитоносные районы и их номера: I — Чугинский, II — Куранахский , III — 
Эмельджакский, IV — Каталахско-Неакуинский, V — Нимнырский, VI — Тимптонский, VII — О ю м -

ракский, VII I — Учурский; 9 — м е с т о р о ж д е н и я флогопита 

екая и Неакуивская группы), Куранахский, Тимптонский (Федоровская 
и Коротьская группы), Нимнырский (Керакекая и Южно-Нимнырская 
группы), Оюмракский. Кроме того, выделяются небольшой Учурский 
(в породах джелтулинской серии) и непромышленный Чугинский (в по
родах иенгрской серии) флогопитоносные районы. 

Метасоматические породы, слагающие флогопитовые месторожде
ния, разделяются на две взаимосвязанные группы: биметасоматичеекие 
оторочки, развитые в контактах карбонатных и алюмосиликатных по
род; собственно метасоматические жилы, штокверки, пластовые и не
правильные тела, развитые по трещинам среди гранитов, гнейсов и 
сланцев на некотором удалении от их контакта с карбонатными поро
дами. Промышленная флогопитоносность связана почти исключительно 
с метасоматитами второй группы. Пластовые метасоматические тела 
развиваются по толщам, в которых преобладают гнейсы и сланцы, ча
сто имеют мощность до 20 м, иногда до 40 м и прослеживаются по 
простиранию на сотни метров. Неправильные тела и штокверки разви
ваются главным образом по гранитам и их параметры измеряются пер-
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выми десятками метров. Как от первых, так и от вторых отходят мно
гочисленные жилы-апофизы мощностью от долей до первых метров и 
протяженностью до нескольких десятков метров. 

В метасоматичеоких жилах хорошо наблюдается зональность. Обыч
но присутствует до 6 зон: 1) диопсид-ортоклазовая мощностью в первые 
десятки сантиметров; 2) диопсид-скаполитовая— 20—20 см; 3) диопсид-
амфиболовая (или шпинель-диопсид-амфиболовая)—10—15 см; 4) ди-
опсид-флогопитовая — 3—5 см; 5) диопсидовая и 6) флогопитовая. Пос
ледние две зоны обычно слагают осевые части метасоматических жил 
и их мощности зависят от мощностей жил. Для них характерны крупно-
и гигантокристаллические структуры. 

Мощные согласные и штокверковые тела сложены в основном моно
минеральными диопсидовыми породами с жилами, гнездами, иногда 
отдельными крупными кристаллами флогопита. Предшествующие би-
минеральные зоны наблюдаются в виде оторочек в контакте с окружаю
щими силикатными породами и вокруг реликтовых участков этих пород. 

Промышленные кристаллы флогопита локализуются в виде гнезд 
и жил, реже дтдельных кристаллов, среди согласных и неправильных 
тел и в осевой^части метасоматических жил. 

Строение месторождений и закономерности их размещения наибо
лее удовлетворительно объясняются с позиций гипотезы контактово-
метасоматического происхождения, что позволяет отнести их к магне-
зиально-скарновой формации лозднеархейского возраста. 

Помимо позднеархейских, в провинции обнаружены также флого
питоносные магнезиальные скарны в контактах мезозойских массивов 
щелочно-сиенитовой формации с карбонатными толщами нижнекембрий
ского платформенного чехла, однако они не представляют промышлен
ной ценности. 

В соответствии с вышеприведенным районированием ниже кратко 
описываются позднеархейские магнезиально-скарновые месторождения 
Алданской флогопитоносной провинции. 

Эмельджакский район 

Месторождения описываемого района приурочены к зоне Эмельд-
жакского разлома северо-западного простирания, расположены вдоль 
северо-восточной границы Якокут-Ыллымахокого поля гранитизации, 
размещены в области линейной изоклинальной складчатости метамор
фических образований и, наконец, локализованы в пределах продуктив
ных горизонтов федоровской свиты тимптонокой серии: леглиерского, 
средней пачки керибиканского и хатыминского. Флогопитоносный район 
объединяет месторождения Эмельджакокой и Эльконской групп. 

Эмельджакское месторождение. Здесь известно несколько слюдо
носных зон, локализующихся на нескольких обособленных участках. 
Наиболее крупные зоны находятся на Верхнем и Центральном участках. 

Месторождение локализовано в леглиерском горизонте федоровской 
свиты. В нижней части горизонта залегает пачка биотит-амфибол-
диопсидовых, гиперстен-амфибол-диопсидовых гнейсов и сланцев мощ
ностью 100 м. Выше эта пачка сменяется волластонитсодержащими 
сланцами, кварцито-гнейсами, кварц-диопсидовыми и диопсидовыми по
родами; в виде линз и прослоев здесь встречены доломитовые кальци
фиры, диопсидовые и биотит-диопсидовые гнейсы и сланцы; мощность 
этой пачки достигает 20 м. Третьей снизу является пачка диопсидовых 
гнейсов и сланцев с прослоями и линзами диопсидовых пород; в ней 
развиты также диопсид-скаполитовые породы с титанитом и биотит-
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диопсидовые гнейсы и сланцы; мощность пачки достигает 130 м. Завер
шается горизонт пачкой амфибол-диопсидовых и биотит-диопсидовых 
гнейсов мощностью до 50 м. Общая мощность горизонта — 250—300 м. 
Флогопитоносные магнезиальные скарны и слюдоносные зоны локали
зуются среди пород второй и третьей пачек продуктивного горизонта. 
Среди архейских интрузивных образований широко распространены ди
опсидовые и аляскитовые граниты. 

Месторождение структурно приурочено к юго-западному крылу 
Эмельджакской антиклинали, где преобладают южные и юго-западные 
падения под углами 20—85°. Основная складчатая структура осложнена 
интенсивной мелкой складчатостью. Месторождение находится в зоне 
Эмельджакского регионального разлома. Многочисленные оперяющие 
разломы нарушения являются рудовмещающими структурами для секу
щих слюдоносных жил и имеют северо-восточное и север-северо-восточ
ное простирание. На месторождении имеются северо-западные поструд
ные нарушения, залеченные милонитами, дайками пегматоидных грани
тов, протерозойских диабазов и раннемеловых сиенит-порфиров. 

Среди магнезиальных скарнов преобладают околотрещинные, об
разующие мощные согласные тела с многочисленными жилами-апофи
зами. Флогопит большей частью локализуется в форме секущих жил, 
частично располагающихся внутри мощных пластовых тел, частично 
выходящих за их пределы в виде осевой части метасоматических жил-
апофиз. Особенное преобладание жильной формы ослюденения отмече
но на участке Верхнем, где выявлено несколько крупных флогопитовых 
жил, из которых две согласные, а остальные секущие. Секущие жилы 
имеют северо-восточное простирание с падением на северо-запад под 
углами 50—70°. Длина жил 10—80 м. 

Гнезда и жилообразные тела флогопита, достигающие 2—3 м в по
перечнике, развиты на Центральном участке, где установлено шесть 
слюдоносных зон. Наиболее крупные субпараллельные зоны имеют дли
ну 350 и 452 м. Ослюденение распространяется на глубину до 100— 
160 м. Остальные зоны залегают на глубине до 20 м от поверхности; 
длины их 80^226 м. Ослюденение развито до глубины 34—90 м. 

Содержание флогопита-сырца по отдельным зонам варьирует от 
33,9 до 34,8 кг/м 3, а по одной из зон достигает 75,4 кг/м 3. 

Верхне-Эмельджакское месторождение находится к юго-востоку от 
Эмельджакского и приурочено к участку пересечения двух региональных 
разломов — Эмельджакского и Ыллымахского. Вмещающими для слю
доносных зон являются существенно диопсидовые метасоматические по
роды, залегающие среди метаморфических пород средней пачки кери
биканского горизонта федоровской свиты тимптонской серии в перикли-
Нальной части Эмельджакской антиклинали. 

К востоку от Верхне-Эмельджакского расположено Таборное ме
сторождение, локализующееся среди пород хатыминского горизонта. 
Для месторождения характерны интенсивная продольная мелкая склад
чатость и широкое развитие гранитов. Магнезиальные скарны, среди 
которых помимо обычных встречаются магнетит-форстеритовые разно
видности, образуют оторочки по контакту гнейсов, сланцев и гранитов 
с шпинель-форетеритовыми кальцифирами, реже согласные жилы мощ
ностью до 2 м. Промышленный флогопит в магнезиальных скарнах 
образует гнезда от 10 см до 2 м в Поперечнике, реже небольшие гнезда 
и отдельные кристаллы. 

Эльконская группа включает Эльконское месторождение, объеди
няющее три разобщенных участка (Белибердинский, Северный и Безы
мянный) . 
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Продуктивным здесь является леглиерский горизонт федоровской 
свиты тимптонокой серии мощностью 220—230 м. В горизонте выделено 
четыре пачки пород (снизу вверх): 

1) пачка биотитовых, биотит-диопсидовых, биотит-амфиболовых 
сланцев и гнейсов мощностью 50 м; 

2) пачка преимущественно амфиболовых биотит- и диопсидсодер-
жащих сланцев с прослоями амфибол-диопсидовых, скаполит-диопсидо-
вых и магнетит-диопсидовых пород мощностью 90 м; 

3) пачка диопсидовых пород, кальцифиров и мраморов мощностью 
50—90 м (с ней связаны все промышленные зоны месторождения); 

4) пачка диопсид-амфиболовых, амфибол-диопсидовых и амфиболо
вых, реже диопсидовых сланцев мощностью около 40 м. 

Эльконское месторождение приурочено к северо-восточному крылу 
Эмельджакской антиклинали, осложненному мелкой изоклинальной 
складчатостью разных порядков с размахом крыльев от первых сотен 
метров до первых метров, и к зоне регионального Эмельджакского 
разлома. 

Слюдоносные метасоматиты образуют секущие и согласные жилы, 
неправильные тела типа штокверков. Отмечается отчетливая простран
ственная связь участков интенсивного метасоматоза с зонами милони-
тизации и катаклаза пород продуктивной пачки. 

На Б е л и б е р д и н с к о м у ч а с т к е выявлены две зоны ослюде
нения длиной 40 и 12 м при средней мощности 7,6 и 11,7 м и среднем 
содержании слюды 37,3 и 160,4 кг/м 3. 

Соответственно на С е в е р н о м у ч а с т к е разведаны две зоны 
ослюденения длиной 115 и 350 м при мощности от 5 до 7,3 м и среднем 
содержании флогопита от 10—15 до 39,4 кг/м 3. 

Особенностью Б е з ы м я н н о г о у ч а с т к а является широкое рас
пространение мраморов и кальцифиров, кварц-калишпатовых метасома
титов и аляскитовых гранитов. Среди магнезиальных скарнов преиму
щественное распространение имеют апоалюмосиликатные разновидно
сти, характеризующиеся разнообразием минерального состава и струк
турно-текстурных особенностей. 

Жильные тела метасоматитов развиты в основном в северной части 
участка, простирание их северо-западное. Длина жил от 10 до 50—70 м 
при мощности 10—15 м. Промышленный флогопит образует жилы и 
гнезда. Отдельные крупные кристаллы достигают 80 см в поперечнике. 
Содержание флогопита очень неравномерное — от 10,8 до 42,1 кг/м 3. 
На участке выявлены серии взаимнопараллельных жил мощностью от 
1 до 5 м, с интервалами между соседними телами от 1 до 5 м. 

Каталахско-Неакуинский район 

Месторождения этого района приурочены к зоне Иджакского глу
бинного разлома северо-западного простирания и расположены вдоль 
юго-западной периферии Якокут-Ыллымахского поля гранитизации. 
Специфична также локализация слюдоносных зон как в продуктивных 
горизонтах федоровской свиты тимптонокой серии, так и в нимнырской 
свите иенгрской серии архея. Район объединяет ряд месторождений. 

Неакуинская группа включает месторождения, приуроченные к 
восточному крылу Неакуинской антиклинали и расположенные среди 
пород неакуинского горизонта нимнырской свиты иенгрской серии. Неа-
куинское месторождение находится в долине р. Б. Неакуя. Рудные тела 
размещаются в породах третьей (снизу) пачки неакуинского продуктив
ного горизонта, представленных диопсидовыми породами и еерлентини- • 
тами мощностью 10—15 м; биотитовыми, биотит-кордиеритовыми, сил-
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лиманитовыми, реже гранат-кордиеритовыми, гиперстеновыми и амфи-
боловыми гнейсами и кристаллическими сланцами мощностью до 110 м. 

Флогопитоносные скарны Неакуинского месторождения характери
зуются широким развитием среди них форстерит-флогопитовых пород, 
в значительной степени серпентинизированных. Флогопит среди скарнов 
образует 'гнезда до 0,8 м в поперечнике и согласные жилы длиной до 
10 м при мощности до 0,6 м. Форма жил часто четковидная, с пережи
мами и раздувами. Часты тела неправильной формы с карманами и от
ветвлениями (штокверки). Средние размеры кристаллов слюды 15Х 
Х20 см, а наиболее крупные достигают 1 м в поперечнике. Флогопит 
из центральных частей зон качественно лучше, чем из призальбандовых 
участков. 

Дремучее месторождение состоит из трех участков. Продуктивной 
является третья (снизу) пачка неакуинского горизонта нимнырской 
свиты, в составе которой широко развиты пластовые тела магнезиаль
ных скарнов. Аляскитовые граниты залегают в основном в виде послой
ных тел, причем наиболее крупные из них прослежены на 600—800 м 
при мощности 100—200 м. 

Преобладает гнездовое ослюденение, гнезда изометричные или лин-
зовидные до 1,2 м в поперечнике. Встречаются также неправильные 
тела и жилы, часто четковидные, согласные, реже секущие длиной до 
10—15 м. В участках пересечения нескольких жил отмечаются раздувы. 
Ослюденение фиксируется до глубины 100 м и более. Наиболее крупные 
кристаллы флогопита отмечены на участке З а й ц е в е к о м — 0,8—1 м 
в поперечнике. Флогопит с этого участка отличается наиболее высоким 
качеством. 

Месторождения и проявления гоновской группы приурочены к ха-
тыминокому горизонту федоровской свиты тимптонской серии. Продук
тивный горизонт в пределах рудного поля имеет выдержанное субмери
диональное простирание, осложненное многочисленными поперечными 
складками высоких порядков. На площади месторождений и проявлений 
развиты разрывные, преимущественно субширотные нарушения, нередко 
залеченные секущими телами магнезиальных скарнов и гранитами. 

Слюдоносные метасоматические породы залегают в виде согласных 
и секущих тел. Наиболее крупные из них (месторождение Плесовое) 
мощностью от 2—3 до 30 м. Устанавливается приуроченность ряда 
слюдоносных тел к замкам мелких поперечных складок. 

Наиболее распространено гнездовое ослюденение с гнездами раз
мером от нескольких сантиметров до 1 м в поперечнике. 

Каталахская группа включает месторождения, приуроченные к 
средней продуктивной пачке керибиканекого горизонта федоровской 
свиты 

Каталахское месторождение состоит из нескольких слюдоносных 
зон. В составе продуктивной пачки широко развиты различные извест-
ково-магнезиальные (диопсид-скаполитовые, диопсид-амфиболовые, 
диопсид-плагиоклазовые, волластонит-диопсидовые и другие) сланцы и 
карбонатные породы. 

Слюдоносные зоны располагаются на крыльях и периклинали Ка-
талахской синклинали, которые осложнены мелкой складчатостью вы
соких порядков. Слюдоносные зоны месторождения имеют протяжен
ность от 20 до 266 м при мощности от 3,3 до 41 м. Из слюдоносных тел 
наиболее распространены гнезда линзовидной формы, достигающие 1 — 
3 м в поперечнике. В мелких гнездах качество флогопита обычно сни
жается. Реже встречаются согласные жилы длиной до 4—5 м при мощ
ности 0,1 м и секущие длиной до 2 м при мощности 0,15—0,4 м. 
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Месторождение Цветковское расположено к северо-западу от Ка-
талахского. 

Состав и строение продуктивной пачки керибиканекого горизонта 
сохраняются такими же, как и на площади Каталахского месторожде
ния. На Цветковском месторождении выявлено неаколько слюдоносных 
зон, из которых лишь по двум подсчитаны запасы. Длина наиболее 
крупных зон по поверхности достигает 268 м. На глубине устанавли
вается увеличение размеров некоторых слюдоносных зон (мощность до 
47 м). Среди слюдоносных тел преобладают гнезда линзовидной формы 
размерами до 1 м в поперечнике. Жилы редки, длина их не превышает 
2 м при мощности в первые десятки сантиметров. 

Эгетинское месторождение расположено в долине р. Тимптон. 
Структурно месторождение контролируется зоной Сеймского глубинного 
разлома северо-северо-западного простирания и хатыминским продук
тивным горизонтом федоровской свиты тимптонокой серии. Продуктив
ный горизонт на месторождении прослежен на 2,5 км, в нем выявлены 
и разведаны три слюдоносные зоны. Наиболее крупная из них имеет 
длину 104 м. Мощность 8,5 м и среднее содержание слюды 92,6 кг/м 3. 

Куранахский район 

Район приурочен к северо-западной периферии Якокут-Ыллымах-
ского поля гранитизации, к зоне Иджакского глубинного разлома севе
ро-западного простирания. Слюдоносные тела локализованы в средней 
пачке керибиканекого продуктивного горизонта федоровской свиты тимп-
тонской серии. 

В пределах Куранахского района разведано несколько небольших 
месторождений, сосредоточенных в пределах Куранахской синклинали, 
осложненной двумя антиклинальными складками, к которым приуроче
ны месторождения. В пределах узла развито несколько систем разрыв
ных нарушений доруднбго заложения, являющихся оперяющими по от
ношению к главному разлому. Эти разрывы залечены пегматоидными 
гранитами, калишпатовыми метасоматитами, известковыми и магнези
альными скарнами. 

По морфологии флогопитоносных метасоматических тел Куранах
ский район отличается большим разнообразием. На ряде месторожде
ний преобладают метасоматиты (магнезиальные скарны), развитые по 
контакту доломитовых мраморов и кальцифиров с силикатными поро
дами. На всех месторождениях отмечено в основном гнездовое ослюде
нение. Гнезда небольшие, редко достигающие 2 м в поперечнике. 

Тимптонский район 

Геологическая характеристика месторождений района определяется 
его приуроченностью к зоне Нимнырского глубинного разлома северо-
западного простирания, расположением вблизи северной периферии Ха-
тыминского и юго-восточной периферии Нимнырского полей гранитиза
ции и локализацией месторождений в леглиерском и, реже, медведев-
оком продуктивных горизонтах федоровской свиты. Район объединяет 
месторождения нескольких групп. 

Федоровская группа. В районе месторождений группы в составе 
леглиерского продуктивного горизонта выделяют пять пачек, из которых 
первая, третья и пятая содержат диопсидовые гнейсы и сланцы и доло-
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митсодержащие карбонатные породы и в них локализованы месторож
дения. Вторая и четвертая пачка состоят преимущественно из амфибо-
ловых и двупироксен-амфиболовых плагиосланцев и плагиогнейсов. 
Флогопитоносные метасоматиты развиты почти исключительно среди по
род продуктивных пачек. Общая мощность продуктивного горизонта 
290—420 м. 

Основной структурой, к которой приурочены месторождения федо
ровской группы, является одноименная синклиналь. Синклиналь ослож
нена мелкой складчатостью, особенно интенсивной в ее замках. 

Сопоставление основных параметров слюдоносных зон различных 
месторождений и их расположение относительно друг друга позволяют 
наметить две категории месторождений. В первую входят месторожде
ния типа Федоровского и Бурдыхлайского, для которых характерны 
узкие длинные, согласные вмещающим пачкам слюдоносные зоны, рас
полагающиеся «в затылок» друг другу. Так, на Федоровском месторож
дении насчитывается более двадцати зон, вытянувшихся по простиранию 
одна за другой на протяжении 3 км. Для других месторождений харак
терна еще большая рассредоточенность флогопитоносных зон. Здесь 
расстояние между слюдоносными зонами достигает 300 м. 

Ко второй категории относятся месторождения, для которых типич
но более сложное взаиморасположение слюдоносных зон (сдвоенные, 
кулисообразно расположенные слепые зоны, косо- и поперечно-секущие 
флогопитовые жилы и т. д.). Для месторождений второй группы пока
зательна большая мощность зон при меньшей их длине, большая ком
пактность ослюденения. 

Наиболее типичные месторождения первой категории характери
зуются глубиной развития ослюденения 8—9 м, а месторождения второй 
категории — соответственно 60 и 120 м. 

Для большинства месторождений федоровской группы характерен 
гнездовой тип ослюденения. Наиболее крупное линзовидное слюдонос
ное тело выявлено на Встречном участке: длина его 51 м, мощность 
7 м и среднее содержание слюды около 1 т/м 3 . Крупные секущие слюдо
носные жилы развиты и на других месторождениях. Длина их 25—27 м, 
мощность 1,5—2 м. Наиболее крупные из пластовых жил имеют длину 
до 14 м при мощности до 1,4 м. 

По минеральному составу слюдоносные тела разделяются на соб
ственно флогопитовые, диопсид-флогопитовые, кальцит-диопсид-флого-
питовые. Наиболее широко распространены первые два типа, причем 
первый обычен для мелких гнезд и жил, а второй — для более крупных 
слюдоносных тел. 

Любкакайская группа объединяет несколько мелких месторожде
ний, приуроченных к леглиерскому продуктивному горизонту федоров
ской свиты. 

Таежнинская группа состоит из непромышленных месторождений, 
приуроченных к медведевскому продуктивному горизонту федоровской 
свиты. Для месторождений характерно низкое качество кристаллов и 
высокая железистость флогопита. 

Коротьская группа включает месторождение и ряд близлежащих 
слюдопроявлений, локализованных в медведевоком горизонте федоров
ской свиты тимптонской серии. В пластовых телах диопсидовых пород 
длиной до 1,5 км вскрыты слюдоносные зоны протяженностью от 65 м 
до 118 м при мощности 2,8—5,6 м. Содержание слюды достигает 
68,1 кг/м 3. Две наиболее крупные зоны залегают в одной линзе маг
незиальных скарнов, протягиваясь почти параллельно друг другу. 
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Нимнырский район 

Месторождения флогопита этого района приурочены к зоне Ним
нырского глубинного разлома северо-западного простирания, располо
женного вдоль северо-восточной периферии Нимнырского поля гранити
зации, и локализованы в медведевском продуктивном горизонте федо
ровской свиты. 

Керакская группа включает Керакское, Верхне-Керакское место
рождения и несколько слюдопроявлений. На Керакском месторождении 
разведаны четыре слюдоносные зоны, приуроченные к северо-восточному 
крылу небольшой синклинали. Наиболее изученная зона прослежена на 
480 м при мощности продуктивного пласта около 70 м. В зоне выделены 
три промышленных блока слюды длиной 250—310 м при видимой мощ
ности 3,7—7,8 м и среднем содержании слюды 30 кг/м 3 . Слюда сосредо
точена в гнездах размером от 0,1 ХОД5 до 0,8X1 м, отмечается улучше
ние качества кристаллов слюды с глубиной. 

Верхне-Керакское месторождение расположено к югу от Керак-
ского месторождения и в геологическом отношении аналогично ему. 
Однако содержание флогопита здесь в 1,5 раза ниже. 

Южно-Нимнырское месторождение по особенностям геологическо
го строения и характеру минерализации сходно с Керакским. Здесь 
разведаны четыре слюдоносные зоны, по двум из которых подсчитаны 
запасы слюды. Длина промышленных зон— 196—348 м, средняя мощ
ность— 4,5—5 м. Содержание слюды изменяется от 35 до 83 кг/м 3. 

Оюмракский район 

Месторождения района приурочены к зоне Хатыминского глубин
ного разлома, расположены у северо-восточной периферии Хатыминско
го глубинного разлома и приурочены к хатыминскому продуктивному 
горизонту федоровской свиты тимптонокой серии. 

На Оюмракском месторождении строение хатыминского горизонта 
следующее. Первая пачка мощностью 100 м представлена чередующи
мися диопсид-плагиоклазовыми, амфибол-плагиоклазовыми, двупирок-
сен-плагиоклазовыми сланцами и гнейсами. Вторая пачка мощностью 
90 м сложена титанитсодержащими диопсид-плагиоклазовыми сланцами 
с линзами и прослоями биотит-двупироксеновых кристаллических слан
цев. В основании третьей пачки мощностью 35 м лежит пласт графит-
биотитовых и гранат-биотитовых гнейсов мощностью до 10 м, который 
сменяется чередующимися диопсид-плагиоклазовыми и биотит-двупи-
роксен-плагиоклазовыми сланцами. Четвертая пачка мощностью от 25 
до 60 м очень разнообразна по составу. В ней широко развиты чере
дующиеся биотит-двупироксен-плагиоклазовые, амфибол-диопсид-пла-
гиоклазовые и другие сланцы. Разрез хатыминского горизонта закан
чивается пятой пачкой мощностью около 35 м. В ней преобладают диоп
сидовые породы, мраморы и кальцифиры, с которыми связана промыш
ленная слюда. В пределах месторождения породы продуктивного пла
ста слагают ядра и крылья мелких узких синклинальных складок, опро
кинутых на северо-восток. 

Широко развитые аляокитовые граниты, ортотектиты, калишпато-
вые метасоматиты образуют послойные, реже секущие тела. Среди них 
выделяются биотитовые, биотит-амфиболовые и диопсидовые разности. 
На месторождении установлено несколько зон дробления мощностью 
0,2—0,5 м, протяженностью до 300 м, падающих под крутыми углами 
на юго-восток. 

Среди слюдоносных магнезиальных скарнов Оюмракского место
рождения различают апогранитные и апосланцевые разновидности, при-
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чем промышленная минерализация приурочена, главным образом, к пос
ледним. Наиболее широко развиты амфибол-скаполит-шпинель-магне-
тит-андрадитсодержащие диопсидовые породы. Максимальные содержа
ния слюды обычно приурочены к раздувам метасоматических тел. 

Оюмракское месторождение представлено одной слюдоносной зо
ной длиной 600 м и мощностью до 6,5 м. В юго-восточной части зоны 
преобладает жильный тип ослюденения, а в северо-западной — гнездо-
вый. Длина отдельных флогопитовых жил 20—25 м при мощности 1,5— 
2 м, часто наблюдаются апофизы. Гнезда достигают 1,5 м, редко 3 м 
в поперечнике. Отдельные гнезда иногда соединены тонкими проводни
ками, выполненными мелкочешуйчатым флогопитом. 

Размеры промышленных кристаллов флогопита варьируют от 5 см 
до 1 м в поперечнике, причем наиболее крупные встречаются в мощных 
секущих жилах. 

Восточное месторождение расположено на водоразделе рек Тимп-
тон и Темаруктас. Здесь выявлены две флогапитоносные зоны, залегаю
щие в нижней продуктивной пачке хатыминского горизонта федоровской 
свиты. 

З о н а 1 представляет собой линзообразную залежь длиной 67 м, 
мощностью 8 м. Слюдонасыщенность зоны неравномерная, в централь
ной и юго-восточной частях развито крупногнездовое и жильное ослю
денение с высокими содержаниями, а северо-западный фланг характери
зуется мелкогнездовым ослюденением. 

Длина з о н ы 2—123 м, средняя мощность на поверхности 19 м. 
Ослюденение прослеживается до глубины 60 м. Промышленный флого
пит приурочен к линзам и телам неправильной формы длиной до 4 м 
при мощности 0,2—0,6, реже до 1,5 м и к гнездам от 0,4 до 1,5 м в по
перечнике. 

Месторождение Восход залегает в нижней пачке хатыминского го
ризонта федоровской свиты. Здесь выявлена одна зона с промышлен
ным флогопитом, приуроченная к линзовидной залежи диопсидовых 
пород. Длина залежи 69 м. Ослюденение развито до глубины 24 м. 
Максимальная насыщенность флогопитом отмечена на северо-восточном 
фланге зоны. 

Ореди слюдоносных тел выделяются гнезда и линзы. Первые имеют 
изометричную и неправильную форму. Мощность линз — 0,3—1 м, реже 
До 2 м. Обычны пластины слюды с размерами 8ХЮ, 10X15, реже ЗОХ 
Х40 см. 

Чугинский и Учурский районы 

Чугинский район расположен в среднем течении р. Чуга и вклю
чает небольшое Бугоричинское месторождение и несколько мелких слю-
допроявлений. 

Особенностью района является приуроченность флогопитоносных 
пород к линзам мраморов средней подсвиты верхнеалданской свиты 
иенгрской серии. Все проявления залегают в крыльях небольших анти
клинальных складок высоких порядков. В районе Бугоричинского ме
сторождения интенсивно проявлены позднеархейский гранитоидный маг
матизм и гранитизация. Запасы Бугоричинскояро месторождения отне
сены к забалансовым из-за низкого качества слюды (гидротизирована) 
и сложных горно-технических условий (интенсивная обводненность). 

Учурский район расположен в пределах площадей развития карбо
натных пород, а также гранатеодержащих гнейсов и пироксеновых кри
сталлических сланцев кюриканской свиты джелтулинской серии архея 
Алданского щита. 
20 З э к . 73R 
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Известные месторождения приурочены к продуктивным горизонтам 
кюриканской свиты. В районе месторождений широко распространены 
диопсидовые, биотит-роговообманковые, титанит-диопеидовые кристал
лические сланцы, гнейсы, гранито-гнейсы, форстеритовые, диопсид-фор-
стеритовые, флогопит-диопсидовые кальцифиры и разнообразные мета
соматические диопсидовые породы. 

Все промышленные слюдоносные зоны приурочены к согласным и 
пологосекущим телам, наиболее распространенным в пределах района. 

Длина зон достигает 400 м, мощность — первые десятки метров. 
Промышленный флогопит чаще образует гнезда, а на Арябиловском 
месторождении — также жилы. Арябиловское месторождение отличает
ся крайне низкой железистостью флогопита, близкой к железистости 
Памирских флогопитовых месторождений. 

Сравнительно высокая степень изученности Алданского щита не 
позволяет прогнозировать выявление новых слюдоносных районов. 
Дальнейшее развитие минерально-сырьевой базы этого вида сырья гор
нодобывающей промышленности возможно за счет поисков и доразведки 
известных слюдоносных районов и месторождений. 

Наметившаяся в последние годы тенденция к увеличению ассор
тимента изделий из алданской слюды позволила поставить на баланс 
и вовлечь в эксплуатацию значительные запасы слюдяного скрапа. 
Возможности для прироста запасов этого сырья на Алдане велики (осо
бенно если учесть потенциальную перспективность широко развитых, но 
очень слабо изученных мезозойских флогопитоносных магнезиальных 
скарнов). 

Помимо месторождений магнезиально-скарновой формации поздне-
архейокого возраста, формирующих Алданскую флогопитоносную про
винцию, в Южной Якутии известны проявления флогопита в ультраос
новных щелочных породах массивов центрального типа позднепротеро
зойского возраста, по генезису близки Ковдорскому месторождению на 
Кольском полуострове. Таких массивов на Алданском щите два — Ар-
барастахский и Инаглинский. В пределах Сетте-Дабанского горст-анти
клинория располагается Горноозерский массив позднепротерозойского 
возраста и Лединокая группа мелких массивов среднепалеозойского 
возраста также ультраосновных щелочных пород с карбонатитами. 

В зонах контактов пегматитов и ультраосновных пород Инаглин-
ского массива располагаются хромдиопсид-слюдяные метасоматиты. 
До глубины 115 м слюда в линейной коре выветривания превращена 
в вермикулит, в интервале глубин 115—140 м преобладает гидрофлого
пит, только на глубине 140 м скважиной вскрыт неизмененный флого
пит. Промышленная оценка флогопита Инаглинского массива не про
ведена. 

Арбарастахский массив ультраосновных щелочных пород с карбо
нитами приурочен к зонам разломов в юго-восточной части Алданско
го щита. Флогопит в виде крупнозернистых агрегатов образует гнезда 
и жилы среди пироксенитов. Мощности жил достигают 1,5—5 м. Оценка 
практической значимости слюдопроявлений массива не выполнена, мож
но предполагать открытие в пределах массива крупного месторождения 
флогопита. 

Очень сходен с Арбарастахским Горноозерский массив в юго-за
падной части Сетте-Дабанского горст-антиклинория. Здесь также обна
ружены метасоматиты с флогопитом. При разрушении карбонатитов 
массива значительное количество слюды было сконцентрировано в озер
ных песчаных отложениях в ассоциации с редкоземельными минерала
ми и апатитом. 
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Анабарский массив 

Анабарский кристаллический массив по целому ряду признаков — 
условиям проявления регионального метаморфизма и ультраметамор
физма, вещественному - составу пород, интенсивности пликативных и 
дизъюнктивных дислокаций сходен с Тимитоно-Учурской частью Алдан
ского щита. На этом основании можно считать, что имеются теорети
ческие предпосылки для отнесения массива к потенциальной флогопи
тоносной провинции. В пределах региона выделяются протяженные зо
ны глубинных разломов, к которым приурочены участки проявления 
гранитоидов и гранитизации, магнезиальных скарнов и калишпатовых 
метасоматитов, характерных постоянных спутников ослюденения в Ал
данских месторождениях. 

Наиболее перспективной считается зона Котуйкан-Монхоольского 
глубинного разлома, в пределах которой выявлено несколько площадей 
с мелкочешуйчатым ослюденением в кристаллических сланцах и карбо
натных породах. 

М о н х о л о - Т у о й д а х с к а я п л о щ а д ь расположена на водо
разделе рек Монхоло и Туойдах. Здесь выявлена полоса длиной 5 км 
делювиально-элювиальных развалов основных кристаллических сланцев 
с флогопитом. Флогопит концентрируется в небольших гнездах и лин
зах, участками его содержание достигает 90% объема пород. Размеры 
кристаллов— 1—2 мм 2, реже до 5 мм 2. 

С т а а н а х с к а я п л о щ а д ь расположена на левобережье рек 
Батыйалах и Стаанах и на правобережье р. Биригиндэ. Флогопит при
урочен к диопсидовым метасоматическим породам, образующим шлиро-
видные выделения или тонкие прослойки. Размеры кристаллов не пре
вышают 1—2 мм 2 , очень редко достигают 1,5—2 см 2 . 

X а п т а с ы н а х е к а я п л о щ а д ь расположена в бассейне р. Хап-
тасынах. В кальцифирах архейской хапчанской серии фиксируется рас
сеянная минерализация флогопита. Размеры кристаллов не превышают 
1 см 2. 'Сходная по характеру и масштабам минерализация обнаружена и 
в истоках рек Чорду и Хатырыга, где размер пластин слюды не превы
шает 0,5 см 2 . 

По аналогии с Тимптоно-Учурекой частью Алданского щита, на 
Анабаре можно прогнозировать открытие флогопитовых месторождений. 
Наиболее перспективными являются насыщенные карбонатными поро
дами пачки хапчанской серии в пределах зон региональных разломов. 

ВЕРМИКУЛИТ 

На территории Якутской АССР известны Инаглинское месторожде
ние вермикулита и ряд проявлений гидротизированных слюд, которые 
можно разделить на три группы. В первую включены проявления, при
уроченные к интрузиям ультраосновных щелочных пород (Инаглинский 
и Арбарастахский массивы). Вторая группа представлена проявлениями 
гидратизированных слюд среди слюдяных гранато-гнейсов, гнейсов и 
кристаллических сланцев архейских метаморфических комплексов Ал
данского щита и Анабарского массива. К третьей группе отнесены про
явления гидратизированных слюд, среди зон диопсидовых пород, обра
зовавшихся на контактах алюмосиликатных и карбонатных пород (фло
гопитовые месторождения Алданского щита). 

Инаглинское месторождение вермикулита (рис. 59) приурочено к 
одноименному массиву ультраосновных пород (краткая характеристика 
массива приведена в очерке «Хром»). На контактах пегматитов и дуни-
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тов развиты хромдиопсид-флогопит(вермикулит) -полевошпатовые мета
соматиты. Они как бы окаймляют пегматитовые жилы. 

Промышленные скопления вермикулита образовались за счет гид-
ратизации флогопита из метасоматитов в пределах широко распростра
ненной на массиве коры выветривания. Отчетливо выделяется линейная 
кора выветривания в тектонически ослабленных зонах: в пределах коль
цевой зоны разрывных нарушений, на контактах шонкинитов с пуласки-

тами и др. Линейная кора в коль
цевой зоне разрывных нарушений 
прослежена буровыми работами 
на глубину до 120—140 м [Кор
чагин А. М., 1968] и по прости
ранию на 4 км. На территории 
Инаглинского массива сохрани
лись реликты и площадной коры 
выветривания мощностью 3—5 м, 
лишь в понижениях рельефа ее 
мощность увеличивается до 10— 
15 м. В профиле коры выветри
вания выделяется зона дезинте
грации пород и, на отдельных, 
участках, нижние части зоны гид
рослюд. Вероятно, на территории 
Инаглинского массива была раз
вита кора выветривания каоли-
нитового профиля, но зона каоли
нита и большая часть зоны гид-

Рис. 59. Геологическая карта и разрез 
Инаглинского массива (составил 

А. Н. Угрюмов). 
1 — мезозойские г р а н и т ы и гнейсы; 2 — пес
ч а н и к и ; 3 — д о л о м и т ы юдомской с в и т ы ; 4 — 
щелочноземельные роговообманковые сие
н и т - п о р ф и р ы ; 5 — роговообманковые порфи-
р и т ы ; 6 — п у л а с к и т ы ; 7 — щелочные габбро-
и д ы ; 8 — д у н и т ы ; 9 — д а й к и диабазов; 10 — 
щ е л о ч н ы е п е г м а т и т ы ; / / — ж и л ы диопсидо
вых метасоматических пород, в м е щ а ю щ и х 
в е р м и к у л и т о в ы е т е л а ; 12 — разрывные на-

4 р у ш е н и я 

рослюд к голоцену были эродированы. К настоящему времени нет еди
ного мнения о возрасте коры выветривания. 

Основное вермикулитовое оруденение приурочено к метасоматитам 
в пределах кольцевой зоны разрывных нарушений, где развита линей
ная кора выветривания. В значительно меньших количествах вермику
лит отмечается на участках площадной коры выветривания, по метасо
матически измененным дунитам, перидотитам и шонкияитам. v 

Различают три морфологических типа вермикулитового оруденения: 
вкрапленный, гнездовой и жильный. Вкрапленный тип распространен 
повсеместно на площадях, где встречены слюдосодержащие дуниты, 
перидотиты и шонкиниты. Для него характерны разобщенные кристал
лы и агрегаты вермикулита размером от долей миллиметра до 2—3 см. 
Содержания вермикулита зависят от исходных количеств в породах ма-г-
незиально-железистых слюд и изменяются от долей до 30—35% (сред
ние определяются в 2—3%). 

Гнездовой тип встречен в призальбандовых оторочках пегматитов, 
зонах трещиноватых дунитов и на контактах щелочных габброидов и 
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даек щелочных сиенитов. Он представлен небольшими изометричными 
телами хромдиопсид-вермикулитовой породы размером от нескольких 
сантиметров до 0,5 м. В призальбандовых оторочках вермикулит ассо
циирует также с сунгулитом, а вермикулит с хромдиопсидом слагают 
небольшие скопления в поперечнике до 5—10 см. В единичных случаях 
подобное оруденение отмечается среди слабо выветрелых монолитных 
дунитов, обычно на пересечениях мелких трещинок, где вермикулит с 
хромдиопсидом образует линзовидные тела в поперечнике до 1 м. Раз
меры кристаллов вермикулита в этом типе изменяются от одного мил
лиметра до 3—5 см. Содержания вермикулита в гнездах достигают 90— 
95% (среднее содержание 20—30%). 

Жильный тип вермикулитового оруденения приурочен исключитель
но к кольцевой зоне разрывных нарушений, расположенной в средин
ной части дунитового ядра и вмещающей пегматиты и хродиопсид-
флогопит (или вермикулит)-полевошпатовые метасоматиты с гиганто-
зернистой структурой и, обычно, зонального строения. 

В западной части дунитового ядра зона разрывных нарушений про
слежена на расстояние 5 км, мощность ее изменяется от 100 до 300 м 
(включая трещиноватые дуниты), а внутренний диаметр кольца состав
ляет 1500—2000 м. Падение зоны от центра массива к периферии под 
углом 40—50°. Строение зоны сложное, в ней выделяются две системы 
трещин: дугообразные и радиальные. 

Система кулисообразно расположенных дугообразных трещин, пре
обладающие направления которых грубо параллельны границам дуни
тового ядра, образует кольцевую зону разрывных нарушений. Падение 
отдельных дугообразных трещин от центра к периферии под углами 
25—60°. Среди них выделяется одно крупное разрывное нарушение, 
прослеженное от кл. Рябковой до левой вершины руч. Инагли и имею
щее протяженность 2,5 км. Параллельно или почти параллельно этому 
разрыву на удалении до 100—500 м горными выработками выявлены 
более короткие (от первых метров до 200—250 м) трещины. Углы паде
ния радиальных трещин достигают 80—90°. Обе системы трещин сопро
вождаются множеством оперяющих трещин, число которых наибольшее 
в местах пересечения трещин главных систем. 

Особенности строения кольцевой зоны разрывных нарушений опре
делили морфологию содержащихся в ней метасоматитов, представлен
ных жилами и штокверками с изменчивыми элементами залегания. 
Падения и простирания сравнительно крупных тел совпадают с общим 
простиранием кольцевой зоны, но отмечены случаи обратного падения 
(к центру массива), горизонтально залегающие тела и жилы метасома
титов—с элементами залегания, согласными с таковыми радиальных 
трещин. Средние падения основных жил определяются в пределах 30— 
60°. Мощности тел метасоматитов изменяются от нескольких сантимет
ров (в пережимах) до 15 м. Длина жил измеряется первыми десятками 
метров, иногда достигая 200—300 м. 

Распределение тел метасоматитов в кольцевой зоне неравномерное. 
В местах пересечения дугообразных и радиальных трещин обычно за
легают наиболее крупные тела хромдиопсид-слюдяного состава. С уда
лением от них трещиноватость уменьшается, соответственно уменьшает
ся насыщенность зоны телами метасоматитов. Мощности метасоматитов 
со стороны висячего бока меныце, чем со стороны лежачего. Внешние 
зоны метасоматитов представлены агрегатами оливина с магнетитом и 
хромитом в массе крупнозернистого хромдиопсида. На контактах с 
внешними зонами дуниты интенсивно серпентинизированы и обогащены 
магнетитом. За внешними следуют зоны мономинерального хромдиоп
сида, затем зоны хромсодержащего диопсида (или хромдиопсида) с 
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флогопитом, нередко переходящими вблизи пегматитовых жил в почти 
мономинеральные слюдяные зоны. На контактах с пегматитами развиты 
полевошиат-хромдиопсидовые слюдосодержащие зоны. 

Основными зонами с промышленным содержанием слюды являются 
хромдиопсид-слюдяная с полевым шпатом и полевошпат-хромдиопсид-
слюдяная. Выделение этих двух зон обусловлено разными соотношения
ми содержащихся в них полевых шпатов и хромдиопсида. В первой 
хромдиопсид резко преобладает над полевыми шпатами, во второй ко
личество полевых шпатов равно или больше количества хромдиопсида 
( 3 0 - 5 0 % ) . 

Основные минералы метасоматитов — хромдиопсид и слюда. Они 
содержатся примерно в равных количествах (30—50%). В отдельных 
телах отмечены отклонения от среднего процентного соотношения этих 
минералов. Встречены отдельные участки, почти целиком (до 90—95%) 
сложенные слюдой или хромдиопсидом. Размеры таких участков изме
ряются от десятков сантиметров до 10 м (средние 0,5X1X1 м). Кроме 
них установлены калишпат (до 10%), амфиболы (арфведсонит и аккер-
манит — до 3%) , апатит (до 10%) и серпентин (до 1%). В пределах 
коры выветривания по трещинам обнаружены халцедон, кальцит, монт
мориллонит и сепиолит. 

На месторождении известны три разновидности слюды: флогопит, 
гидрофлотопит и вермикулит. Две последние образовались за счет гид
ратации флогопита в линейной и площадной коре выветривания. В ли
нейной коре выветривания флогопит встречен на глубине 140 м, в ин
тервале глубин 140—115 м слюда представлена гидрофлогопитом, а с 
глубин 115—100 м целиком вермикулитизирована. 

Вермикулит Инаглинского месторождения представлен пластинча
тыми и чешуйчатыми выделениями темно-коричневого с зеленоватым 
оттенком, зеленовато-бурого цветов, некоторые разновидности золоти
сто-желтые. Размер пластинок вермикулита колеблется от долей милли
метра до 20—30 см в поперечнике. Почти две трети слюды концентри
руются в классах более 1 мм. 

Содержания вермикулита в метасоматитах изменяются от 5 до 60% 
по массе, составляя в среднем 16% от массы породы. 

Потери в массе (главным образом потери воды) инглинского вер
микулита в основном происходят при нагреве до 200°, тогда как верми
кулиты других месторождений СССР обезвоживаются постепенно при 
нагревании до 800°. Вспучиваемость вермикулита Инаглинского место
рождения мало зависит от диаметра образца, максимально возрастает 
при диаметре пластин около 2 мм. Толщина пластинок слюды оказывает 
резкое влияние на величину вспучиваемости, отмечается обратно про
порциональная зависимость ее от толщины образца. 

Инаглинский вспученный вермикулит с минимальным объемным ве
сом при удовлетворительной хрупкости получен при нагреве 800° и вре
мени обжига 1,5 мин (оптимальные условия обжига). Наилучший раз
мер вермикулитовых чешуи для обжига 1—2 мм. Такие пластинки уве
личиваются в объеме до 22 раз. Цвет обожженного вермикулита светло-
золотистый или серебристый, 

Объемный вес вспученного вермикулита в засыпке изменяется от 
72 до 210 кг/м 3, составляя в среднем 100—ПО кг/м 3. Около 60% верми
кулита обладает объемным весом до 100 кг/м 3 ; 23% — 100—125 кг/м 3 ; 
12% — 125—150 кг /м 3 и только 5%—более 150 кг/м 3. Коэффициент 
теплопроводности вспученного вермикулита находится в пределах от 
0,0433 до 0,053 ккал/м-ч-град при температуре +20° . Вспученный вер
микулит Инаглинского месторождения отвечает требованиям действую
щих технических условий (ТУ 100—56 МСПМХП) и является одним из 
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лучших среди известных в нашей стране. С глубиной по мере уменьше
ния степени гидратации качество вермикулита Инаглинского месторож
дения снижается. 

На месторождении подсчитаны запасы вермикулита категорий Ci-f-
-I-C2 в количестве 618 тыс. т. Прогнозные запасы вермикулита Инаглин
ского массива (с учетом разведанных) можно оценить в 1 млн. т. 

На территории Алданского щита известны также проявления гидро-
тизированных слюд магнезиально-железистого состава, но специальных 
исследований их с целью определения возможности использования в ка
честве вермикулитового сырья не проведено. Характеристика этих про
явлений, в основном, ограничена сведениями о способности гидрослюд 
вспучиваться после обжига и, реже, о приуроченности их к линейным 
или площадным корам выветривания. На многих флогопитовых место
рождениях Алданского щита встречен гидрофлогопит, близкий по своим 
свойствам вермикулиту (месторождения Южное, Надежное, Федоров
ское, Бугоричинское и др.). Гидрофлогопит обычно локализуется в близ-
поверхностных горизонтах месторождений. С глубиной степень гидрата
ции слюд уменьшается. Например, на месторождении Южном пробы с 
глубины 8—14 м содержат 30% гидрофлогопита. На глубине 60 м ко
личество гидрофлогопита уменьшается до 10,7% от общего содержания 
слюды. Флогопит более глубоких горизонтов не гидратирован. 

МУСКОВИТ 

На территории Якутии известно два мусковитоносных региона, рас
полагающихся в пределах Алданского щита и Анабарского кристалли
ческого массива. 

Алданский щит 

На Алданском щите установлены Верхне-Чульманский, Верхне-Ал-
данский, Алгоминский и Олекминский мусковитоносные районы. Три 
первых приурочены к южной окраине Алданского щита, к .зоне суб
широтного Станового структурного шва, последний — к зоне субмери
дионального Темулякитского глубинного разлома на западе-щита. Пег
матиты Верхне-Чульманекого и Верхне-Алданского районов локализу
ются в глиноземистых и основных кристаллических сланцах курультин-
ской серии нижнего архея, Алгоминокого района — в глиноземистых 
гнейсах джелтулинской серии среднего архея, Олекминского района — 
основных ортопородах борсалинской серии верхнего архея. Эти вме
щающие породы во всех районах претерпели прогрессивный или регрес
сивный метаморфизм амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фаций. 
В зоне Станового структурного шва во всех породах интенсивно прояв
лен диафторез зеленосланцевой фации. 

Абсолютный возраст мусковитовых пегматитов определяется в 2— 
2,5, реже 3 млрд. лет, что соответствует позднему архею. 

Верхне-Чульманский район 

В районе в верхних течениях рек Правый Чульман, Нижняя Ларба, 
Чильча и Иенгра установлена полоса распространения пегматитов ши
риной 6—7 км, ориентированная в субширотном направлении. Выявлено 
свыше 100 пегматитовых жил, из которых 62 оконтурены поверхностны
ми горными выработками. Большая часть жил сконцентрирована в верх
нем течении р. Правый Чульман (Право-Чульмаканское пегматитовое 
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поле). Здесь выявлено 45 жил. К западу расположено Усть-Слюдяное 
поле с семью пегматитовыми жилами. В верхнем течении р. Нижняя 
Ларба находится Верхне-Ларбинское поле с 14 пегматитовыми жилами. 
Далее к западу известны только единичные пегматитовые тела. 

По условиям залегания и морфологии слюдоносные тела разделя
ются на две группы: первая — поперечно-секущие линзы и жилы, со
ставляющие около 80% пегматитовых тел района; при мощности 2,5— 
3,5 м, вторая — пластиноподобные, вытянутые по простиранию вмещаю
щих пород, согласные тела мощностью 0,5—2,5 м. Контакты пегмати
тов с вмещающими породами резкие, пологоволнистые. 

Большинство пегматитов района имеет существенно плагиоклазо-
вый состав, реже микроклин-плагиоклазовый. Мусковит образует мел
кие чешуи бледно-зеленого и салатного цвета, а также крупные пласти
ны с сероватым и буроватым оттенками. Характерные включения в 
мусковите — магнетит, гранат, апатит, дистен, рутил, графит, хлорит, 
роговая обманка и редкоземельные минералы. 

На Право-Чульманском и Уеть-Слюдяном полях редкоземельные 
минералы в крупных пластинах слюды присутствуют только в качестве 
акцеосориев, в пределах Верхне-Ларбинекого поля количество их замет
но увеличивается. 

Промышленный мусковит представлен столбчатыми кристаллами 
правильной шестиугольной формы площадью 30—40 см 2 и высотой до 
10—15 см и тонкими пластинами неправильной или прямоугольной фор
мы средней площадью 40—50 см 2 при толщине 2—3 см. Цвет слюды 
однородный светло-серый, буроватый, реже бледно-зеленый. Пластины 
имеют в основном ровные, реже слабо волнистые поверхности. Иногда 
в кристаллах наблюдаются проколы и сростки мусковита с гранатом и 
кварцем. По результатам технологических исследований промышленный 
мусковит района относится ко II—П1 группам промышленного сырца. 
Средняя площадь пластин составляет 7—12 см 2. По номерному составу 
слюда распределяется следующим образом: 1—4 — не более 2%; 5 — 
0,5—13%; 6 — 5,6—28,5%; 7 — 27,9%; 8 — 34,7—70,4%. Более высоким 
качеством отличается слюда из жилы 5. 

Верхне-Алданский район 

В районе выявлено около 50 мусковитовых и пегматитовых тел. По 
структурно-текстурным особенностям, морфологии тел, минеральному 
составу и характеру слюдоносности пегматиты близки к вышеохаракте-
ризованным Верхне-Чульманского района. 

Алгоминский район 

Район расположен в верхнем течении р. Алгома. Наиболее крупное 
и лучше изученное поле пегматитов известно на водоразделе руч. Чака-
тай и Тарынах. Выявлено 60 пегматитовых жил. Северо-западнее нахо
дится еще одно пегматитовое поле. Среди пегматитов района выделяют
ся поперечно-секущие симметрично-зональные линзы и жилы протяжен
ностью от 20 до 100—150 м и мощностью от 0,5 до 2 м. Минеральный 
состав пегматитов однообразен:, плагиоклаз " (альбит и олигоклаз) до 
60%, кварц до 50% и мусковит, в небольших количествах встречены 
микроклин, биотит и гранат. 

Большая часть промышленных кристаллов мусковита сосредоточена 
в зональных поперечно-секущих линзах с кварцевым ядром. Размеры 
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кристаллов не превышают 10 см 2 и лишь единичные пластины достига
ют 150—200 см 2 . Цвет слюды буроватый, пластины ее деформированы 
и поражены трещинами. 

Олекминский район 

Район расположен в междуречье Олекма — Токко-Хани. В районе 
выделены две протяженные линейные зоны пегматитовых полей — Те-
мулякитокая и Чаруодинская. 

Темулякитская зона приурочена к восточной части Олекминского 
мусковитоносного района и представляет собой полосу концентрации 
пегматитовых жил. Длина полосы составляет 150 км. Западный фланг 
зоны, наиболее насыщенный пегматитами, совпадает с зоной Темуля-
китского глубинного разлома. В пределах западного фланга зоны вы
делены Верхне-Темулякитское, Налдинское, Амнунактинское, Тас-Мие-
линское, Олдонгсинское пегматитовые поля. 

В пределах полей пегматитовые жилы группируются в узлы по 2— 
10 слюдоносных тел. Среди жил выделяют три морфологических типа: 
поперечно-секущие жилы протяженностью до 1800 м и выдержанной 
мощности в первые метры (Верхне-Темулякитское и Налдинское поля); 
согласные жилы, нередко сопровождаются апофизами, протяженностью 
до 1000 м и мощностью от первых десятков сантиметров до первых мет
ров; тела сложной морфологии с многочисленными ответвлениями, раз
дувами и пережимами (Амнунактинское поле), длина их не превышает 
300 м, а мощность изменяется от 1 до 50 м. 

Минеральный состав пегматитов Темулякитской зоны однообразен, 
главные минералы — микроклин, плагиоклаз, кварц, мусковит и биотит. 
В пегматитах Верхне-Темулякитского, Налдинского и Амнунактинского 
полей встречены гранат, магнетит, Тас-Миелинского и Олдонгсинского 
полей — шерл. Повышенной мусковитоносностью отличаются поперечно-
секущие пластиноподобные жилы с участковым и участково-зональным 
строением, а также тела сложной формы. Наиболее протяженные 
слюдоносные зоны в пегматитах прослежены на 700 м при мощно
сти 2—3 м. 

Дефектами мусковита являются пятнистость, трещиноватость, 
включения магнетита, лимонита и гематита,•- а также биотитизация и 
ельчатость. Наиболее крупные кристаллы слюды (до 600 см 2) встречены 
в пегматитах с пегматоидной структурой. Меньшие размеры (чешуи до 
200 см 2) свойственны мусковиту, развивающемуся по трещинам и в 
кварц-мусковитовом комплексе. Цвет мусковита зеленый, средняя пло
щадь пластин 5—12 см 2. 

Распределение колотой слюды по номерам следующее: 1—4 — не 
более 1%; 5—1—4%; 6 — 3—15%; 7 — 5—30%; 8 — 50—90%. 

В пределах Темулякитской зоны известно два месторождения с за
балансовыми запасами мусковита. На месторождении Северном (в Нал-
динском пегматитовом поле) сосредоточено свыше 30 жил. На место
рождении Дальнем (Амнунактинское поле) выявлено около 25 жил 
сложной формы. 

Чаруодинская мусковитоносная зона расположена в западной ча
сти Олекминского района в бассейне верхнего течения р. Хани. 

На северо-восточном фланге зоны открыто Эвонокитское месторож
дение, где выявлено 155 пегматитовых тел, из которых 107 мусковито-
носны. 

Пегматиты размещаются в пределах дифференцированного мас
сива метаморфизованных габбро, габбро-диоритов позднеархейокого 
амнунактинского комплекса. Пегматитовые тела представлены сложно 
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ветвящимися жилами длиной от 20 до 200 м при мощности от 1- до> 
20—30 м. Простирание большинства тел субмеридиональное. Мине
ральный состав пегматитов обычен — плагиоклаз, микроклин, кварц,, 
мусковит, биотит. 

Наиболее крупные пластины слюды, достигающие площади 
3000 с м 2 при толщине 25—30 см, приурочены к контактам блоков мик
роклина и кварца. Слюда ельчатая, поверхность пластин слабо волни
стая. Кристаллы мусковита площадью до 100 см 2 развиваются по тре
щинам с замещением биотита. Качество этого мусковита 'обычно 
низкое. 

Кристаллы хорошего качества площадью до 50 см 2 развиваются 
в кварц-мусковитовом комплексе. Для мусковита Эвонокитского ме
сторождения характерен светло-зеленый цвет и многочисленные мел
кие включения магнетита, с которым связан такой 'Специфический де
фект, как пятнистость. 

Слюда концентрируется в линейных зонах мощностью от 1 до 11 м 
или в крупных гнездах. Промышленный сырец месторождения отно
сится ко II и III группам. Электрические испытания прошла колотая 
слюда из жилы 12. Результаты их показали, что этот мусковит может 
быть использован для конденсатной слюды. Пятнистый мусковит мо
жет использоваться лишь для производства щипаной слюды. 

Анабарский массив 

Все мусковитовые проявления массива сосредоточены в пределах: 
Котуйкан-Монхоольской зоны глубинного разлома, расположенной в 
центральной части региона. Эта зона прослежена на 300 км и имеет 
ширину 10—30 км. В зоне разлома все породы, метаморфизованные 
первоначально в условиях гранулитовой фации, диафторированы в. 
условиях амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фаций. На тех 
участках, где глиноземистые и высокоглиноземистые гнейсы в пере
слаивании с оловоносными орто- и парасланцами диафторированы в 
условиях эпидот-амфиболитовой фации, устанавливаются мусковито
вые граниты и пегматоидные жилы с кристаллами мусковита. Спе
циальных исследований на мусковит в районе не проводилось, прояв
ления выявлены при геологическом картировании. 

Ниже приводится характеристика нескольких наиболее типичных 
слюдопроявлений. На водоразделе рек Кэнгээдэ и Хараап выявлено 
п р о я в л е н и е В о д о р а з д е л ь н о е . Здесь распространены пегма
титовые жилы мощностью до 5 м, выполненные преимущественно пла
гиоклазом и кварцем. Пегматиты крупнозернистые светло-серые слабо> 
дифференцированные, в качестве акцессорных минералов в них при
сутствуют турмалин и апатит. Мусковит установлен в одной жиле 
длиной 50 м. Слюда мелкочешуйчатая и находится в ассоциации с био
титом, концентрируясь, главным образом, на границе плагиоклазовых 
и кварцевых блоков. 

У ч а с т о к Э т и э б и н характеризуется развитием мигматизиро-
ванных биотитовых гнейсов, прорванных штоко- и линзообразными 
телами двуслюдяных гранитов. На участке выявлено семь мусковито-
носных пегматитовых жил протяженностью от 50 до 175 м. Жилы 
имеют зональное строение с центральной кварцевой зоной (кварцевое 
ядро) и периферическими плагиоклазовыми зонами. Мусковит распре
делен неравномерно, приурочиваясь к контактам зон. Гнезда слюды 
достигают 30 см в поперечнике. Размеры кристаллов — 5—7 см 2, редко 
до 30 см 2. Цвет мусковита коричневый, стально-серый с зеленоватым 
оттенком. Характерный дефект слюды — ельчатость. Испытания пока-
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зали полную непригодность слюды для применения в электропромыш
ленности. 

Кроме вышеописанных, известны и другие проявления мускови
та— долина р. Усумуун, правый берег р. Монхолоох, правобережье 
Бирингдэ. Здесь выявлены участки, насыщенные пегматитовыми жила
ми мощностью 2—3,5 м. Мусковит буровато-серый, ельчатый, мелко
кристаллический. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что на Анабарском 
кристаллическом массиве возможно выявление лишь мелких мускови-
товых месторождений, причем качество слюды, видимо, будет не
высоким. 

АСБЕСТ 

Проявления асбестов установлены в пределах Алданского щита, 
Сетте-Дабанского и Селенняхского горст-антиклинориев Верхояно-
Колымской складчатой области. Все они практически не изучены. 

В центральной части Алданского щита проявления хризотил- и 
амфибол-асбестов установлены среди образований позднеархейско-
раннепротерозойской и позднемезозойской эпох. Известно большое 
число проявлений с асбестовой минерализацией, только одно место
рождение (голубой асбест) и одно перспективное проявление амфибол-
асбеста в Центрально-Алданском районе (голец Мрачный). 

Позднеархейско-раннепротерозойские проявления асбестовой мине
рализации связаны с зонами метасоматоза по основным кристалличе
ским сланцам и диопсидовым породам. Обычно они приурочены к по
родам федоровской свиты. Минерализация прожилкового типа незна
чительна по масштабам. 

Позднемезозойские проявления асбеста связаны парагенетически 
со щелочными сиенитами вулканогенно-интрузивного комплекса щелоч
ных пород Алданского щита. По составу среди них можно выделить: 
месторождение и проявления рибекит-асбеста (голубого асбеста) и 
проявления актинолит-родусит-асбеста. 

М е с т о р о ж д е н и е р и б е к и т - а с б е с т а связано с щелочными 
сиенитами, вероятно, мелового возраста. В пределах месторождения 
среди основных кристаллических сланцев федоровской свиты развиты 
мощные линейные зоны дробления. В результате интенсивного щелоч
ного метасоматоза в ' этих зонах дробления сформированы жилы 
асбеста. 

П р о я в л е н и я а к т и н о л и т - р о д у с и т - а с б е с т а ассоцииру
ют с кварц-актинолитовыми жилами, секущими мезозойские сиениты, 
архейские граниты и тремолитовые скарны в Центрально-Алданском 
районе. Проявление гольца Мрачный приурочено к штоку авгитовых 
сиенитов, прорванных трубчатым телом щелочных литокластических 
лавобрекчий и окруженных зоной тремолитовых и диопсид-флогопито-
вых скарнов. Сиениты, брекчии и скарны рассечены серией жил кварц-
актинолитового состава с калишпатом, блеклыми рудами, галенитом и 
пиритом. Асбест локализуется в актинолитовых зонах жил в виде про
жилков мощностью 0,5—5 см, отдельных вкрапленников и гнезд. 
Структура прожилков — поперечно- и косоволокнистая, а в гнез
дах— радиально-лучистая или спутанно-волокнистая. Ширина распро
странения асбестовой минерализации достигает 30 м, а протяжен
ность— первые сотни метров. 

Химический состав асбеста свидетельствует о его принадлежности 
актинолит-родуситу: кремнезем 52,68%; двуокись титана 0,15%; глино
зем 1,68%, окислы железа 10,39%; окись марганца 1,04%; окись каль-
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ция 6,82%; окись магния 18,73%; окись калия 1,35%; окись натрия 
4,32%; вода 1,42%. Волокно пригодно для использования в асбо
цементных изделиях и как кислотоупорный, материал в химической 
промышленности. 

Проявления асбеста установлены также в пределах Сетте-Дабан
ского горст-антиклинория. Родуеит-аебест выявлен в пределах Горно-
озерского массива ультраосновных щелочных пород позднепротерозой
ского возраста. Здесь родусит-асбест наблюдается в фенитах восточ
ного экзоконтакта массива. Другой тип проявлений асбеста связан со 
среднепалеозойскими дайками и пластовыми залежами диабазов Сет
те-Дабанского складчато-глыбового поднятия. В интенсивно-пропилити-
зированных дайках обнаружены жилки (типа лестничных) амфибол-
асбеста. 

В Селенняхском горст-антиклинории асбестовая минерализация 
связана с позднепротерозойскими гипербазитами. Маломощные (до 
0,1—2 см) короткие прожилки асбеста локализованы в серпентинах, 
образуя прожилковые зоны длиной до 30 м. По морфологии асбесто-
носные зоны принадлежат к лабинскому подтипу жильного типа. 

Более редки проявления асбеста среди роговиков вокруг гранито
идных интрузий и в зонах гидротермально-метасоматических измене
ний в других районах Верхояно-Колымской складчатой области. (Ку-
ларский, Адычанский и др.). 

ГРАФИТ 

Графитовая минерализация различного происхождения выявлена 
на Анабарском массиве и на Алданском щите. Известна она и в Ста
новой складчатой области байкалид, и Верхояно-Чукотской складчатой 
области мезозоид. 

Графитопроявления Якутии принадлежат к трем формациям: фор
мации графитоносных архейских гнейсов и сланцев, формации верхне
архейских, графитоносных гранитоидов, а также в разнообразных гра
нитоидах и липаритах. 

Алданский щит 

В пределах распространения архейских толщ щита выделены 
Тюнгеренская, Лево-Ыллымахская, Джелтулинская, Иджеская и Ар-
га-Салинская графитоносные зоны. 

Перспективы Тюнгеренской зоны оценены А. И. Кукском в 1933 г. 
Зона в виде полосы шириной 5—7 км прослежена в субмеридиональ
ном направлении. На м е с т о р о ж д е н и и У с т ь - Т ю н г е р е выявлены 
три линзы графитоносных сланцев длиной 400, 350, 200 м и мощно
стью 50, 40 и 30 м соответственно. Они залегают в хатыминском го
ризонте федоровской свиты тимптонской серии архея. Прогнозные за
пасы графита 200 тыс. т. На флангах линз может быть выявлено еще 
около 1,5—1,8 млн. т графита. Среднее содержание углерода 12—-15%. 
Зольность графита 2,96—6,5%, среднее извлечение углерода составля
ет 90%. Графит принадлежит к литейным маркам. 

Т а б о р н о е п р о я в л е н и е расположено к югу от предыдущего 
и также приурочено к хатыминскому горизонту. Графитсодержащие 
тела сланцев имеют форму линз длиной до 200 м и более при средней 
мощности 15 м. Содержания графита изменяются от 5 до 40%. Графит 
мелкочешуйчатый и по качеству уступает усть-тюнгеренскому. Ориен
тировочные запасы Таборного проявления 1—1,2 млн. т. Общие прог
нозные запасы Тюнгеренской зоны составляют около 3 млн. т. 
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Лево-Ыллымахская зона находится в северной части Алданского 
щита. Длина зоны около 100 км, ширина 5—7 км. Она объединяет 
Контрольное, Снежное, Тростниковое, Курунг-Юряхское и Балаган-
нахское проявления. Все они представлены графитоносными гнейсами 
хатыминского горизонта федоровской свиты мощностью от 5 до 20 м 
и длиной первые сотни метров. Содержания мелкочешуйчатого графи
та в гнейсах —от 5 до 15—25%, иногда 40%. На К у р у н т - Ю р я х -
с к о м п р о я в л е н и и известны включения крупночешуйчатого гра
фита (площади чешуи 2—5 см 2 ) . Проявление заслуживает изучения. 

Джелтулинская зона приурочена к архейской тимптонской серии, 
длина ее—65—70 км, ширина — 3—5 км. Наибольшие концентрации 
графита наблюдаются в иджекской свите, слагающей ядра узких про
тяженных антиклиналей. Зона объединяет три проявления графита 
(с севера на юг): Гудбай, Нижне-Джелтулинское и Тимптонское. 

Прослеженная длина графитоносных слоев составляет первые сот
ни метров и до 2 км, мощность —от первых до 30—40 м. Графит мел
кочешуйчатый, содержание его в породе — 5—15%, реже до 40%. 
Вблизи позднеархейских пегматитов содержание графита возрастает 
до 40%, одновременно увеличиваются площади чешуи до 1,5 см 2. 

Иджекская зона прослежена на 150 км при ширине до 12 км. При
урочена она к восточному борту Сутамского синклинория, сложенного 
пироксеновыми, гранатовыми и графитоносными гнейсами и кальци-
фирами кюриканской свиты архейской тимптонской серии. В зоне вы
явлены Хангас-Иджекское, Верхне-Хангас-Иджекское и Сеймджинское 
проявления. Это графитоносные залежи в сланцах мощностью 15— 
20 м, прослеженные на первые сотни метров. Графит мелкочешуйчатый 
(площадь до 0,3 мм 2 ) , содержание его в руде — 5—15%, иногда 20— 
25%. На контакте с гранитоидами содержание графита увеличивается 
и он становится более крупночешуйчатым. 

Арга-Салинская зона расположена на периклинальном замыкании 
крупной антиклинальной складки, ядро которой сложено сутамской 
свитой, а крылья — кюриканской свитой. В плане зона подковообразна. 
Длина ее— 120—130 км, ширина — 3—7 км. Она объединяет проявле
ния Арга-Салаа, Тарынгнаах и Левый Мокрый. 

На п р о я в л е н и и Т а р ы н г н а а х известны коренные обнаже
ния графитоносных пород, прослеженные на 5 км. Взятые В. А. Мок-
роусовым штуфы руд состоят из мономинерального высококачественно
го графита. Содержания графита в породах от 10—15% до 40—60%. 
Графит мелкочешуйчатый. Отдельные штуфы состоят из мономине
рального высококачественного графита. 

Учитывая большую протяженность графитоносных слоев и их вы
держанность на большом протяжении, Арга-Салинскую зону следует 
рассматривать как перспективную. За пределами рассмотренных гра
фитоносных зон на территории Алданского щита выявлено еще 13 про
странственно разобщенных и слабо изученных проявлений графита, 
которые объединены в три группы. 

Южная группа включает проявления Правый Чульман, Верхне-Ам-
нунактинское, Алексеевское, Кыльджитское, Чайдахекое. Они связаны 
с терригенной сеймской свитой и вулканогенно-терригенной свитой 
Зверева. Графит мелкочешуйчатый и образует вкрапленники или гнезда 
диаметром до 2—3 см. Содержание его составляет 15—18%. 

Западная группа объединяет Самокитское, Джелиндинское, Не-
рюнгринское и Хончегринское проявления. Графитоносными являются 
горизонты биотит-графитовых гнейсов верхнеалданской свиты, слагаю
щие зоны длиной до 15 км и мощностью до 2 км. Графитсодержащие 
залежи этих зон имеют мощность до 2 м и длину до первых сотен мет-
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ров. Распределение графита неравномерное, содержание его от первых 
до 20%, редко 70—90%. Графит чешуйчатый при преобладании чешуи 
площадью 2—5 мм 2 . Здесь наблюдались прослои мономинерального гра
фита мощностью 5—10 см. 

В Северную группу объединены проявления Киси-Унгуохтахское, 
Озерное и Кукулах, приуроченные к Иджек-Джелтулинскому антикли-
норию, сложенному тимптонской серией. В гнейсах сутамской свиты 
мощность графитоносных пластов достигает нескольких метров, а дли
н а — первые километры. Содержание графита изменяется от 5—7 до 
15—40%; графит тонкочешуйчатый. Перспективным является иджекский 
гнейсовый горизонт сутамской свиты с высокой насыщенностью графи
том и незначительным площадным распространением. На К и с и - У н -
г у о х т а х с к о м п р о я в л е н и и мощность графитоносных пачек из
меняется в пределах 15—-20 м, а длина достигает многих сотен метров; 
среднее содержание графита приближается к 15%. 

Становая область. В этой области широко распространены верхне
архейские графитоносные кварциты и кристаллические сланцы, слагаю
щие полосы длиной в сотни километров. В полосе встречаются не вы
держанные по длине и мощности залежи с содержанием графита 10— 
20%. На Дорожном и Холодниканском проявлениях графитоносные за
лежи прослежены на 500 м, но мощность их не превышает первых мет
ров. Графит мелкочешуйчатый (площадь чешуи достигает 3 мм 2 ) . 

Анабарский массив 

В пределах массива выделены Северная, Биригендинская и Токур-
ская графитоносные зоны. 

Северная зона связана с архейской верхнеанабарской серией, дли
на ее —140 км, ширина—10—12 км. В зоне известно два проявле
ния — Северное и Эйими-Юреге. Северное проявление представлено тре
мя графитоносными телами. Вмещающие породы — амфиболовые гней
сы с прослоями гранат-биотитовых гнейсов и магнетитовых сланцев. 
Протяженность тел — 300, 800, 1300 м, мощности 30, 175 и 300 м соот
ветственно. Графит чешуйчатый с размерами чешуи до 0,5 см. Среднее 
содержание графита 5%. П р о я в л е н и е Э й и м и - Ю р е г е приуроче
но к гиперстеновым плагиогнейсам архейской верхнеанабарской серии. 
Мощность графитоносных гнейсов достигает 150 м, длина — 2,4 км. Гра
фит мелкочешуйчатый, среднее содержание 5—8%. 

Биригендинская зона приурочена к юго-восточной окраине Анабар
ского массива, здесь в гнейсах и кристаллических сланцах хапчанской 
серии установлено два проявления графита. П р о я в л е н и е Б и р и -
г е н д е приурочено к гранат-биотит-гиперстеновым гнейсам с графитом. 
Графитоносные породы слагают мощную (100—120 м) пачку, выдержан
ную по простиранию, с валовым содержанием графита 5—7%. Графит 
присутствует также в пласте голубых кварцитов мощностью 1—2 м и 
длиной 50—70 м; количество крупночешуйчатого графита в нем дости
гает 30—50%. Прогнозные запасы мелкочешуйчатого графита опреде
лены в 2,5 млн. т. а крупнокристаллического в голубых кварцитах — 
0,5 млн. т. П р о я в л е н и е Х о х о й по строению и параметрам анало
гично предыдущему. 

Токурская зона включает три проявления графита; она вытянута 
в северо-западном направлении согласно с простиранием одноименного 
антиклинория, сложенного вулканогенно-осадочными толщами поздне
архейской далдынской серии. Длина зоны 100—120 км, ширина — 
60 км. Т о к у р с к о е п р о я в л е н и е приурочено к биотит-алвмандино-
вым гнейсам. Графитизированные породы образуют линзы мощностью 
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в первые метры и длиной до сотен метров. Графит мелкочешуйчатый, 
содержание его в гнейсовых линзах 2—4%, редко до 10%. О с т а в н о е 
п р о я в л е н и е сходно с Токурским. Протяженность графитоносных 
линз в гнейсах определена в 100 м, ширина — 7 0 ^ 8 0 м. Содержание 
графита 15%. Вблизи Токурского находится и Г р а ф и т о в о е п р о я в 
л е н и е , где мощные (300—350 м) пачки графитоносных плагиогнейсов 
хапчанской серии прослежены до 3 км. Среднее содержание графита 
4%. Графит чешуйчатый, площадь чешуи до 5 мм 2 . 

На Анабарском щите известны еще три проявления графита. П р о 
я в л е н и е С э р б э й э н представляет собой кварц-биотит-альмандино-
вые кристаллические сланцы, содержащие 2—3% графита. П р о я в л е 
н и е Ч о н г и о приурочено к зоне дробления гиперстеновых гнейсов 
верхнеанабарской серии. Содержание графита в зоне 5—10%- Протя
женность графитоносных гнейсов 3,5 км, мощность 70—100 м. Техноло
гические испытания показали, что зональность (26,94%) и влажность 
(1,5%) графита вполне удовлетворяют требованиям ГОСТа к литейно
му сырью. П р о я в л е н и е К е н г д е локализовано в вулканогенно-
осадочной толще далдынской серии, прорванной позднеархейскими гра-
нитоидами. Оно состоит из трех пластообразных тел полнокристалличе
ского графита мощностью до 2 м и длиной 100—150 м. Содержание гра
фита в породе 40—70%. 

Верхояно-Колымская область 

В описываемой области проявления графита установлены в бассей
нах рек Индигирка, Адыча и ряде других районов. 

В бассейне р. Индигирка п р о я в л е н и я графита Б о л о к а й -
Б а т ы а т т а х, М у с - Т а р ы н и Р о м а н приурочены к контакту мезо
зойских гранитоидов с толщей терригенно-карбонатных пород. В не
больших залежах мелкочешуйчатый графит в количестве 30—50% при
сутствует в метаморфизованных углисто-глинистых сланцах. В верхнем 
течении р. Индигирка известны также п р о я в л е н и я А и д и Б а с т а -
к ы - Т у т у о р а . Развитые графитоносные линзы длиной 15—20 м име
ют мощность 1,5—10 м. Они залегают в покровах позднеюрских липари
тов и их туфов. Содержание графита изменяется от первых до 10%. 
Среди массы тонкозернистого графита встречаются и гнезда (до 10 см 
в поперечнике) крупночешуйчатого графита. 

В бассейне р. Адыча находится п р о я в л е н и е У о д я й . Здесь ран
немеловые граниты содержат неравномерно рассеянный графит в коли
честве от нескольких до 10—15%. Площадь графитизированных грани
тов— несколько десятков квадратных километров. 

Многочисленные проявления графита в зонах эндоконтактов мас
сивов позднемезозойских гранитоидов Верхояно-Колымской складчатой 
области (Бакы-Бытантайская зона, западная часть Полоусного синкли
нория, структуры обрамления Колымского срединного массива и др.) . 
Все они не изучены и, вероятно, не имеют практического значения, хотя 
содержания графита во многих случаях превышают 10%. 

Изложенные материалы показывают широкое распространение гра
фита на территории ЯАССР и разнообразные геологические условия его 
развития. 

Отсутствие в настоящее время учтенных запасов графита объяс
няется, в первую очередь, недостаточным объемом проведенных поиско
вых и разведочных работ, что связано с отсутствием крупного потреби
теля графита в ЯАССР. Несомненно, что недра республики обладают 
очень крупными запасами графита, исчисляющимися в сотни миллионов 
тонн. 
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ФЛЮСЫ И ОГНЕУПОРЫ 

С начала 50-х годов, в связи с выявлением и разведкой в Южной 
Якутии крупных запасов коксующихся каменных углей и железных руд, 
проводились поиски нерудного вспомогательного сырья для черной ме
таллургии. Оценка нерудного сырья производилась в меридиональной 
полосе шириной до 80 км, расположенной вдоль Амуро-Якутской маги
страли. 

Рис. 60. Карта месторождений и проявлений вспомогательного нерудного сырья для 
черной металлургии Южной Якутии. 

/ — известняки; 2 — мраморы; 3 — плавиковый шпат; 4 — доломиты; 5 — кварциты; 6 — форстери-
товыс дуниты; 7 — огнеупорные глины; 8— высокоглиноземистое сырье. 

М е с т о р о ж д е н и я : флюсовые известняки: 1 — Бурное; 2 — Д э л б э ; 3 — Бир-Тас; 4 — Балаганнахское; 
5 — Юнгюлэ; 6 — К э н э л и ; 7 — Нижне-Ханинское ; флюсовые мраморы: 8 — Мегюсканское; 9 — Лег-
лиерское; 10 — Марийка; 11 — Т а е ж н о е ; 12 — Пионерское; плавиковый шпат: 13 — Самодумовское; 
14 — Эльконское; 15 — Ж и г а н с к о е ; 16 — Пионерское; 17 — Хатырхайское; доломитовые огнеупоры: 
18 — Пионерское; 19 — Муркегу; 20 — Юхтинское; 21 — Р а д и о с о п к а ; 22 — Томмотское , 2 3 — Б ы р а й -
ское, 24— Токко, 25 — Хохойе , 26— Улаханское , 27 — Чульманское , 28 — Кэнэли; кварциты: 29 — 
Холодниканское , 30 — Керакское , 31 — Тонгракское, 32 — Кускангринское, 33 — Дерпут-Кускангра , 
34 — Улахан-Усунское , 35 — Д ж а л т у н д я , 36 — Амутканское , 37 — Мало-Амутканское , 38 — Левый 
Ю ж н ы й Нимчер , 39 — Буюрыктинское , 40 — Нехор , 41 — Большой Мемкен, 42 — Малый Мемкен, 
43 — Орыдокинское , 44— Оноктинское, 45 — Д а н д ы ч с к о е , 46 — Колынское, 47 — И м е к э э х . 48 — Ам-
н у н а х - А м е д и ш ; форстеритовые огнеупоры: 49 — Инаглинское; огнеупорные глины: 50 — Кирпично-
з а в о д с к о е ; 51 — Эргинское; высокоглиноземистое сырье: 52 — Тарагай-Хая; 53 — Усть-Ханинское 

Строительство железнодорожной магистрали БАМ с узлом в 
пос. Тында и начало разведочных работ в крупном Чаро-Токкинском же
лезорудном районе привлекают внимание также к южной части указан
ного района, где вблизи строящейся трассы БАМ на левобережье 
р. Олекма известны проявления флюсов и огнеупоров, пока неизучен
ные. Приблизительная потребность черной металлургии в основных ви
дах флюсов и огнеупоров из расчета на 1 млн. т металла, по данным 
СОПС АН СССР, следующая: известковые флюсы — 500 тыс. т; доломи-
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ты — 50 тыс. т; кварциты динасовые — 20 тыс. т; глины огнеупорные — 
50 тыс. т; плавиковый шпат (для мартена) — 2—4 тыс. т; магнезит — 
20 тыс. т. 

Поисково-разведочные работы на нерудное сырье проводились в 
1950—1959 гг. Южно-Якутской и Тимптоно-Учурской комплексными экс
педициями ЯТГУ под руководством А. И. Никитиной, С. П. Мехоноши-
на, Н. Н. Геракова, А. В. Крапивы и др. В результате этих работ выяв
лены и оценены запасы флюсовых известняков, мраморов, доломитов, 
кварцитов, дунитов, а в подчиненном количестве — огнеупорных глин и 
флюорита (рис. 60). 

Карбонатные флюсы 

В качестве известковых флюсов в металлургическом производстве 
применяются известняки, которые встречаются в верхней части разреза 
карбонатной толщи нижнего 
кембрия (среди пород куторгино-
вой свиты). Вторым источником 
карбонатных флюсов являются из
вестковые мраморы архейских толщ. 
Промышленный интерес могут пред
ставлять только мраморы федоров
ской свиты. Кроме того, в разрезе 
нижнего протерозоя в толще мра-
моризованных доломитов намсалин-
ской свиты в нижнем течении р. Ха
ни также установлено наличие флю
совых известняков, которые пока не 
прослежены ни по мощности, ни по 
простиранию. 

Флюсовые известняки. Для кон
диционных флюсов содержание оки
си кальция должно быть не менее 
50%, а нерастворимого остатка — 
не более 2-—3%. Известняки такого 
состава выявлены только севернее 
широты г. Алдана на Якокит-Селиг-
дарском междуречье. Здесь разве
даны месторождения Бурное и 
Дэлбе, а также выявлены более 
мелкие проявления. 

М е с т о р о ж д е н и е Б у р н о е 
(рис. 61) находится в 40 км северо-
восточнее г. Алдана. Здесь на по
верхность выходят почти горизон
тально залегающие породы унгелин-
ской и куторгиновой свит. Первые 
представлены мергелистыми доло
митами, мергелями и прослоями до
ломитов, которые из-за высокого 
содержания кремнезема не пред
ставляют промышленного интереса. 

Породы куторгиновой свиты слагают пологую вершину водораздела, 
занимая площадь свыше 6 км 2 и достигая в центре мощности 105 м. 
Они делятся на два горизонта. Верхний сложен известняками с макси-

м 
600 

500 

400 

ГО J 3 * 

2§3* ЁЭ 5 ГУ> 
Рис. 61. Геологическая карта и разрез 
месторождения известняков Бурное (со

ставила А. И. Никитина). 
/ — четвертичные а л л ю в и а л ь н ы е о т л о ж е н и я 
2 — неогеновые г л и н ы , пески, з а п о л н я ю щ и е 
карстовые воронки; 3 — 4 — н и ж н и й кембрий, 
к у т о р г и н о в а я свита : 3 — темно-серые извест
н я к и , п я т н и с т ы е , серые д о л о м и т о в ы е извест
н я к и , п р о с л о и о р г а н о г е н н о - д е т р и т о в ы х изве
с т н я к о в верхнего г о р и з о н т а ; 4 — ж е л т о - с е р ы е 
г л и н и с т ы е д о л о м и т о в ы е известняки с про
с л о я м и темно-серых известняков н и ж н е г о го
ризонта ; 5 — н и ж н и й кембрий, у н г е л и н с к а я 
свита — зеленовато-серые, красновато-ко
ричневые мергели , ч е р е д у ю щ и е с я с ж е л т о в а 
то -серыми, серовато-коричневыми г л и н и с т ы м и 
д о л о м и т а м и и серыми д о л о м и т а м и ; в — ме
зозойские д а й к и керсантитов: 7 — л и н и и раз-

. р ы в н ы х н а р у ш е н и й 

21 Зак. 736 
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мальвой мощностью 70 м, характерно чередование прослоев темно-серых 
мелкокристаллических, органогенно-детритовых известняков с подчи
ненными пачками доломитовых известняков пятнистой текстуры. Породы 
верхнего горизонта перекрыты делювиальными отложениями мощностью 
0,3—5 м. Нижний горизонт мощностью 35 м сложен мергелистыми и до-
ломитистыми известняками, содержащими 2—7% магнезии, до 4—15% 
нерастворимого остатка (в доломитистых и мергелистых разностях со
ответственно). На всей площади месторождения встречены карстовые 
воронки диаметром 20—100 м при глубине 6—20 м, выполненные кайно
зойскими песчано-глинистыми отложениями. 

Известняки верхнего горизонта разведаны на площади 5,5 км 2 . Они 
являются малофосфористыми, малосернистыми, имеют объемный вес 

Т а аб л и ц а 20 
Характеристика разведанных запасов карбонатных пород 

месторождения Бурное 

Содержание, ? 
Категории Запасы, 

запасов млн. т О К И С Ь 
магнезия 

нераствори кремне пятиокись 
кальция магнезия мый остаток зем фосфора 

В 48 ,5 49,1 5 1,5 1 0 ,6 
Ci 78,1 49 ,4 4 ,4 1,6 1.8 0,9 

Итого B - f - Q 126,6 49 ,3 4 ,6 1,6 1,5 0 ,8 
В 15,4* 49 ,2 4 ,8 1,4 0,6 

2 , 5 * 48 ,7 5 ,4 2 ,4 0 ,8 

* В том числе утвержденные для строительной извести. 

2,63, прочность на сжатие 800—1345 кгс/см 2, пористость 0,24—0,43% ~ 
По свойствам и составу (содержание СаО — 50,1%) они отнесены к 
II сорту. Разведанные запасы имеют следующие характеристики 
(табл. 20). 

Отработка может осуществляться карьером, водоприток не ожи
дается. 

М е с т о р о ж д е н и е Д э л б э н а х о д и т с я в 4 км севернее Бур
ного. Оно также приурочено к верхнему горизонту куторгиновой свиты. 
Нижний горизонт этой свиты сложен доломитовыми известняками и 
для него характерны содержания магнезии от 12 до 18%. Оперативно 
подсчитанные запасы верхнего известнякового горизонта категории Q 
составили 35,9 млн. т при содержании СаО 50,8%, MgO 2%, полуторных 
окислов 1,3%, серы 0,02%, фосфора 0,01 %, нерастворимого остат
ка 2,5%. 

Другие участки выходов известняков куторгиновой свиты в бассей
не р. Якокит имеют меньшие запасы. Например, п р о я в л е н и е Б и р -
T а с имеет запасы 4,8 млн. т при мощности известняков около 20 м при 
менее благоприятном химическом составе. К западу, по северному об
рамлению Алданского щита, флюсовые известняки также встречены в 
толще кембрийских отложений. Например, в междуречье Лены и Чары 
известно проявление Эбэ-Taac, где известняки содержат СаО 54,4%; 
MgO 0,67% и только 0,34% нерастворимого остатка. Однако этот район 
значительно удален к северу от магистрали БАМ и к северо-западу от 
дороги Тында — Беркакит —• Таежное. 

Гораздо благоприятнее размещается Х а н и н с к о е п р о я в л е н и е 
известняков намсалинской свиты, которое характеризуется следующим 
содержанием (в % ) : СаО 54,2, MgO 0,48, S i 0 2 1,66, Р 2 0 5 0,59. Здесь 
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породы продуктивной свиты прослежены на 50 км, падая под углами 
10—30°, но требуют опоискования. 

Флюсовые мраморы. В разрезе архея Алданского щита известняко
вые мраморы изучены в составе федоровской свиты, хотя известны они 
также в отложениях кюриканской, иджакской свит и среди толщ джел-
тулинской серии. 

Промышленную цен
ность флюсовые мраморы 
могут иметь только в бас
сейнах рек Леглиер и Б. Ха
тыми, так как близко распо
ложены к основным железо
рудным месторождениям 
Центрально - Алданского 
района. Непосредственно в 
рудовмещающей толще же
лезорудных месторождений 
пачки мраморов нередко до
стигают мощности в 50— 
100 м, однако среди них су
щественно преобладают до
ломитовые разности, причем 
морфологически известко
вые и доломитовые мрамо
ры находятся в сложных 
взаимоотношениях. Предва
рительная разведка мрамо
ров была проведена на двух 
месторождениях. 

М е с т о р о ж д е н и е 
Л е г л и е р с к о е находится 
в 15 км к юго-востоку от 
железорудного месторожде
ния Таежное и расположено 
вдоль правого берега р. Б. 
Леглиер. Размеры линз мра
моров изменяются от 25 до 
1200 м в длину при мощно
сти 10—160 м, они наклоне
ны под углами 20—55° на 
северо-восток. Доломитовые 
и известковые разности в 
плане выделяются только по результатам опробования, а на глубину не 
прослежены. Поэтому границы залежей флюсовых мраморов часто яв
ляются условными. Селективная отработка их, по всей вероятности, 
будет осложнена. Химический состав известковых мраморов (в %) 
следующий: СаО 50,8—54,8; MgO 0,4—2,2, нерастворимый остаток 
(н. о.) 1,5—5,6, полуторных окислов 0,1—0,7. 

Обращает внимание изменяющееся содержание нерастворимого ос
татка, определяемое неравномерным распределением силикатов. Запасы 
известковых мраморов равны 4,4 млн. т. 

Доломитовые мраморы содержат 33—35% окиси кальция и 17— 
18% магнезии, запасы их равны 2,3 млн. т, а на долю минерализован
ных мраморов и кальцифиров приходится 3 млн. т. , 

М е с т о р о ж д е н и е М а р и й к а (рис. 62) расположено на пра
вом склоне долины р. Левый Дес. Мраморы обнажены на поверхности 

Рис. 62. Геолого-лнтологическая карта ме
сторождения мраморов Марийка (составили 

А. И. Никитина, А . Р. Энтин). 
1—6 — федоровская свита тимптонской серии, с р е д 
няя подсвита, хатыминский горизонт: / — а м ф и б о л -
пироксен-плагиоклазовые кристаллические сланцы, 
2 — диопсид-скаполит-плагиоклазовые, д н о п с и д -
флогопитовые и другие породы; 3 — мраморы из
вестковые и доломитовые; 4 — кальцифиры; 5 — ан-
драдитовые, пироксен-андрадитовые и другие скар
ны; 6—роговообманковые, аляскитовые граниты и 

ортотектиты нерасчлененные 
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и образуют полосу шириной 140—300 м. Месторождение приурочено 
к Дес-Хатыминской синклинали и сложено породами хатыминского го
ризонта федоровской свиты. Линзы мраморов имеют мощность 10—75 м 
и в длину прослежены на 200 м. Среди них выделяются известковые и 
доломитовые разности, опознающиеся обычно по результатам анализов. 
Содержание MgO изменяется в широких пределах, составляя от 0,7— 
1,5% в известковых разностях и до 19,5% в доломитовых. Запасы из
вестковых мраморов подсчитаны всего до глубины 20 м и составили 
21,2 млн. т. Они содержат СаО 52,4%, MgO 2%, н. о. 2%; Р 2 0 5 1%. 

Мраморы, пригодные в качестве известковых флюсов, встречены и 
в других районах Южной Якутии. Так, вблизи устья р. Джелтула в 
толще иджекской свиты встречен пласт известняков мощностью 40 м 
с содержанием СаО 50,8%, MgO 3,4%, Р 2 0 5 0,5%. н. о. 1,1%. 

По правобережью р. Алдан, в бассейнах рек Сирегли, Улахан-
Дьюнюкан, в устье р. Юсь-Битир отмечены обнажения мраморов, со
держание СаО до 52,5% и MgO 3,2%- Отмечалось, что в долине р. Учур, 
по р. Мегюскан (в устье р. Сиибэки), а также на правом берегу 
р. Учур (около о-ва Арыыта), в среднем течении р. Гонам пласты кар
бонатных пород архея имеют мощность в сотни метров. По р. Нигем 
в составе мраморов определено СаО 53%, MgO 1,9%. Известны мощные 
толщи мраморов в породах олекминской серии на Токко-Олекминском 
междуречье. 

Плавиковый шпат 

Флюоритовая минерализация проявлена в контактах мезозойских 
интрузий с карбонатными породами кембрия. В подобной обстановке 
выявлено немало проявлений флюорита, приуроченных к приконтакто-
вым участкам мраморизации, однако месторождение известно только 
одно. Кроме контактово-метасоматического типа известны также флюо-
ритовые проявления гидротермального типа, представленные сериями 
ветвящихся жил кварц-флюоритового состава, рассекающих измененные 
магматические породы мезозойского возраста. Проявления флюорита 
обследовались в 1957—1959 гг. 

Самодумовское месторождение (рис. 63) находится в 16 км от 
г. Алдана и к северо-западу от пос. Якокут. Оруденение приурочено 
к 150-метровой толще доломитовых известняков юдомской свиты, про
рванных мезозойскими магматическими породами. В экзоконтакте инт
рузий доломиты скарнированы, а далее—перекристаллизованы и не
равномерно флюоритизированы. Выявлены связанные с разрывными на
рушениями горизонтально залегающие зоны обогащенных флюоритом 
мраморизованных доломитов на северо-восточном и юго-западном скло
нах гольца Золотого. Юго-западная зона имеет длину 1,1 км, мощность 
50—100 м. Предварительной разведкой здесь выделена пластообразиая 
залежь кварц-кальцит-флюоритовой руды, залегающая горизонтально и 
порслеженная на 280 м при мощности 0,5—13,5 м. Химический состав 
руды (в % ) : CaF 2 37,1—78, СаО 2,4—28, MgO 3,1 — 11, S i 0 2 0,1, А 1 2 0 3 — 
менее 0,09, Р 2О5<0,03. По химическому составу руда отнесена по 
ГОСТ 7618—55 к маркам Ф-30, Ф-55, Ф-75, т. е. пригодна для производ
ства концентратов плавикового шпата высших марок, вплоть до Ф-85 и 
Ф-92. В ходе технологических исследований из руд Самодумовского 
месторождения получены концентраты. Подсчитанные запасы руды — 
44,8 тыс. т при содержании фтористого кальция 62,4%. 

Жиганское проявление флюорита находится в 3,5 км к юго-западу 
от пос. Якокутская ЦЭС. Флюоритизированный горизонт представлен 
мраморизованными доломитовыми известняками тумулдурской свиты и 
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состоит из нескольких зон протяженностью 100—700 м, содержащих 1 — 
10% фтористого кальция. В них выявлено 9 пластообразных залежей 
мощностью 0,1—0,8 м и длиной до 200 м. В рудных залежах содержа
ние фтористого кальция изменяется от 10,7 до 61,4%. Минеральный со
став залежей однообразен: кварц, флюорит и карбонат. 

Рис. 63. Геологическая карта Самодумовского месторождения плавикового шпата. 
/ — нижнекембрийские о т л о ж е н и я , юдомская свита : д о л о м и т ы , д о л о м и т о в ы е и з в е с т н я к и ; 2 — ар
хейский к р и с т а л л и ч е с к и й к о м п л е к с пород, нерасчлененный; 3—10 — мезозойский и н т р у з и в н ы й 
комплекс: 3 — дайки к в а р ц с о д е р ж а щ и х п л а г и о п о р ф и р о в ; 4 — д а й к и граносиенитсв; 5 — д а й к и ор-
тофиров и щ е л о ч н ы х п о р ф и р о в ы х сиенитов; 6 — щ е л о ч н ы е с и е н и т ы ; 7 — эгириновые с и е н и т ы ; 8 — 
меланократовые микросиениты; 9 — г р а н о с и е н и т ы ; 10 — п л а с т о в ы е и н т р у з и и роговообманковых 
кварцевых порфиров; / / — к в а р ц - к а л ь ц и т - ф л ю о р и т о в ы е р у д ы ; 12 — зоны скарнов; 13 — зоны мра-
моризованных д о л о м и т о в , иногда с ф л ю о р и т о м ; 14 — зоны о п л а в и к о в а н н ы х д о л о м и т о в ; 15 — 

разрывные н а р у ш е н и я . 

В окрестностях Жиганского рудопроявления вполне вероятно выяв
ление новых проявлений и даже месторождений, эти перспективы под
тверждаются обилием участков с флюоритовой минерализацией. 

Эльконское проявление находится в 20 км к юго-западу от г. Том-
мота. Здесь но подножью гольца, сложенного различными сиенитами, 
приконтактовая зона скарнированных доломитов тумулдурской свиты 
имеет ореол мраморизации и оплавикования. Гнезда, линзы, пластообраз
ные залежи флюоритовой руды достигают мощности 8 м, но протяжен
ность их не 'Превышает 30 м. Содержание CaF 2 38,2—55,6%, СаО всего 
1,5—5,5%. В окрестностях проявления участки флюоритовой минерали
зации встречаются довольно часто. 

http://jurassic.ru/



326 Н Е М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е П О Л Е З Н Ы Е И С К О П А Е М Ы Е 

Хатырхайское проявление представлено пластовой залежью мощ
ностью 5—10 м. Залежь полого падает на северо-запад и прослежена 
на 200 м. Прогнозные запасы составляют 100 тыс. т при содержании 
CaF 2 38,2—73,3%, СаО 6—12%. Вмещающие породы — слабо мрамо-
ризованные доломиты юдомской свиты. 

В окрестностях гольца Якокутского известно много флюорит-
кварц-кальцитовых жил, залегающих в автометаморфизованных мезо
зойских изверженных породах лакколита. Три более крупные изученные 
жилы Пионерская, Тульцуговая, Флюоритовая имеют мощности от 0,8 до 
1,5 м при длине 200, 70 и 90 м соответственно. Содержание флюорита 
неравномерное, с чередованием богатых и убогих участков, местами 
даже безрудных. 

Площадь кембрийских карбонатных отложений, где имеются мезо
зойские сиенитовые интрузии, является перспективной для поисков 
флюорита. 

Огнеупорное сырье 

Подобно флюсам, огнеупорное сырье детально изучалось только 
вдоль трассы Амуро-Якутской магистрали, причем были предварительно 
разведаны запасы кембрийских доломитов, динасовых кварцитов, зале-

м 
ЮООр С-4 

Рис. 64. Геологический разрез Юхтин-
ского месторождения доломитов (со

ставила А . И. Никитина). 
1 — д о л о м и т ы с м а л о м о щ н ы м и прослоями 
г л и н и с т ы х д о л о м и т о в ; 2 — д о л о м и т ы темно-
серые, д о л о м и т ы г л и н и с т ы е , к о н г л о м е р а т ы ; 
3 — песчаники, с л а н ц ы , песчанистые д о л о м и 
т ы , д о л о м и т ы ; 4 — архейские метаморфиче
ские породы нерасчленеиные; 5 — п л а с т о в а я 
и н т р у з и я роговообманковых ортофиров мезо

зойского возраста 

гающих в толщах верхнеалданской свиты иенгрской серии архея, иссле
дованы дуниты Инаглинского массива, разведаны небольшие запасы 
огнеупорных глин. Поисково-оценочных работ на высокоглиноземное 
сырье не проводилось, хотя высокие содержания силлиманита отмеча
лись в гнейсах и кристаллических сланцах в разных районах. Совершен
но неизвестны на территории Якутской АССР, в том числе Южной 
Якутии, проявления магнезитов и формовочных песков. 

Доломиты. Высокомагнезиальный состав карбонатных пород ниж
него кембрия определяет наличие практически неограниченных запасов 
доломитов, в особенности в юдомской свите, выходы которой располо
жены в территориальной близости к угольно-металлургической базе. 
Экономически выгодным является залегание кондиционных доломитов, 
перекрывающих Пионерское железорудное месторождение. Доломиты и 
железные руды могут добываться комплексно. 

Предварительно разведанное Ю х т и н с к о е м е с т о р о ж д е н и е 
(рис. 64) находится севернее пос. Чульман. Оно расположено на пло
ском водоразделе рек Томмот и Малая Юхта. Базальный горизонт 
юдомской овиты имеет мощность 15 м и содержит песчаники, песчани
стые доломиты, сланцы известковистые, непригодные в качестве огне
упоров. Наоборот, доломиты среднего и верхнего горизонтов, имеющие 
мощность 60 м, относятся к I и II классу по МПТУ 2660—50. В контуре 
подсчета запасов содержится СаО 29,7%, MgO 19,1%, S i 0 2 3,5% и по
луторных окислов 1,3%. 

При технологических испытаниях в Ленинградском институте уста
новлена технологическая пригодность доломитов. Более высоким качест-
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вом обладают слоистые доломиты. Общие запасы месторождения под
считаны в количестве 112 млн. т, квалифицированных по категории Сь 
Месторождение не обводнено и удобно для карьерной отработки. 

П и о н е р с к о е м е с т о р о ж д е н и е доломитов расположено в 
90 км к северу от пос. Чульман и в 4 км западнее трассы Амуро-Якут-
ской автомагистрали. Оно разведано бурением одновременно с развед
кой железных руд. Доломиты залегают в нижней части разреза юдом
ской свиты и характеризуются следующей литологией и химическим 
составом (табл. 21). 

Т а б л и ц а 21 
Состав доломитов месторождения Пионерского 

Содержание , % 

Порода 
Мощность, 

м СаО MgO S i 0 3 

Конглобрекччии (базальные) 
Доломиты песчанистые 
Доломиты массивные 
Доломиты и доломитовые извест

няки 

1—10 
1—25 
4—45 
5—20 

10—38 
27,5—31 

18—33 

5—16 
17—22 
13—19 

1—25 
0 ,5—0,6 

5—12 

Месторождение закарстовано, причем воронки заполнены глинами 
как легкоплавкими, так и огнеупорными. Запасы доломитов подсчитаны 
только по третьей пачке, подразделенной на 3 пласта, имеющих следую
щий состав (табл. 22). 

Т а б л и ц а 22 
Состав доломитов месторождения Пионерского по пластам (в %) 

Компоненты Пласт 1 Пласт 2 Пласт 3 

Окись кальция 29 ,3 29 ,8 29,0 
Магнезия 19,4 20 ,3 19,4 
Кремнезем 3 ,8 2 ,2 4 ,1 
Глинозем 0 ,9 1,2 0 , 9 
Сера 0,02 0,01 0,04 
Фосфор 0,03 0,01 0,02' 
Класс по МПТУ 2660—50 II I 11 

Физические и технологические свойства доломитов изучены в Инсти
туте огнеупоров: объемный вес 2,45—2,86; пористость 4,2—6,9, прочность 
на сжатие 1031—1243 кгс/см 2; огнеупорность выше 1880°. Запасы ме
сторождения по категориям А + В равны 14,49 млн. т, по категориям 
A+B-f-Ci — 25,96 млн. т, т. е. достаточны для выплавки 500 млн. т 
металла. 

Вблизи Пионерского месторождения произведена оценка доломитов 
еще в трех точках: 489 км (Кирпичный Завод), 493 км и 496 км трассы 
Амуро-Якутской магистрали. Химический состав доломитов близок к 
указанным выше. 

Динасовые кварциты. В составе верхнеалданской свиты в Южной 
Якутии кварциты встречаются довольно часто и являются характерным 
компонентом свиты. Отложения свиты (особенно нижней подсвиты) 
перспективны для поисков динасовых кварцитов. 
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Разведочные работы проведены на Керакском месторождении квар
цитов, кроме того, небольшой объем штуфного опробования выполнен 
на Холодниканской месторождении, расположенном вблизи пос. Золо
тника. Остальные проявления известны только по единичным анализам 
штуфных проб, отобранных при геологической съемке. 

К е р а к с к о е м е с т о р о ж д е н и е кварцитов находится в 4 км 
к югу от пос. Б. Нимныр и севернее пос. Чульман. Оно разведано в 
1951 — 1956 гг. и представлено крупной залежью кварцитов размером 
0,7X1,2 км. Залежь, кроме мономинеральных кварцитов, включает ред
кие прослои гнейсов, линзочки полевошпатовых кварцитов, мелкие тела 
мигматитов. Кварцит имеет крупнозернистую структуру и содержит 
кремнезема 97,39%; двуокиси титана 0,8%; окиси железа 1,6%; окиси 
кальция и магния 0,21%. По технологической пробе огнеупорность опре
делена в 1760°, объемный вес 2,6, пористость 1,3%. Динас из керакских 
кварцитов отнесен к I и II классам. Запасы категорий Ci подсчитаны 
до глубины 20 м и составили 11,6 млн. т для открытой отработки. Воз
можен значительный прирост запасов при разведке на глубину. 

Х о л о д н и к а н с к о е п р о я в л е н и е кварцитов находится в 6 км 
южнее пос. Золотинка и в 78 км от пос. Чульман. Мономинеральные 
кварциты залегают в ядре антиклинальной складки в виде линз и со
держат 96,8—98,7% кремнезема, в полевошпатовых кварцитах содержа
ния кремнезема составляют 79,6—92%. 

По внешнему виду кварциты керакские и холодниканские неразли
чимы. Следует полагать, что при проведении поисково-разведочных ра
бот в указанном районе можно выделить запасы динаоового сырья I и 
II класса в количестве 5—10 млн. т выше горизонта грунтовых вод (до 
глубины 10—30 м). Благоприятна близость к трассе железной дороги 
Тында — Беркакит и пос. Чульман. 

Другие крупные выходы кварцитов, наблюдавшиеся в составе верх
неалданской свиты, в основном, группируются в четырех районах, пер
вый из которых расположен по левобережью р. М. Нимныр (проявле
ние А м у т к а н е к о е и др.) и удален на 30 км к западу от пос. М. Ним
ныр. Мощность пластов кварцитов невелика (20—30 м). В междуречье 
Чампула и Алдана выявлен горизонт мономинеральных кварцитов мощ
ностью 100—400 м, который прослеживается и на правобережье р. Ал
дан ( К о л ы н е к о е проявление). Широкое поле развития крупных линз 
кварцитов известно в бассейнах притоков р. Алдан: Амедичи, Кусканг-
ра, Унгра. Мощность кварцитовых тел достигает 200—300 м, причем 
развиты как мономинеральные разности, так и полиминеральные. Тре
тий район — Сутам-Гонамское междуречье, характеризуется преоблада
нием мономинеральных кварцитов. К юго-востоку от пос. Чульман по 
притокам р. Тимптон также встречены пачки кварцитов мощностью до 
200—-300 м, залегающие в ядрах антиклиналей. С последними связаны 
месторождения пьезокварца. Состав кварцитов в этом районе непо
стоянный. 

Форстеритовые огнеупоры. Наиболее крупным, расположенным в 
благоприятных географо-экономических условиях источником форстери-
тового сырья является И н а г л и н с к и й ультраосновной массив. Так 
как геологическое описание Инаглинского массива приведено в очерках 
«Хром», «Вермикулит», то ниже сообщаются только данные о веще
ственном составе форстеритового сырья. Разведка выполнена на участке 
площадью около 1 км 2, что составляет 6% площади выходов форстери-
товых дунитов на поверхность. Запасы дунита на разведанном участке 
подсчитаны до глубины 50—70 м в количестве 183,4 млн. т и квалифи
цированы по категории Q . 

http://jurassic.ru/



Ф Л Ю С Ы И О Г Н Е У П О Р Ы 

Средний минеральный состав дунита (в % ) : форстерит 55—65, сер
пентин 35—45, магнетит 3,5, вторичные минералы (цеолиты, карбонаты, 
тальк, тремолит) слагают до 3% объема. По сравнению с дунитами, 
используемыми в уральской металлургии, инаглинский дунит на 5% 
меньше серпентинизирован, менее железист, что является благоприят
ным свойством. Обожженный при 1450° дунит состоит на 95—97% из 
форстерита и на 3—5% из магнетита, а при обжиге до 1600° образуется 
также клиноэнстатит. Огнеупорность сырого дунита 1770°. Технологиче
ские свойства огнеупоров при обжиге до 1600° и их соответствие техни
ческим требованиям черной металлургии (ЧМТУ 5127—55) приведены 
в табл. 23. 

Т а б л и ц а 23 
Характеристика форстеритовых огнеупоров Инаглинского месторождения 

Номера проб 

Показатели 
1 2 3 

Нормы ТУ 

Физические свойства: 
прочность на сжатие, кгс/см 2 346 209 255 + 175 
пористость, % 23,4 24,7 24,6 —28 

Огнеупорность, °С 1770 1700 1750 + 1550 
начало деформаций, °С 1690 1650 1530 + 1550 

Химический состав: 
содержание кремнезема, % 32 ,4 32,1 27 ,6 32 
содержание окиси магния, % 58,9 59 ,4 59,9 54 

П р и м е ч а н и е . Пробы: 1 — д у н и т инаглинский, предварительно о б о ж ж е н н ы й при 1450°,. 
с дабовкой 20% магнезита; 2 — дунит инаглинский сырой с д о б а в к о й 20% магнезита; 3 — дунит-
уктусский сырой с добавкой 25% магнезита . 

Таким образом, по физическим свойствам и составу огнеупоры из 
инаглинских дунитов являются кондиционными. Запасы последних на 
месторождении превышают возможные потребности металлургии ав
тономной республики, однако они удалены на большое расстояние от 
железорудных месторождений. В разрезах железорудных месторожде
ний, особенно Таежного, форстеритовые оливиниты слагают прослои и 
линзы, достигающие по мощности 10—'25 м. При открытой отработке 
железной руды оливиниты пойдут в отвал. Так как здесь в оливине со
держание фаялитовой молекулы всего 12—14%, то маложелезистые оли
виниты могут явиться качественным огнеупором и добываться попутно 
с рудой. 

Огнеупорные глины. Месторождения глин, в том числе каолиновых, 
охарактеризованы при описании стройматериалов. В настоящем разделе 
приведены результаты исследований, которые были выполнены при изу
чении сырья для огнеупоров, пригодных для черной металлургии и нахо
дящихся в оптимальных транспортно-географических условиях. 

К и р п и ч н о з а в о д с к о е м е с т о р о ж д е н и е (рис. 65) располо
жено севернее пос. Чульман и до 1950 г. эксплуатировалось в небольших 
объемах при изготовлении кирпича для местных нужд. Разведочные 
работы на нем проводились, начиная с 1951 г., неоднократно, в послед
ний р а з — в 1972—1973 гг. Среди доломитовых известняков юдомской 
свиты выявлены две крупные карстовые депрессии, имеющие сложную 
неправильную, несколько удлиненную в меридиональном направлении 
форму. Максимальная ширина 500 м, длина до 1300 м, глубина достига
ет 40—70 м. Карстовые депрессии выполнены глинами белого, желтого, 

http://jurassic.ru/



330 Н Е М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е П О Л Е З Н Ы Е И С К О П А Е М Ы Е 

\ л л л ~ ~ ^ 

бурого цвета, чередующимися с глинистыми песками неогенового возра
ста. С поверхности продуктивная толща перекрыта глинисто-щебенча
тым делювием, имеющим мощность 2—3 м. 

В составе глин преобладает каолин, но наблюдаются также монт-
мориллонитовые разности. Псаммитовая фракция состоит из кварца с 

примесью полевых шпатов и кальцита. 
По гранулометрии глины относятся к 
грубозернистым низкой и средней 
дисперсности. Химический состав не
постоянен, но по содержанию глино
зема глины, в основном, относятся к 
полукислым, а кислыми являются 
только высоко запесоченные. 

По термическим свойствам глины 
месторождения относятся к трем груп
пам: огнеупорным, тугоплавким и лег
коплавким. Среди огнеупорных глин 
можно выделить четыре керамические 
подгруппы (табл. 24). 

Огнеупорные глины месторожде
ния, как показали технологические ис
следования, пригодны только для про
изводства полукислых изделий невы
соких классов. При обогащении сильно 
песчанистых белых глин можно полу
чать ценное шамотное сырье с огне
упорностью не ниже 1730°. Запасы ог
неупорных глин Кирпичнозаводского 
месторождения равны 5,1 млн. т. Кро
ме того, подсчитано 1,5 млн. т кварце
вых песков, которые для применения 
в качестве формовочных требуют пред
варительного отмучивания от примеси 
глины. Месторождение насыщено грун
товыми водами, горно-технические ус
ловия ожидаются сложными. 

Э р г и н с к о е м е с т о р о ж д е н и е 
глин расположено к юго-востоку от 
Кирпичнозаводского и характеризует
ся близкой геологической обстановкой; 
оно приурочено к карстовым депрес
сиям среди доломитовых известняков 
юдомской свиты. Максимальный раз
мер продуктивных карстовых впадин 

был определен в 250 м, а глубина — до 20 м. Глины по типам анало
гичны описанным на предыдущем месторождении, они также сопро
вождаются линзами песков. Ориентировочные запасы определены в 
0,8 млн. т огнеупорных глин и 0,8 млн. т песков. 

Перспективы района, по всей вероятности, значительно превышают 
оценочные запасы, причем перспективная полоса будет простираться 
широтно вдоль кембрийского обрамления северного склона предгорной 
впадины, отвечающей Алдано-Чульманскому угленосному району. 

Из более удаленных районов, имеющих сходную перспективу на 
огнеупорные глины, следует упомянуть Якокит-Селигдарское между
речье, а также бассейн р. Селигдар. 

г- \ \ \ \ \ \ \ 

1080 

1075 

3 * Е 
Рис. 65. Геологическая карта и раз
рез Кирпичнозаводского месторож
дения огнеупорных глин (составила 

А. И. Никитина). 
/ — глины пестроцветные; 2 — глины бе
лые, ж е л т о в а т о - б е л ы е , песчанистые гли
ны; 3— пески, глинистые пески и валу
ны выветрелых песчаников; 4 — ю д о м -

доломиты, глинистые д о л о 
миты 

екая свита; 
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Высокоглиноземистое сырье. Как описано в очерке «Алюминиевое 
сырье», на территории ЯАССР среди метаморфических пород докемб
рия нередко обнаруживается значительное содержание силлиманита 
(25—30% и более), а также дистена; причем запасы силлиманита со
ставляют нередко миллионы тонн, а порой оцениваются и выше. Однако 
для использования и производства силумина необходимо иметь концент
рат, содержащий не менее 60% силлиманита. Основная трудность при 
обогащении определяется тем, что в гнейсах силлиманит представлен 
тонковолокнистым фибролитом. 

Т а б л и ц а 24 

Характеристика огнеупорных глин Кирпичнозаводского месторождения 

Подгруппы керамические 

Показатели 
1-а 1-6 1-в 2 

Содержание, % 
окислов железа 
щелочей 

Температура спекания, °С 
Огнеупорность, °С 
Класс (ГОСТ 4879—49) 

- 1 (2) 
Повышенный 

+ 1430 
1700 

Б, В 

—3 

1630 

в 

+ 3 
+ 4 

1605 

2 ,4—4,5 

1620 

С целью выяснения возможности обогащения по силлиманиту в 
1960 г. Иркутским филиалом института ГИРедмет было выполнено ис
следование обогатимости гнейсов Таежного месторождения, имеющих 
довольно низкие содержания силлиманита (9,9—11,5%). Путем двух-
стадийной флотации (сульфидной, затем — силлиманитовой) содержа
ние силлиманита в концентрате повышено в 4 раза и достигло в опти
мальном случае 45% при его извлечении 6 3 % . Несомненно, для исход
ного сырья, содержащего силлиманит в 2—3 раза выше, кондиционные 
концентраты можно получать экономичным путем. 

Один из перспективных районов для комплексного использования 
силлиманитсодержащих железных руд — Ханинский район. 

П р о я в л е н и е Т а р а г а й - Х а я этого района расположено на 
правобережье р. Хани (вершины ключей Сегеток-Харыых и Барыыла-
ах), где силлиманит в гнейсах тарагайской и барылахской свит содер
жится в среднем в количестве 5—35%, порой образуя мономинеральные 
прослойки мощностью 0,1 м. Значительная мощность толщи гнейсов и 
неоднородность состава позволяют рассчитывать на выделение достаточ
но мощных пачек с содержаниями, позволяющими получить кондицион
ные концентраты. В верхах барылахской свиты найден горизонт силли-
манит-мартитовых железистых кварцитов, имеющих мощность 15—30 м. 
Содержания обоих минералов варьируют в широких пределах на протя
жении 12 км, достигая иногда 88—100%. Вероятно, для этих руд эконо
мично получать раздельные концентраты, причем запасы каждого ком
понента составят десятки миллионов тонн. 

Следует также отметить У с т ь - Х а н и н с к о е п р о я в л е н и е 
дистена, находящееся на правом берегу р. Олекмы в 2 км южнее устья 
Хани и приуроченное к выходам пород тургунчинской свиты. Содержа
ние дистена равно 20—40%- Мощность продуктивной пачки не выяснена. 
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ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ 

БОР 

На территории Якутской АССР могут быть выделены две боронос-
ггые провинции: Алданская и Верхбяно-Индигирская. В их пределах 
выявлены разнообразные по составу и масштабам месторождения и 
проявления борного сырья, которые могут представлять практический 
интерес. Эндогенная борная минерализация в Западной Якутии незна
чительная. Она известна в известняках на западном склоне Хараулах-
ских гор и в районе кимберлитовых трубок, где обнаружен датолит. 
По р. Вилюй, ниже устья руч. Ахтаранда отмечено повышенное содер
жание бора в скарнах, в долеритах, секущих скарны, а также во вме
щающих песчаниках и известняках на контакте со скарнами. В скарнах 
обилен вилуит, содержащий бор. 

В Алданской и Верхояно-Индигирской провинциях большая часть 
месторождений и проявлений эндогенной борной минерализации гене
тически связана с постмагматическими процессами формирования маг
незиальных и известковых скарнов. В магнезиальных скарнах преобла
дают магнезиальные и магнезиально-железистые бораты: людвигит, 
суанит, котоит и другие минералы бора, иногда широко распространены 
бороалюмосиликаты— турмалин и серендибит. В известковых скарнах 
возникают своеобразные наложенные ассоциации борных минералов — 
вонсенит, карбонатобораты и боросиликат-карбонаты (сахаит, боркарит, 
харкерит), а также боросиликаты (данбурит и датолит) и бороалюмо
силикаты (аксинит). 

Турмалиновая минерализация приурочена преимущественно к древ
ним архейским метаморфическим комплексам, а также связана с гидро
термально-измененными породами гранитоидного ряда или обусловлена 
воздействием гранитоидов на вмещающие их породы. Этот тип минера
лизации не имеет промышленного значения и ниже не рассматривается. 

На территории Якутии выделяются, в основном, три минеральных 
типа месторождений бора: людвигитовый, суанитовый и котоитовый. 
На многих месторождениях бораты сопровождаются оруденением кас
ситерита и других металлов, которые иногда имеют ведущее значение 
по отношению к борной минерализации. Например, людвигитовые руды 
нередко оказываются комплексными (борато-магнетитовыми или борато-
оловянными). 

Алданская бороносная провинция 

В структурно-геологическом отношениии описываемая борная про
винция охватывает центральную часть Алданского щита. Главнейшие 
борожелезорудные, флогопитовые и апатитовые месторождения региона 
заключены в мощной пачке архейских гнейсов и кристаллических слан
цев. Борная минерализация в пределах провинции разнообразна по 
условиям нахождения и довольно широко проявлена. Наибольший прак
тический интерес имеют архейские преимущественно людвигит-магнети-
товые и ссайбелиит-магнетитовые комплексные руды (Таежное и Магне-
титовое месторождения). Аналогичная минерализация в кальцифирах 
известна в железорудных месторождениях Тинское и Пионерское. Мезо
зойское боратное оруденение обнаружено в районах развития щелочного 
магматизма, а боросиликатная минерализация, представленная датоли-
том, установлена на флогопитовых (Куранахское, Колтыкон, Эмельд-
жакское) и железорудных (Комсомольское и др.) месторождениях; 
данбуритом и, по-видимому, аксинитом — на Таежном месторождении. 
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Архейские месторождения бора 

Месторождение Таежное принадлежит метаморфогенной карбонат
ной щелочно-железистой формации. Его характеристика приведена в 
очерке «Железо». 

Месторождение относится к людвигитовому типу и обладает всеми 
присущими этому типу особенностями. Среди первичных боратов преоб
ладает людвигит (с железистосгью 25—40%), кроме этого, в кальцифи-
рах неравномерно распределены суанит, сингалит и варвикит, а в скар
нах изредка — флюоборит и варвикит. Широко развито замещение пер
вичных боратов ссайбелиитом. Кроме боратов широко развиты в скар
нах серендибит и турмалин; редко встречаются аксинит, датолит и дан-
бурит. Последние два минерала пространственно связаны с проявле
ниями магматизма мезозойского времени. 

Среди руд, скарнов, кальцифиров месторождения, в которых рас
пространена боратная минерализация, преобладают разности с клино-
гумитом и серпентином (по форстериту), вместе с которыми иногда при
сутствует небольшое количество флогопита (или шпинели). Более огра
ничены серпентин-флотопитовые разности и в единичных случаях наблю
далось появление железистого людвигита в флогопит-клинопироксеновых 
скарнах. Иногда концентрации людвигита в аподоломитовых скарнах 
совмещены с магнетитовым оруденением. Соотношение магнетита и люд
вигита в рудах меняется в пределах от магнетитовых до чисто людвиги-
товых разностей, но последние редки. Остальная часть людвигитовых 
руд характеризуется постоянным присутствием магнетита в количествах, 
делающих эти руды комплексными. Совершенно неизмененный людви
гит в рудах с магнетитом относительно редок. Обычно преобладают ру
ды, в которых степень разложения людвигита составляет 30—70%. 
Полностью замещенные ссайбелиитом и магнетитом разности подчине
ны. Структурные взаимоотношения людвигита, магнетита и скарновых 
минералов в рудах таковы, что людвигит и магнетит замещают форсте
рит и пироксен. Относительно магнетита людвигит характеризуется при
знаками одновременного или более позднего развития. Сульфиды (пи
рит, пирротин, реже халькопирит), составляющие 2—5% в рудах, обра
зовались позднее магнетита и людвигита. 

Выделяются следующие минеральные типы боратных руд месторож
дения: борато-магнетитовые (людвигит-магнетитовые, ссайбелиит-маг
нетитовые) ; людвигитовые; апосуанитовые и аполюдвигитовые; ссайбе-
лийтовые (мало); флюоборитовые (редко). Борато-магнетитовые руды 
образуют залежи пласто- и линзообразной формы. Собственно боратные 
рудные тела редки; в отличие от них магнетитовые руды образуют са
мостоятельные тела. Боратные и комплексные руды приурочены, в ос
новном, к южному крылу железорудной залежи, находящейся в основа
нии продуктивного горизонта федоровской свиты, и отсутствуют в маг
нетитовых залежах и вмещающих породах, расположенных стратигра
фически выше. На северном крыле месторождения в составе главной 
залежи комплексные руды слагают сравнительно небольшие линзы на 
двух разобщенных участках, а в замковой части структуры вблизи выхо
дов на поверхность они отсутствуют. В контактах с доломитовыми по
родами указанные рудные тела нередко сопровождаются ореолами 
вкрапленности боратов и магнетита в мраморах. Мощности этих ореолов 
0,5—2 м. Нередко эти ореолы вкрапленников отчетливо ориентированы 
вкрест простирания пород, соответственно наличию мощных апофиз бо-
ратовых залежей в толще доломитов. Контуры борато-магнетитовых за
лежей подчиняются общим формам железорудных тел, нередко зале
гающих согласно с вмещающими породами. 

http://jurassic.ru/



334 Н Е М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е П О Л Е З Н Ы Е И С К О П А Е М Ы Е 

Месторождение ' Магнетитовое. Боратные руды приурочены в ос
новном к главной магнетитовой залежи. Ссайбелиитовые руды и,интен
сивная флюоборитовая минерализация были встречены лишь в одном 
пересечении. Мономинеральные ссайбелиитовые руды образовались на 
месте исходных суанитовых руд. Остатки суанита уже крайне редки. 
Боратная минерализация спорадически встречается в аподоломитовой 
части скарново-магнетитовых тел месторождения и представлена людви-
гитом в тех же минеральных ассоциациях, что и на Таежном место
рождении. 

Борная минерализация на других железорудных месторождениях 
имеет ограниченное распространение. В скарново-рудном поле Пионер
ского месторождения борная минерализация представлена турмалином 
и людвигитом, каждый из которых встречается в небольшом количе
стве. Турмалин образует небольшие метасоматические гнезда в пирок
сен-скаполитовых околоскарновых породах. Людвигит месторождения 
представлен не только нормальной, но и магнезиальной разностью. Он 
образует вкрапленность в кальцифире, где также определены клиногу-
мит, магнетит, доломит, кальцит, шпинель, гидроталькит и серпентин. 
Отсутствие значительных тел форстеритовых скарнов в месторождении 
показывает его бесперспективность по боратному оруденению. На Тин-
ском месторождении людвигитовая минерализация встречена в форсте-
рит-клиногумитовых кальцифирах с магнетитом и андрадитом. 

Мезозойские проявления бора 

Архейские и кембрийские образования Алданского щита прорваны 
разнообразными мезозойскими интрузиями, имеющими состав от ще
лочных сиенитов до гранитов. Вкрапленная минерализация людвигита 
развита только у контакта доломитов кембрия с субпластовыми зале
жами лейкократовых кварцевых порфиров. В составе последних иногда 
отмечается наличие турмалина. 

Людвигитовая минерализация связана с контактовыми и жильными 
кальцит-клиногумитовыми инфильтрационными скарнами. Чаще всего 
людвигит концентрируется в кальцифирах, нигде не слагая крупных 
богатых участков. Железистость людвигита невысокая, около 23%. Кро
ме людвигита и кальцита здесь встречаются в небольшом количестве 
клиногумит, магнетит и реликтовый доломит. Более поздние прожилки 
сульфидов, тремолита обнаружены в скарнах и в кальцитовой зоне. Ме
стами по людвититу развит гистерогенный ссайбелиит. Низкое содержа
ние боратов и малые размеры проявлений указывают на их непромыш
ленный характер. 

В связи с мезозойскими интрузиями в Центрально-Алданском райо
не отмечена датолитовая минерализация, развитая на архейских скар-
новых флогопитовых месторождениях Куранахское, Колтыконское и 
Эмельджакское и на Комсомольском железорудном месторождении. На 
Куранахском месторождении датолитовая минерализация обнаружена 
в карьерах участков Зимнего, Структурного и Предвиденного. Датолит 
встречается в ассоциации с кальцитом, выполняющим округлые или 
линзовидные гнезда до 40 см в поперечнике в диопсидовых скарнах и 
кальцифирах верхнего продуктивного горизонта федоровской свиты. На 
Комсомольском месторождении датолит как акцессорный минерал встре
чен в пироксен-гранатовых скарнах, а на флогопитовых месторождениях 
Колтыконское и Эмельджакское он связан с диопсидовыми и флогопит-
диопсидовыми кальцифирами. Датолитовая минерализация здесь не 
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представляет промышленного интереса и, вероятно, связана с кварцевы
ми порфирами. 

Анализ имеющегося материала показывает, что борное оруденение 
так же характерно для Алданского щита, как железное и флогопитовое. 
Бор является типичным элементом этой провинции. 

Верхояно-Индигирская провинция 

Рассматриваемая провинция располагается в пределах Тас-Хаяхтах-
ского и Полоусного горст-антиклинориев—-структур обрамления Ко
лымского срединного массива. Территория провинции 'сложена преиму
щественно карбонатными породами палеозойского и позднепротерозой
ского возраста общей мощностью более 10 км. В пределах мезозойских 
наложенных впадин (грабенов) они с угловым несогласием перекрыты 
верхнеюрскими и меловыми эффузивно-терригенными отложениями. 

По структурному положению и минеральному составу все известные 
месторождения и проявления бора более или менее однотипны. Они ге
нетически связаны с магнезиальными и наложенными на них известко
выми скарнами магнезиально-скарновой рудной формации и локализо
ваны в пределах контактовых ореолов раннемеловых гранитоидов, ко
торые прорывают карбонатные и терригенно-карбонатные толщи па
леозоя. 

Массивы гранитоидов представляют собой крупные тела сложной 
формы. Сложены они гранитами и гранодиоритами. На контакте с кар
бонатными породами в массивах развиты ортоклазовые и пироксен-
ортоклазовые метасоматические граниты, а вдоль контактов с терриген
ными породами — контаминированяые гранодиориты, гранодиорит-пор-
фиры и кварцевые диориты. 

В пределах бороносных рудных полей вмещающие осадочные поро
ды представлены доломитами, известняками и, реже, мергелями, слан
цами и песчаниками. Под воздействием интенсивного контактового ме
таморфизма эти породы превращены в различные по составу скарны, 
кальцифиры, роговики, мраморы и кварциты. Наиболее благоприятным 
литологическим фактором, влияющим на условия образования боронос
ных скарнов, является наличие у контактов массивов доломитов и до-
ломитизированных известняков. 

Бороносные скарны наблюдаются как непосредственно у контакта 
гранитоидов с доломитами, так и на удалении от него до 50 м. Морфо
логия тел зависит от характера залегания плоскости контакта подвер
гающихся скарново-рудному замещению доломитов и гранитоидов. При 
согласном залегании в пластах доломитов образуются пласто-, жило- и 
линзообразные залежи, в случае секущего контакта — столбо- и трубо-
образные тела. 

Четко выделяются два этапа образования бороносных скарнов: маг
матический и постмагматический. С магматическим этапом связано об
разование магнезиальных скарнов. В постмагматический этап происхо
дит наложение известково-скарновых образований, образование оруде
нения и существенное преобразование состава магнезиальных скарнов. 
При этом часто наблюдается почти полное замещение последних бора
тами и новообразованными фтор-, гидроксил- и щелочьсодержащими си
ликатами и т. д. В минеральном составе скарново-рудных образований 
широко распространены борные минералы серии людвигита — вонсени-
та, суанит, котоит, ссайбелиит, сахаит, харкерит и датолит, слагающие 
рудные тела. Менее распространены флюоборит, данбурит, варвикит, 
алюмолюдвигит, боркарит, олыпанскит, норденшельдит, индерит, инио-
ит, а также аксинит и турмалин. 
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В пределах провинции выделяются следующие бороносные районы 
с месторождениями или проявлениями бора: Тас-Хаяхтахский, Селен-
няхский, Полоусный и Улахан-Тасский. 

Тас-Хаяхтахский район 

В этом районе находится Верхне-Тирехтяхекая группа месторожде
ний, а также установлены Наледное, Кэбириинское и Халимское место
рождения, приуроченные к зоне контактово-измененных пород вблизи 
Наледного, Кыт-Тасского и Догдинского гранитоидных массивов. 

В состав Верхне-Тирехтяхской группы входят несколько месторож
дений, все они по своему структурному положению почти однотипны и 
располагаются в одном рудном поле. 

В строении рудного поля участвуют преимущественно карбонатные 
породы верхнего силура и верхнего девона. Верхнесилурийские образо
вания (венлок) занимают небольшие по площади участки, простран
ственно тяготеющие, в основном, к юго-западному контакту Верхне-
Тирехтяхского интрузива, и представлены довольно мощной (800 м) 
толщей глинистых, известково-глинистых сланцев, доломитов, известня
ков, реже песчаников. В нижней части разрезов преобладают сланцы, 
в верхней— карбонатные породы. Отложения лудловского яруса слага
ют почти 70% площади рудного поля. Представлены они доломитами и 
известняками, нередко доломитизированными, и, в меньшей степени, 
мергелями, конгломератами, известково-глинистыми и глинистыми слан
цами, песчаниками суммарной мощностью 1280 м. Породы верхнего 
девона обнажены в северной части рудного поля и представлены в ос
новном доломитами и известняками мощностью 650 м. 

Верхне-Тирехтяхский массив сложен в основном гранитами, лишь 
в северо-западной части рудного поля обнажаются гранодиориты. 
В приконтактовых частях много ксенолитов и даек аплитов. Состав 
пород неоднороден, наблюдаются аплитовые, реже лейкократовые гра
ниты, местами повышенной щелочности. Последние развиты непосред
ственно у контакта со скарнами и представлены субщелочными пирок-
сеновыми гранитами с переходами до сиенитов. Реже развиты гибридные 
породы состава кварцевых диоритов и диоритов. Контакты пластов кар
бонатных пород с гранитоидами чаще близки к согласным. Секущие 
контакты редки. В пределах рудного поля незначительно развиты дайки 
позднеюрских долеритов и позднемеловых лампрофиров. Доломиты и 
известняки в контактах с гранитоидами превращены в магнезиальные и 
известковые скарны, а сланцы, мергели и песчаники преобразованы в 
известково-силикатные роговики. Скарновые образования мощностью от 
нескольких сантиметров до первых десятков метров наблюдаются прак
тически вдоль всего контакта интрузива, а также в реликтовых остатках 
кровли и ксенолитах карбонатных пород. Скарны имеют типичные для 
магнезиально-скарновой формации строение и состав зон. 

Титовское месторождение является одним из типичных магнезиаль-
но-скарновых месторождений боратных руд. Приурочено оно к юго-
восточной части Верхне-Тирехтяхского рудного поля (рис. 66). В пре
делах месторождения установлено более 40 бороносных, главным обра
зом, людвигитовых тел. Людвигитовые залежи приурочены в основном 
к шпинель-форстеритовой зоне скарнов, но довольно часто прослежи
ваются в зону кальцифиров, с одной стороны, и реже в шпияель-пирок-
сеновую, с другой. 

В шпинель-форстеритовой зоне людвигит образует рудные тела с 
магнетитом или без него. Людвигит обладает высокой железистостью и 
составляет не менее 70—80% от общего объема зоны. Круинокристалли-

http://jurassic.ru/



Б О Р 337 

ческие людвигитовые руды приурочены, как правило, к центральной 
части рудных тел, а плотная мелкозернистая людвигитовая масса, ча
сто с магнетитом, слагает обычно их зальбанды. В рудах наблюдаются 
реликтовые зерна форстерита (клиногумита), иногда флогопит и неболь
шая примесь кальцита. 

В шпинель-пироксеновой зоне людвигит распространен в виде рас
сеянной вкрапленности и прожилков и очень редко образует богатые 
скопления. В небольшом количе
стве в рудах обычно содержатся 
пироксен, кальцит, иногда флого
пит и редко магнетит. В кальци
фирах кроме основных кальцита 
и людвигита обнаружены форсте
рит или клиногумит, иногда шпи
нель, магнетит, периклаз (бру-
сит), флогопит, ссайбелиит и вар
викит. Людвигит наблюдается в 
виде вкрапленности, слагает про-
жилковые цепочки и гнезда. 
Скопления людвигита располага
ются ближе к скарнам и в удале
нии от них исчезает. Людвигит, 

Рис. 66. Схема геологического строе
ния Тнтовского месторождения 

/ — батские отложения: конгломераты, пес
чаники, аргиллиты и известняки: 2— байос-
ские отложения: конгломераты, песчаники, 
аргиллиты; 3 — верхнелудловские и нижне
девонские отложения нерасчлененные: д о л о 
миты, известняки, мергели и аргиллиты; 4 — 
верхнелудловские отложения , доломиты, из
вестняки, мергели и аргиллиты; 5 — нижне-
лудловские отложения: доломиты, известня
ки, аргиллиты; 6 — венлокские отложения: 
известняки, доломиты, аргиллиты и песча
ники; 7 — граниты крупнозернистые; 8 — гра
ниты аплитовидиые; 9 — дайки аплитов; 10 — 
дайки долеритов; / / — рудные тела с бор
ной минерализацией; 12 — разрывные нару
шения; 13 — геологические границы; 14 — 
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как правило, магнезиальный, его железистость не превышает 40%, 
встречен глиноземистый людвигит с содержанием глинозема 11%. 

На некоторых месторождениях людвигит большой железистости или 
вонсенит развит в ассоциации с андрадитовым гранатом. Людвигитовая 
минерализация здесь своеобразна. Людвигит представлен агрегатами 
от игольчатого до крупнопризматического сложения. Такие рудные тела 
имеют небольшую (до 2—3 м) мощность и залегают либо среди крупно
зернистых мраморов недалеко от контактов гранитоидов, либо обнару
живаются в контактовых породах, образуясь, по-видимому, за счет 
скарнированных силикатных прослоев. Кроме андрадита и кальцита от
мечается магнетит, салит, иногда флогопит, изредка везувиан, очень 
редко титанит, роговая обманка, апатит, альваит и аксинит. 

Среди людвигитовых руд на отдельных участках в виде гнезд раз
ных размеров встречается флюоборитовая минерализация, флюоборит 
находится в ассоциации с магнетитом и содержит тонкие вростки люд
вигита или вонсенита. С людвигитовыми рудами связано бедное вкрап
ленное сульфидное оруденение — чаще всего пирротин, сфалерит, пирит, 
22 Зак. 736 
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арсенопирит, халькопирит. При этом сульфиды развиваются с замеще
нием людвигита. 

Протяженность рудных тел варьирует от 5—7 до 600 м. В хорошо 
обнаженных участках рудные тела вскрыты на глубину порядка 100—-
200 м. Интересной особенностью рудных полос на месторождении явля
ется наличие параллельных рудных тел на расстоянии 5—40 м одно от 
другого. 

Постоянной полезной примесью в людвигитовых рудах является 
олово, содержания которого в рудах изменяются в широких пределах. 
Олово как изоморфная примесь входит в решетку людвигита. Макси
мальное содержание олова наблюдается в средних по железистости 
разностях. 

В контактах людвигитовых тел и в удалении от них на 50—60 м 
внутри кальцифиров и апопериклазовых бруситовых мраморов в виде 
самостоятельных жильных тел встречены котоитовые руды. Кроме ко-
тоита и кальцита в руде содержится небольшое количество форстерита 
и клиногумита, людвигита, иногда шпинели и вторичных минералов — 
брусита и ссайбелиита. Протяженность тел с такими рудами не более 
50—100 м при мощности от 0,2 до 6 м. 

Иногда по котоитовым рудам, с их замещением, развита обильная 
сахаитовая минерализация. Сахаит слагает многообразные или гнездо-
образные тела мощностью от нескольких сантиметров до 6,4 м. В сахаи-
товых рудах наблюдаются вкрапленность людвигита, обильные вклю
чения и реликты котоита, реже суанита (свежего или замещенного ссай
белиитом); обнаружены также форстерит или гумитовые минералы, 
иногда шпинель, хлорит и сфалерит. Сахаит наблюдался также в виде 
цемента в брекчированном форстеритовом скарне. Сахаит обычно заме
щен в той или иной степени более низкотемпературными гидротермаль
ными и гипергенными продуктами. Гидротермальные продукты пред
ставлены боркаритом с примесью брусита и кальцита, которые слагают 
систему ветвящихся микропрожилков или пленок, обволакивающих зер
на сахаита. В отдельных прожилках зафиксирован олыпанскит с при
месью кальцита, ссайбелиита и лимонита. В гипергенных условиях 
сахаит разлагается с образованием натечных корочек водных боратов 
кальция и магния. Оптически в них определены инионит и индерит. 
В других случаях гипергенные корочки на сахаите сложены кальцитом 
и бруситом. 

На тех же участках, где есть сахаит, найден и харкерит, который 
слагает линзовидные тела мощностью от нескольких сантиметров до 
1,5 м либо в контакте скарна с кальцифиром, либо внутри скарна или 
кальцифира. В ассоциации с харкеритом встречены везувиан, диопсид, 
магнетит, иногда сфалерит, редко вонсенит или железистый людвигит, 
монтичеллит, куспидин, андрадит, клинтонит, флогопит, апатит, шпи
нель, форстерит и кальцит. Харкерит замещается преимущественно 
кальцитом и минералами типа хлорита. В редких случаях в харкерите 
встречаются секущие прожилки, сложенные датолитом или боркаритом. 
Протяженность тел с сахаитовыми и харкеритовыми рудами не превы
шает 30—50 м. 

В измененных околоскарновых породах и эндоскарновых телах в 
незначительном количестве обнаружен датолит. Он замещает аксинит, 
кварц и пренит. Иногда датолит слагает сеть прожилков мощностью до 
5 см в зоне аксинитовой породы, он встречен также в диопсидовом скар
не совместно с пренитом. В экзоскарнах рудных тел датолит развивает
ся по стыкам андрадита или пироксена с кальцитом, иногда хлоритом 
или в тонких жилах в вонсените. Рудные тела с датолитом имеют не
большие параметры. 
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Геологическое строение других месторождений Верхне-Тирехтяхской 
группы близко охарактеризованному выше. 

Наледное месторождение (рис. 67) расположено в зоне контакта 
Догдинского гранитного интрузива с терригенно-карбонатными порода
ми девона. Осадочные образования, участвующие в строении месторож-

te 

+ + + + + + 
Рис. 67. Схема геологического строения главного участка Наледного месторождения. 
/ — лейкократовые биотитовые и роговообманково-биотитовые граниты; 2 — мраморизованные из 
вестняки и доломиты, бруситовые мраморы; 3 — ороговикованные известковистые сланцы; 4 — не-
расчлененные скарны; 5 — людвигитовые с суанитом и ссайбелиитом р у д н ы е тела; 6 — суанит-
ссайбелиит-котоитовые мраморы; 7 — клиногумит-флогопитовые скарны с варвикитом и людвиги-

том; 8 — элементы залегания осадочных пород; 9 — наклон контактовой поверхности 

дения, представлены двумя горизонтами: нижним (нижний девон) и 
верхним (средний девон). Нижнедевонский горизонт сложен доломита
ми, доломитизированными и глинистыми известняками (350 м). Средне-
девонский горизонт сложен доломитизированными и глинистыми извест
няками, доломитовыми, известково-глинистыми сланцами (410 м). Инт
рузив в пределах месторождения представлен гранитами, которые в 
эндоконтактовых зонах переходят в субщелочные разности. В экзокон-
такте развиты мраморы, роговики, скарны. Скарны, приуроченные к не
посредственному контакту мраморов с гранитами, образуют залежи поч
ти на всем их протяжении, но с перерывами. Мощности скарнов не 
превышают первых десятков метров. По карбонатным породам развиты 
магнезиальные скарны шпинель-лироксен-форстеритового (клиногумито-

22* 

http://jurassic.ru/



3 4 0 Н Е М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е П О Л Е З Н Ы Е И С К О П А Е М Ы Е 

вого) состава с флогопитом. Во внешних зонах, примыкающих к скар
нам, характерно развитие в мраморах периклаза и замещающего его 
брусита. Бруситовые мраморы слагают участки, удаленные от контакта 
на 500—700 м. По магнезиальным скарнам и гранитам развиты извест
ковые скарны пироксен-гранатового состава, частично актинолитизиро-
ванные и пренитизированные. 

Боратные тела образуют, по-видимому, пласто- и линзообразные за
лежи, располагающиеся в общем плане согласно с вмещающими поро
дами. Главным боратом в составе рудных тел был суанит, который в 
значительной степени заместился людвигитом (с железистостью 60— 
70%) и ссайбелиитом с образованием характерных псевдоморфоз. Суа
нит тесно ассоциирует с кальцитом, форстеритом, тумитовыми минера
лами, флогопитом, пироксеном и людвигитом. Магнетит встречается как 
гистерогенный продукт по людвигиту. По людвигиту, реже суаниту до
вольно широко развиты вторичные водные бораты — индерит и иниоит. 

У контакта с рудными телами в кальцифирах отмечаются котоит, 
суанит и ссайбелиит. Кроме этого, на удалении 40—50 м от контактов 
указанных рудных тел среди бруситовых апопериклазовых мраморов 
отмечаются линзообразные жилы мощностью до 16,4 м и протяженно
стью от 10 до 130 м, представленные котоитовыми и суанитовыми мра
морами. Котоитовый мрамор, кроме котоита, людвигита и суанита, 
иногда содержит агрегаты (стяжения) и линзы суанита диаметром до 
20 см, окаймляющиеся людвигитом. В котоитовых мраморах встречают
ся в небольших количествах клиногумит и шпинель. Суанитовые мрамо
ры состоят из кальцита и суанита в соотношении 1:1 . Небольшая часть 
суанита гистерогенно замещена ссайбелиитом. Иногда развиты мощные 
скарновые образования, представленные форстеритом, шпинелью, ти-
танклиногумитом, флогопитом и серпентином. В ассоциации с вышеука
занными минералами (особенно с титаноклиногумитом) присутствует 
варвикит, образующий местами значительные концентрации. В гранат-
пироксеновых скарнах с пренитом и клиноцоизитом встречены датолит 
и данбурит. 

Кэбириинское месторождение расположено на северо-восточном 
контакте Кыт-Тасского интрузива с карбонатными породами нижнего 
девона. 

Рудные тела представлены ссайбелиитовыми (апосуанитовыми и 
аполюдвигитовыми) залежами, развитыми с замещением собственно 
магнезиально-скарновых образований. В рудах, кроме ссайбелиита, со
держатся кальцит, в небольших количествах — флогопит, пироксен, ми
нералы гумитовой группы амфибол-актинолитового ряда (развиты по 
пироксену), серпентин, амезит, сульфиды, главным образом арсенопирит. 
В кальцифирах отмечен котоит, варвикит, людвигит и флюоборит. 
Крупных рудных тел на месторождении не обнаружено. Местами в 
скарнах и рудах встречается кальцитовая порода с гигантокристалличе-
ским кальцитом, хлоритом, арсенопиритом и пиритом, актинолитом, 
тальком, кварцем, турмалином, сфеном, магнетитом, ильменитом, вон-
сенитом и данбуритом. В рудах в редких случаях наблюдается гистеро-
генное замещение данбурита датолитом. Данбурит развит локально, его 
скопления, вероятно, приурочены к местам, где кальцитовая минерали
зация метасоматически замещала пироксен-суанитовые (ссайбелиито
вые) руды. 

Халимское месторождение расположено на восточном контакте 
Догдинского интрузива с карбонатными породами среднего девона. 

Минеральный состав рудных тел заметно изменяется по мере уда
ления от контакта с интрузивом. На контакте с гранитоидами развиты 
околоскарновые породы, пироксен-гранатовые и пироксен-гранат-скапо-
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литовые скарны с амфиболом, волластонитом, везувианом, аксинитом, 
эпидотом, турмалином, кварцем, флюоритом, кальцитом, клиноцоизитом, 
пренитом и др. Эти образования имеют небольшую мощность (0,1 — 
0,3 м). С ними связаны проявления датолита, молибденита и других 
металлов. Далее наблюдаются хондродит-людвигитовые руды с флого
питом, клиногумитом и гумитом, часто развивающимися по хондродиту. 
Среди людвигита встречаются линзы и гнезда суанита с псевдоморфоза
ми ссайбелиита по нему. В ряде рудных тел в хондродит-(клиногумит-, 
гумит-)-людвигитовых рудах встречаются в небольших количествах 
флюоборит и магнетит. Значительные количества флюоборита (до 50%) 
в виде отдельных линз в ассоциации с гумитовыми минералами, желе
зистым людвигитом, флогопитом, магнетитом, ссайбелиитом и серпен
тином отмечаются внутри людвигитовых тел или на контакте их с кар
бонатными породами. Мощность флюоборитовых залежей достигает не
скольких метров. Флюоборит имеет существенно фтористый состав: 
около 60—65% фтористого минала. В редких случаях флюоборитовая и 
людвигитовая минерализация образует вкрапленность в прилегающих 
к рудным телам кальцифирах, где она ассоциирует с гумитовым мине
ралом, магнезиальным людвигитом, иногда котоитом. Сам флюоборит 
имеет существенно гидроксильный состав (30% фтористого минала). 
В скарнах и рудах встречены также секущие прожилки кальцит-хондро-
дит-флюоборитового состава. Фтористость флюоборита в них вновь вы
сокая (74%). 

Борная минерализация установлена также в скарновых образова
ниях у контактов Кыех-Оттохского, Докучанского, Кыт-Тасского и Му-
нилканского интрузивов. Представлена она в основном людвигитовыми 
рудами, суанит-людвигит-ссайбелиитовыми кальцифирами и иногда да
толитом в измененных околоскарновых породах и эндоскарнах. Пара
метры рудных тел в большей части не установлены. 

Селенняхский район 

В пределах Селенняхского кряжа также обнаружена боратовая ми
нерализация, приуроченная к контактам Саханьинского и Сечано-Яоф-
тахского гранитоидных массивов с карбонатными породами нижнего и 
среднего палеозоя. Имеются сведения о распространении людвигита на 
контакте Мокринского интрузива. 

На проявлениях Саханьинского массива установлены людвигито-
вые тела с магнетитом и сульфидами, а также людвигит-котоитовые 
кальцифиры, мраморы с сахаитом, скарны с датолитом и аксинитом. 
В скарнах и прилегающих к ним мраморах присутствует шеелит. Же-
лезистость людвигита из образца с шеелитом равна 50%. 

Широко развита боратовая минерализация у контакта Сечано-
Яофтахского гранитоидного массива. Здесь выделяются участки с ком
плексной касситеритовой и боратовой минерализацией. Установлены 
людвигитовые скарновые тела и людвигит-котоитовые кальцифиры. 

Полоусный и Улахан-Тасский районы 

Проявления людвигит-ссайбелиитовой минерализации установлены 
на северо-восточном контакте Махастырского, по южному экзоконтакту 
Восточно-Полоусного и Улахан-Тасского гранитоидных. массивов. Про
явления представлены скарново-рудными телами, сложенными людви-
гит-магнетитовыми рудами с клиногумитом мощностью 0,5—1 м, кото
рые прослеживаются на 200—900 м. 
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Месторождения насыщены рудными телами и характеризуются раз
нообразием типов оруденения. Ценность людвигитовых руд возрастает 
из-за наличия в их составе примеси олова. Поэтому они могут рассмат
риваться как комплексные. Имеются веские основания считать, что и 
другие типы борного оруденения (суанитового, котоитового, есайбелии-
тового, сахаитового и харкеритового) имеют значительные концентра
ции и широко распространены. 

ФОСФАТНОЕ СЫРЬЕ 

На территории Якутской АССР установлены месторождения и про
явления фосфатного сырья (апатитов и фосфоритов) разного возраста 
и различной формационной принадлежности. Огромные территории 
Якутии, общие геологические предпосылки позволяют рассчитывать на 
открытие новых перспективных месторождений фосфатного сырья. 

АПАТИТЫ 

Апатитовое оруденение впервые в пределах республики было об
наружено в 1938 г. в процессе изучения щелочных сиенитов Джангулах-
ского массива. В 1949—1953 гг. Б. Д. Бошков, С. П. Камелин и 
В. П. Кузнецов установили региональное распространение апатита в 
карбонатных породах федоровской свиты тимптонской серии Алданского 
щита и его ассоциацию с диопсидом и флогопитом. В 1954 г. Ц. И. Уф-
лянд высказала предположение о перспективности на апатит метамор-
физованных и метасоматически-измененных пород федоровской свиты. 
В конце 50-х годов были открыты Арбарастахский и Горноозерский мас
сивы ультраосновных щелочных пород с карбонатитами, в которых бы
ли изучены и разведаны комплексные апатит-магнетитовые руды. 
В Центрально-Алданском районе обнаружено Селигдарское месторож
дение апатитовых руд. 

Месторождения и проявления апатитов в пределах Якутии пред
ставлены несколькими типами, важнейшие из них — метаморфогенные 
в архейских метаморфических комплексах (федоровская свита), апати-
тоносные карбонатиты в массивах ультраосновных щелочных пород и 
апатит-титаномагнетитовые в дифференцированных интрузиях габбро-
норитов. По распространению, времени формирования и генезису мож
но выделить две апатитоносные провинции Якутии: Алданскую (в соста
ве Западно-Алданского и Восточно-Алданского апатитоносных районов) 
и Анабарскую. 

Алданская провинция 

В пределах провинции преобладают месторождения метаморфоген
ные и магматогенные преимущественно докембрийского возраста. Фор
мирование апатитового оруденения происходило в течение раннеархей-
ской (иенгрской), позднеархейско-раннепротерозойской (позднесубган
ской), позднепротерозойской, среднепалеозойской и мезозойской эпох. 

Позднеархейская эпоха проявилась в южной части Центрально-Ал
данского района и выразилась в формировании магматогенных комп
лексных ильменит-титаномагнетитовых руд с апатитом в дифференци
рованных интрузиях основного и ультраосновного состава (Кавактин
ское и др.) . Позднеархейско-раннепротерозойская (позднесубганская) 
эпоха является главной продуктивной эпохой на апатиты. С этой эпохой 
связаны главнейшие месторождения железа, флогопита и апатитов. Все 
эти три вида минерального сырья приурочены к магнезиальным скар-
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нам, находятся в тесной пространственной (отложения федоровской сви
ты Центрально-Алданского района) и, вероятно, парагенетической свя
зи. Это позволяет рекомендовать при поисках месторождений апатита 
использовать критерии структурного, литологического, стратиграфиче
ского и метаморфического контроля оруденения, установленные для 
флогопитовых месторождений. С субганской эпохой связано и формиро
вание крупных массивов анортозитов Становика и Джугджура (за пре
делами Якутской АССР), также весьма перспективных для поисков про
мышленных скоплений апатитовых руд. В позднепротерозойскую эпоху 
в юго-восточной части Алданского щита и в пределах Сетте-Дабанского 
горст-антиклинория были сформированы массивы ультраосновных ще
лочных пород с карбонатитами (Арбарастахский и Горноозерский). 
Среднепалеозойская эпоха проявилась только в Сетте-Дабанском горст-
антиклинории и выразилась в образовании карбонатитовых руд с апа
титом в мелких массивах ультраосновных щелочных пород (лединская 
группа). Для мезозойской эпохи характерны небольшие проявления апа
тита, приуроченные к мезозойским щелочным породам. 

Западно-Алданский апатитоносный район 

Район приурочен структурно к центральной части Алданского щита, 
где широко развиты архейские метаморфические комплексы (иенгрский, 
тимптонский и др.), характеризуется самым древним проявлением апа
титового оруденения. 

Кавактинское проявление (верхнее течение р. Кавакта) апатита 
приурочено к одноименной дифференцированной интрузии пород основ
ного и ультраосновного состава раннеархейского возраста (см. очерк 
«Титан»). В пределах интрузии на площади 3,75 км 2 установлено вкрап
ленное титаномагнетитовое и ильменитовое оруденение; составной ча
стью этих руд является апатит. Проявление практически не изучено, и, 
учитывая большую площадь оруденения, его можно рассматривать как 
перспективное. 

Селигдарское месторождение расположено в пределах Алдан-Тимп-
тонского междуречья к юго-западу от г. Алдан. В районе месторожде
ния распространены архейские метаморфические и магматические об
разования, песчаники и доломиты юдомской свиты (верхний протеро
зой—нижний кембрий), мезозойские интрузии щелочных сиенит-пор-
фиров. Метаморфические породы принадлежат верхнеалданской свите 
иенгрской серии и медведевскому любкакайскому горизонтам федоров
ской свиты тимптонской серии архея. 

Структурно месторождение приурочено к зоне глубинного разлома, 
контролирующего размещение ряда массивов ультраосновных и щелоч
ных пород (Инаглинский, Томмотский, Ыллымахский и др.). 

Северная часть месторождения обнажена, южная часть перекрыта 
доломитами юдомской овиты и субпластовыми интрузиями мезозойских 
сиенит-порфиров суммарной мощностью до 70 м. 

Рудное тело имеет в плане эллипсовидную форму с размерами 
осей 2,4X1 км и прослеживается на глубину не менее 700—800 м. Руды 
Селигдарского месторождения имеют флогопит-мартит-апатит-карбонат-
ный состав. Наблюдается устойчивость минерального и химического со
става руд с глубиной. 

Определения абсолютного возраста апатитовых руд показали цифру 
в 1850 млн. лет, что сопоставимо с временем формирования флогопито
вых месторождений (1,8—2 млрд. лет). На этом основании время фор
мирования Селигдарского месторождения определено раннепротерозой-
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ской (субганской) эпохой, когда широко проявились метасоматические 
процессы. 

Прогнозные запасы апатитовых руд до глубины 250—300 м оцени
ваются в 2 млрд. т при среднем содержании P 2Os в 6—7%. Отдельные 
рудные тела могут иметь и более высокие концентрации Р 2 0 5 . 

Вблизи Селигдарского месторождения открыты новые отдельные 
рудные тела, а возможно, и самостоятельные месторождения (Комари
ное, Тигровое и др.) . 

С селигдарским типом сближаются и другие проявления Цент
рально-Алданского района. Проявление Нирянджа расположено к юго-
западу от Селигдарского месторождения и приурочено к зоне крупного 
регионального Юхтинского разлома. На поверхности разлом выражен 
линейной зоной катаклаза, милонитизации, брекчирования и гидротер-
мально-метасоматического изменения пород. В районе проявления раз
виты преимущественно интенсивно гранитизированные амфиболовые и 
биотит-амфиболовые кристаллические сланцы и гнейсы, а также биоти-
товые и амфиболовые граниты (Нимнырское поле гранитизации). Раз
рез через зону Юхтинского разлома выглядит (с юго-запада на северо-
восток) следующим образом: аляскитовые граниты (калишпат 60— 
70%, кварц 30—35%>, гематит и магнетит 5—8%, хлорит 2—3%), апа-
титсодержащие кварц-гематитовые породы (апатит 1—2%, гематит 15— 
20%, кварц 70—85%), апатит-гематит-кварцевые породы (апатит до 
30%, кварц 55—60% и гематит до 10—15%). Взаимоотношения между 
зонами разного состава имеют характер постепенного перехода на узком 
интервале. Максимальные концентрации апатита устанавливаются в 
центральной части апатит-гематит-кварцевой зоны. 

Апатит-гематит-кварцевая руда представляет брекчию, состоящую 
из крупных обломков, одиночных кристаллов или сростков кристаллов 
апатита, сцементированных кварц-гематитовым материалом с незначи
тельной вкрапленностью мелких кристаллов апатита. Параметры оконту
ренных рудных тел участка Нирянджа варьируют в очень широких пре
делах: мощность от 0,5—1 до 40—50 м. Содержание Р2О5 изменяется от 
2 до 14%. 

Ряд перспективных проявлений селигдарского метаморфогенного ти
па выявлен в бассейнах рек Лев. и Прав. Нимгеркан, где они концент
рируются в пределах Нимгерканской апатитоносной зоны, а также в 
бассейне р. Б. Нимныр (Нимнырское рудное поле), Нимныро-Ыллымах-
ском районе (Осенний лист) и др. 

Среди апатитопроявлений в магнезиальных скарнах наибольший ин
терес представляют апатитопроявления на Чугинских флогопитовых ме
сторождениях и в долине руч. Бишь. 

Чугинское проявление расположено на левом склоне долины 
р. Чуга, где обнажены кальцифиры и мраморы архейской федоровской 
свиты с прослоями амфиболитов и кварцевых гнейсов. Апатит в ассо
циации с флогопитом насыщает три жилы длиной до 660 м. Содержания 
апатита в жилах достигают 50—60%. Отдельные кристаллы имеют дли
ну 0,7 м, толщину 0,4—0,45 м. В долине руч. Бишь установлено два про
явления апатита, связанных с биотитовыми и биотит-амфиболовыми 
гнейсами федоровской свиты. Здесь встречены слои (15—20 м) диопси
довых и диопсид-скаполитовых пород с крупнокристаллическим (1 — 
2 см) апатитом, которого около 5—8%. 

Из проявлений другого типа отметим проявления апатита в преде
лах Инаглинского массива ультраосновных пород позднепротерозой-
ског возраста. Апатит обнаружен во всех разностях метасоматитов. На 
отдельных участках хромдиопсид-слюдяных метасоматитов его содержа-
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ния увеличиваются до 10%- Наиболее богаты апатитом метасоматиты по 
пироксенитам. В рудах преобладает фторапатит. Запасы апатитов в 
зонах метасоматитов Инаглинского массива не превышают первых мил
лионов тонн. Широко распространены в Западно-Алданском апатитонос-
ном районе проявления апатита, связанные с позднемезозойскими мас
сивами щелочных пород в верхнем течении р. Амга. Наиболее значи
тельно Джагылахское проявление, приуроченное к одноименному 
массиву. Последний представляет собой штокообразное тело зонального 
строения, сложенное пуласкитами и монцонитовыми сиенитами. Содер
жание пятиокиси фосфора в породах массива (в %) следующее: щелоч
ные сиениты 6, пуласкиты 0,53, пятнистые сиениты 2—3 и биотитизиро-
ванные сиениты 2—5. Ранний апатит преимущественно мелкозернистый, 
поздний —• крупнозернистый и парагенетически связан с биотитом и пи
роксеном. 

Восточно-Алданский апатитоносный район 

Восточно-Алданский апатитоносный район структурно совпадает с 
юго-восточной окраиной Алданского щита и южной частью Сетте-Да
банского горст-антиклинория. Для него характерны преимущественно 
апатитоносные карбонатиты в массивах (Арбарастахский и Горноозер
ский позднепротерозойского возраста и Лединская группа среднепалео-
зойского возраста) ультраосновных щелочных пород. 

Пироксенитовые породы в центральной части Арбарастахского 
массива вмещают столбообразное тело сложной формы апатит-магне-
тит-хондродитовых руд, где содержания апатита составляют 20—70%. 
В апатит-магнетит-форстеритовых рудах содержания апатита достигают 
30—65%, в магнетит-форстеритовых — 3—5%. Наиболее крупные тела 
имеют мощность до нескольких сот метров при длине 1—1,5 км, разме
ры линзовидных и полукольцевых тел значительно меньше. Апатит-
магнетитовые руды иногда слагают полосы в редкометальных карбона-
титах. Концентрации пятиокиси фосфора в рудах Арбарастахского мас
сива (в %) следующие: апатит-магнетит-форстеритовая 5,82—11,86; 
апатит-магнетит-хондродитовая 20,08; флогопит-апатит-форстеритовая 
9,1. Среднее содержание составляет около 10%. Меньшее значение 
имеют штокверковые зоны в слюдяно-пироксеновых породах и отдель
ные слюдяные зоны, обогащенные апатитом. В штокверковых зонах со
держания апатита составляют 5—10% (2—4% Р2О5), а в слюдяных зо
нах—10—25% (4—10% Р 2 0 5 ) . 

Прогнозные запасы апатитовых руд Арбарастахского массива опре
делены в 3,77 млрд. т, соответственно, запасы пятиокиси фосфора при 
средних содержаниях около 10% составляют около 350 млн. т. 
При подсчете прогнозных запасов пятиокиси фосфора принят радиус 
2 км, что соответствует радиусу распространения апатитсодержащих 
пород. 

Горноозерское месторождение расположено в южной части Сетте-
Дабанского горст-антиклинория. В карбонатитах массива апатит встре
чается повсеместно. Наибольшее его количество (до 10% и выше) со
держится в поздних карбонатитах массива. Особенности апатитового 
оруденения изучены недостаточно. Выделяются апатит-магнетит-пирок-
сеновые руды с содержаниями апатита около 10% и другие карбонати
ты с апатитом, которого около 3—4%. При разрушении карбонатитов 
в верхнечетвертичных озерных песчано-галечниковых отложениях сфор
мированы экзогенные скопления апатита с содержаниями 6—7% и маг
нетита. Прогнозные запасы апатита Горноозерского месторождения мо
гут быть определены в 290 млн. т (в том числе 50 млн. т в озерных 
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отложениях). В первичных карбонатитовых рудах концентрации пяти
окиси фосфора определены в 4—5%, наряду с рядовыми можно выде
лить участки с концентрациями 10% и более. 

Анабарская провинция 

Провинция структурно совпадает с Анабарским массивом, Уджин-
ским поднятием и смежными структурами. В южной части массива из

вестны крупные интрузии анортозитов (Геральский, площадью 2600 км 2) 
с приуроченными к ним проявлениями комплексных апатит-ильменито-
вых и апатит-ильменит-титаномагнетитовых руд. В пределах Бириген-
динской зоны на юго-восточном окончании Анабарского массива обна
ружены айатитоносные пегматиты. Интересно проявление Олобу, пред
ставленное скоплением эгириновых и ортоклаз-микроклиновых апатит-
содержащих пегматитовых жил. Протяженность пегматитового поля 
2,7—3 км. Длина отдельных пегматитовых жил составляет 50—100 м, 
а мощность—10—50 м. Содержания апатита в жилах достигают 30— 
70%. 

Большие перспективы в пределах провинции можно связывать с 
массивами Богдо и Томтор ультраосновного щелочного состава позд
непротерозойского возраста в верхнем течении р. Онкучах. Во внешнем 
кольце массива Томтор, где зафиксированы интенсивные магнитные 
аномалии, обнаружены щелочные нефелинсодержащие сиениты, пере
полненные ксенолитами твейтозитов. В твейтозитах количество нефелина 
достигает 40%, а граната (шорломита), сфена и кальцита — до 8%. 
Содержания апатита и рудных минералов не превышают 2%- В север
ной и северо-восточной частях (вторая концентрическая зона массива) 
отмечена весьма интенсивная и сложная по строению магнитная ано
малия, вероятно, обусловленная тремя интрузивными телами северо
западного простирания. Все эти тела не обнажены и состав их неиз
вестен. Содержание Р2О5 в уртитах массивов около 4%. Бурение в пре
делах массивов показало наличие в них богатых апатитовых руд, что 
подтверждает высокую перспективную оценку апатитоносности этих уль
траосновных щелочных магматических образований, напоминающих фор
мацию агпаитовых нефелиновых сиенитов центрального типа Хибин. 

К югу от рассмотренных массивов (на продолжении Уджинского 
разлома) выявлены магнитные аномалии, сходные с аномалиями масси
вов Богдо и Томтор, что указывает на нахождение здесь не вскрытых 
эрозией массивов аналогичного типа. В районе аномалии обнаружены 
дайкообразные тела апатит-магнетитового состава. 

Изложенные сведения об апатитах территории ЯАССР показывают, 
что апатитовое оруденение здесь весьма широко проявлено и связано с 
различными геологическими формациями. 

ФОСФОРИТЫ 

Наиболее ранние сведения о фосфоритах Якутии относятся к 1915 г., 
позднее была установлена приуроченность фосфоритов к трансгрессив
ным горизонтам средней юры. В 1934 г. Н. П. Херасков обратил вни
мание на повышенную (до 7% Р2О5) фосфатоносность эчийской свиты 
нижней перми Западного Верхоянья, а в 1938 г. К. С. Андрианов выявил 
повышенную (до 10—11% Р2О5) фосфатоносность ордовикской криво-
луцкой свиты. В 1964 г. Л. К- Комина обобщила материал по фосфори
там Западной Якутии и выделила Приленский, Вилюйский, Мархинский 
и Лено-Анабарский районы и несколько перспективных проявлений фос
форитов. 
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В 1968 г. Т. И. Анодин привел сведения о фосфоритоносности кемб
рийских, ордовикских, каменноугольных и юрских отложений Вилюй
ской синеклизы. 

Выявленные проявления фосфоритов разделяются на платформен
ные и геосинклинальные. К первым относятся проявления осадочного 
чехла Сибирской платформы, в отложениях Предверхоянского прогиба, 
к геосинклинальным — проявления Верхояно-Колымской складчатой 
области. Намечаются Лено-Анабарский, Лено-Вилюйский и Западно-
Верхоянский бассейны, включающие девять фосфоритоносных площа
дей. 

Лено-Анабарский бассейн объединяет Северо-Анабарскую, Южно-
Анабарскую и Нижне-Ленскую площади. Северо-Анабарская площадь 
охватывает нижнее течение рек Анабар и Оленек. Длина ее около 
300 км, ширина — 30 км. Здесь находится пять проявлений фосфоритов, 
приуроченных к отложениям волжского яруса,— Анабарское, Половин
ное, Буолкалахское, Чуюмпе и Стзэн-Юрэхское. Первые четыре пред
ставлены желваковыми рудами и содержат примесь ракушняково-зер-
нистого фосфатного материала, который напоминает геосинклинальные 
фосфориты. Для Анабарского и Половинного проявлений характерно 
присутствие в позднеюрских песчаниках фосфатного гравелита мощно
стью 1,2—1,4 м, до 30% гравия представлено мелкими желваками фос
форита, а остальные 70%—окатанным терригенным материалом. При
сутствие гравелита в основании фосфатной пачки, мощность которой 
достигает 12—15 м, указывает на ее образование в процессе трансгрес
сии, что является благоприятным фактором. 

На Буолкалахском и Чуюмпе проявлениях длина фосфатоносных 
линз до 300 м, а мощность — 0,5—1,5 м. Содержание Р2О5 в желваках 
достигает 14,3—16,7%, а в цементирующем их глауконитовом материа
л е — 15%, составляя в среднем в породе 0,7—1,5%. Стээн-Юрэхское 
проявление приурочено к аргиллитам волжского яруса, содержащего 
четыре прослоя пластовых фосфоритов. Мощности прослоев (снизу 
вверх): 0,8—0,9 м; 0,7—1 м; 2,5 м и 0,3—0,35 м. Содержания Р 2 0 5 в трех 
верхних прослоях (снизу вверх)—17,7% и 27,72%; породы ба-
зального слоя на фосфор не анализировались. В аргиллитовой толще на
ряду с пластовыми фосфоритами присутствуют и желваковые разновид
ности в виде линз (0,2—0,3 м) длиной до 5—7 м, содержащих фосфати-
зированный ракушняк. Запасы проявления в 1971 г. оценены в 
77,6 тыс. т, но они, вероятно, занижены, так как в 3,7 км от рассматри
ваемого проявления также, установлены выходы на поверхность фосфо
ритоносных пород волжского яруса. Здесь в желваках содержится до 
32,5% Р2О5 при мощности прослоев с желваками 0,1—0,3 м. Прогноз
ные запасы проявления, видимо, не менее 1 —1,2 млн. т. 

Ю ж н о - А н а б а р с к а я п л о щ а д ь прослежена более чем на 
200 км при ширине 5—30 км. Выявленные здесь желваковые фосфори
ты приурочены к отложениям индского, карнийского, плинсбахского и 
валанжинского ярусов. Опробованы два проявления. 

На проявлении Яков-Доруха прослои плинсбахских конкреционных 
фосфоритов мощностью 0,3—0,7 м прослежены на первые десятки мет
ров. Содержания Р 2 0 5 в конкрециях — до 16,2%, в цементе — до 5— 
6%. В основании валанжинского яруса наблюдаются фосфатизирован-
ные песчаники и аргиллиты. Содержание фосфатного вещества составля
ет 30—35% от общего объема породы. На проявлении Богдо-Тасс фос
фориты насыщают пласт известняков мощностью до 1 м, залегающий 
в основании нижней юры и прослеженный на 200 м. Содержание Р 2 0 5 в 
пласте—11,9%. 
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Индские фосфориты встречены в бассейне р: Улахан-Хас-Терют-
тэх. Они приурочены к транстгрессивной песчанико-алевролитовой пач
ке и образуют прослои желваковых руд мощностью 0,2—0,3 м и протя
женностью 300—400 м. Содержание Р 2 0 5 в желваках 13—27%. 

Проявления фосфоритов в отложениях карнийского яруса известны 
в бассейнах рек Бур, Сиэбыт, Вендявкири, Куоланды, где они в виде 
линзы насыщают отдельные песчаниковые горизонты. Базальный гори
зонт сложен битым ракушняком, терригенным материалом (35%) и 
лептохлорит-фосфатным цементом (60—-65%)- Содержание Р2О5 в поро
де 5,99—13,9%. 

Плинсбахские фосфориты вскрыты по долинам рек Улахан-Хас-
Терюттэх, Бур, Сиэбыт и приурочены к алевролитовой толще. Они 
образуют три выдержанных прослоя мощностью 0,3—0,6 м и длиной 
7—-40 м. Распределение Р2О5 в них весьма неравномерное, содержание 
его 7—23%. 

Н и ж н е - Л е н с к а я п л о щ а д ь расположена в северо-восточной 
части Предверхоянского прогиба, длина ее составляет 120 км, а ширина 
10—20 км. Она включает Хотугу-Бертиме, Кюнкюче, Нижне-Буотарское 
и Чекуровское проявления. Проявления Хотугу-Бертиме и Кюнкюче при
урочены к глинистым породам ааленского яруса, содержат выдержан
ный на десятки километров горизонт желваковых фосфоритов с незна
чительным содержанием Р 2 0 5 . 

Нижне-Буотарское проявление обнаружено в правых береговых об
рывах р. Лены. Приурочено оно к келловей-оксфордским песчаникам и 
алевролитам. Содержание Р 2 0 5 в лептохлоритовом цементе песчаников 
оксфордского яруса — 2,8—5,8%, в сидеритовом 0,2—2%, в глинистых 
алевролитах келловейското яруса содержание Р 2 0 5 достигает 20%.Мощ
ности фосфатизированных пород келловейского яруса — 24 м, оксфорд
ского— 1,6—2,0 м. В 8 км выше по р. Лене от этих проявлений распо
ложено Буотарское проявление, приуроченное к основанию отложений 
байосского яруса. В глинистой пачке, перекрывающей базальные 
конгломераты, выявлено 18 прослоев желваковых фосфоритов мощно
стью 0,05—3 м. Содержания Р 2 0 5 в желваках изменяются от 5,6—6,4 
до 18,7—20,8%. Мощность глинистой пачки 20 м. 

Чекуровское проявление представлено аргиллитами валанжинского 
яруса, содержащими 13 прослоев желваковых фосфоритов мощностью 
0,3—1,5 м. Мощность продуктивной пачки 25—30 м. Желваки фосфори
тов, достигающие в поперечнике 5—20 см, имеют зональное строение — 
внешняя их оторочка сидеритовая, ядро — черный аморфный фосфорит. 
Содержание Р 2 0 5 в оболочке 5,93—12,18%; в ядре 20,6—23,97%. Завер
шается разрез прослоем фосфоритоносных песчаников мощностью 1,7— 
1,9 м, содержащих 9,2—18,6% Р2О5. Высокие содержания Р 2 0 5 и регио
нальное распространение валанжинского фосфоритоносного уровня ха
рактеризуют рассматриваемое проявление как перспективное. 

Лено-Вилюйский бассейн расположен на юге платформы и вклю
чает глубоко прогнутые части Ангаро-Ленского краевого прогиба, Ви
люйской и Тунгусской синеклиз. Бассейн включает Ленскую и Мархин-
скую площади. 

Л е н с к а я п л о щ а д ь имеет длину около 200 км (в пределах 
Якутии) при ширине 60 км (на западе) и 100—ПО км (на юге). Разви
тые здесь среднеордовикские продуктивные отложения образуют три 
изолированных поля: Южное, Центральное и Северное. 

Южное поле объединяет Половинкинское, Нижне-Нюйское и Джер-
бинское проявления фосфоритов, сходные по строению. Содержание 
Р 2Об в фосфоритах изменяется от 3—7 до И—29%. Наиболее изучено 
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Половинкинское проявление, на котором в основании алевролитов сред-
неордовикского криволуцкого яруса залегает насыщенный битыми ра
ковинами прослой песчаника мощностью 0,9—3,3 м. Содержание Р 2 0 5 

в песчанике 5—11%, в желваках до 29,7%. 
Центральное поле объединяет четыре проявления ракушняково-

зернистых фосфоритов — Орто-Нахарское, Оччугуй-Мурбайское, Бетинче 
и Улахан-Оттех. Первое характеризуется выдержанными на сотни мет
ров маломощными (0,2—0,6 м, редко до 2 м) прослоями ракушняково-
зернистых фосфоритов с содержанием Р2О5 3,5%. Остальные проявле
ния фосфоритов во многом идентичны. 

На Северном поле насыщенность фосфатоносных прослоев облом
ками раковин достигает 30—40%;. мощность прослоев 0,2—0,8 м, а про
тяженность составляет сотни метров. 

М а р х и н с к а я п л о щ а д ь объединяет три проявления фосфори
тов. Энердекское проявление расположено на правом берегу р. Марха. 
Фосфоритоносными являются терригенные отложения домерского, тоар-
ского и ааленского ярусов. Кроме конкреционных и желваковых фос
форитов в породах содержится примесь фосфатизированного ракушни
ка. Содержание Р2О5 в ракушняке 6,3—9,4%, в конкрециях 12,85— 
15,48%; в желваках 14,0—14,96%; в терригенно-карбонатном цементе 
1,7-—4,4%). Видимая мощность фосфатоносных прослоев 12—15 м. 

Западно-Верхоянский бассейн объединяет фосфатопроявления гео
синклинального типа Хараулахского и Куранахского антиклинориев, 
Сетте-Дабанского горст-антиклинория и Адычанского брахиантиклино-
рия, где выделяются и соответственные площади. Х а р а у л а х с к а я 
п л о щ а д ь протягивается на 180 км при ширине 5—20 км. Проявление 
Кумах-Суурт связано с аргиллитами оленекского яруса, содержащими 
прослои мощностью до 1 м и конкреции диаметром от 2—3 до 10—12 см. 
Содержание Р2О5 в них 4,3—6,5%, реже до 11%. Проявление Таас-
Арыы выявлено в отложениях анизийского яруса. Оно представляет три 
прослоя желваковых фосфоритов мощностью от 0,15 до 0,3—0,4 м. Со
держание Р2О5 в желваках 14—16%, в цементе 2,1—3,6%. В базальных 
слоях карнийокого яруса, сложенных желваковыми конгломератами и 
ракушняково-зернистыми фосфоритами мощностью 0,1—0,15 и 0,4 м, со
держания Р 2 0 5 изменяются от 2,0 до 14%. 

В о с т о ч н а я ч а с т ь Х а р а у л а х с к о й п л о щ а д и (длина 
180 км, ширина 12—25 км) включает четыре проявления фосфоритов. 
Проявления Сокол и Южно-Кысамское расположены в среднекаменно-
угольной тиксинекой свите. На проявлении Сокол продуктивный пласт 
сложен аргиллитами и имеет мощность 27 м. На проявлении выявлено 
восемь горизонтов желваковых фосфоритов мощностью 0,15—0,5 м, про
слеженных на сотни метров. Содержание Р2О5 в желваках составляет 
2,5—5,8%; в аргиллитах 1,5—2,7%. На Южно-Кысамском проявлении 
прослежено семь горизонтов желваковых фосфоритов мощностью 0,1 — 
0,5 м. Содержание Р 2 0 5 в желваках составляет 11,6—15,62%, в аргил
литах 7,23—9,21%. 

Чубукулахское проявление залегает в глинистых сланцах в кровле 
эчийской свиты нижней перми. Содержание Р2О5 составляет несколько 
процентов. На Тит-Арынском проявлении среднее содержание Р 2 0 5 в 
песчаниках эчийской свиты не превышает первых процентов, а в стя
жениях— 10%. Мощность слоя 0,25—0,3 м. В кровле свиты наблюдают
ся лиязовидные включения ракушнякового фосфорита мощностью 0,2— 
0,3 м. 

К у р а н а х с к а я п л о щ а д ь совпадает пространственно с Кура-
нахским антиклинорием. Здесь выявлены конкреции в отложениях эчий-
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ской свиты нижней перми. Дулгалахское и Эчийское проявления при
урочены к аргиллитовой пачке и принадлежат желваковому типу. Мощ
ность фосфатоносных прослоев 1—1,5 м, длина — десятки метров. Со
держания Р 2 0 5 в желваках 5—6%, в аргиллитах 2,3%. 

К ы л л а х с к а я п л о щ а д ь длиной ПО км и шириной 15—20 км 
объединяет три проявления, залегающих в верхнепротерозойской бик-
ской свите, юдомской и кембрийских пестроцветной, иниканской и чай
ской свитах. 

На проявлении Чухоной, как установил В. А. Ян-жин-шин, продук
тивный пласт черных лидитовых сланцев мощностью 0,3 м залегает 
в основании иниканской свиты. Сланцы, содержащие в среднем 5,3% 
Р2О5, насыщены пиритовыми желваками. В бикской свите фосфатонос-
ными являются известковистые алевролиты и тонкозернистые песча
ники мощностью 5 м; содержание P 2 Os в алевролитах 2,7%, в песчани
ках 3,7%. 

Проявление Джюкян приурочено к пестроцветной и иниканской сви
там нижнего кембрия и чайской свите среднего кембрия. В пестроцвет
ной свите желваки содержатся в пластах кремнисто-глинистых сланцев 
мощностью 1,2 м. Содержание Р2О5 в желваках 17,5—25%, в цементе 
4,9%. Желваки составляют 25% от общего объема фосфатоносного 
пласта. В прослое черных глинистых сланцев иниканской свиты мощно
стью 0,3 м содержание Р 2 0 5 составляет 5,3%. В бордовых мергелях 
чайской свиты содержание Р2О5 1,7%. 

Акринское проявление локализовано в ядре антиклинали, сложен
ной нижнекембрийской иниканской свитой, в которой выявлено три про-
прослоя фосфоритов. Нижний пласт мощностью 5,8 м представлен крем
нисто-глинистыми сланцами с желваками фосфоритов (до 10% от объе
ма пород), содержание Р2О5 в пласте 5,05%, в желваках до 19,8%, в 
кремнистых сланцах до 15%. В верхних прослоях мощностью 0,45 и 
0,8 м содержатся мелкие конкреции (1—2 см) фосфоритов в количестве 
до 10%) от общего объема пород. Содержание Р2О5 в конкрециях со
ставляет 17—30%. 

В е р х н е - Т о м п о н с к а я п л о щ а д ь совпадает с полосой глини
стых сланцев и аргиллитов оленекского яруса, она прослежена на 70 км 
и имеет ширину 3—5 км. Проявление Вах залегает в лесчанико-алевро-
литовой толще, где есть несколько слоев мощностью 0,1—1 м с конкре
циями. Количество конкреций в прослоях достигает 50—70% от общего 
объема породы. Содержание Р 2 0 5 в конкрециях до 3,97. Проявление 
Ерага представляет два слоя желваковых фосфоритов мощностью до 
1 м, разделенных пачкой алевролитов и песчаников мощностью 20 м. 
Количество желваков в прослоях до 50—-70% от общей массы, содер
жание Р 2 0 5 в желваках — 7,06% и двуокиси титана — до 0,75%. 

Фосфориты на территории ЯАССР распространены, как показано, 
довольно широко и связаны как с платформенными, так и с геосинкли
нальными осадочными формациями. Изучение этих формаций только 
начинается, и поэтому перспективы республики в отношении фосфоритов 
приходится оценивать лишь исходя из широких аналогий. Первоочеред
ными для постановки поисков и оценочных работ следует считать позд-
непротерозойские пластовые геосинклинальные фосфориты Кыллахской 
площади. По составу это существенно кремнистые образования, несколь
ко напоминающие промышленные руды Каратауского и Хубсугуль-
ского фосфоритоносных бассейнов. Наряду с этой площадью привлека
ют внимание волжские и меловые фосфориты Хараулахского антикли
нория и Лено-Анабарского прогиба. Заслуживают внимания и ракуш-
няково-зернистые фосфориты Ленской площади. 
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СТРОНЦИЙ 

Повышенные концентрации стронция установлены в осадочно-мета-
морфических породах архейского фундамента, в позднепротерозойских 
магматических образованиях и пегматитах и в среднепалеозойских ким
берлитах. Особенно часто стронций фиксируется в сульфатно-карбонат
ных и карбонатных палеозойских комплексах Сибирской платформы, 
изредка — в Момо-Полоусной парагеосинклинальной зоне. Есть сведе
ния о наличии стронция в углях Кангаласского бассейна. 

Выделяется пять стронциеносных районов, из которых Анабарский, 
Вилюйоко-Тунгусский и Алданский приурочены к Сибирской платформе; 
Омулевский — к Момо-Полоусной зоне Верхояно-Колымской складчатой 
области; Нижне-Алданский— к Предверхоянскому краевому прогибу. 

Анабарский район. Сульфатно-карбонатная формация раннекемб-
рийского и девонского возраста района включает несколько проявлений 
целестина. Раннекембрийские проявления приурочены к полосе карбо
натных пород, окаймляющих восточный склон Анабарского массива. 
Ширина этой полосы до 5 км, длина достигает 100—150 км. Проявления 
стронция девонского возраста установлены в гипсоносном разрезе Кю-
тюнгдинского грабена. На одном из них — Сээне — обнаружен прослой 
целестина и барита мощностью 0,1—0,2 м. 

Вилюйско-Тунгусский район. С сульфатно-карбонатной формацией 
этого района связаны проявления целестина позднекембрийского и си
лурийского возраста. Позднекембрийские проявления — Улахан-Ботуо-
бинское, Оюсутское, Улахан-Мякское, Ханинское, Орто-Силигирское, 
Мурбайское, Тас-Юряхское и Улу-Тогинское—приурочены к локальным 
поднятиям платформенного покрова. 

Тас-Юряхское проявление характеризуется гнездовым распростра
нением целестина в известняках верхоленской свиты позднекембрийско
го возраста. Поперечник гнезд — от 3—5 до 20 см, длина прослоев — 
8—30 м, мощность — первые метры. 

На Улахан-Ботуобинском проявлении, по-видимому, прослеживает
ся тот же целестиноносный горизонт, что и на Тас-Юряхском, но целе
стин заполняет прожилки, поры и каверны в известняках. 

Проявлениями целестина силурийского возраста являются Оюсут
ское и Курунг-Делингде. На первом из них В. И. Куралев установил 
целестин в трех пластах лландоверокого яруса. Нижний пласт мощно
стью 1,2 м содержит линзы и конкреции (до первых десятков сантимет
ров в диаметре) кальцита и голубого целестина. Химический состав 
конкреций (в %) следующий: S i 0 2 1—13,6; F e 2 0 3 0,34—2,5; А1 2 0 3 0,5— 
3,38; S 0 3 1,07—42,8; СаО — сл.—26,66; SrO 53,5—55,6; MgO 0,1 — 18,24. 
Средний пласт мощностью 1,2 м содержит каверны до 4 см в попереч
нике, выполненные голубым целестином. Верхний пласт мощностью 
1,4 м содержит прослой мощностью 0,5 м с конкрециями целестина. 

Проявление Курунг-Делингде расположено в верхнем течении 
р. Маркоки. Серые доломитистые известняки включают прослой мощ
ностью 0,3 м, обогащенный целестиновыми конкрециями. 

Алданский район. В сутамской и кюриканской свитах джелтулин-
ской серии архея установлены стронциеносные карбонатные пачки мощ
ностью 10—20 м, прослеженные по простиранию на 2—3 км. Палеозой
ские проявления приурочены к отложениям раннекембрийской толбачан
ской свиты (Мархинское) и лландоверскому ярусу нижнего силура. 

Мархинское проявление прослежено по обоим берегам р. Марха. 
Это пласт известняка, насыщенный изометричными (5—10 см) стяже
ниями целестина. Мощность пласта 1,5—1,8 м. На проявлении Диринг-
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Юрях стяжения с целестином распространены на значительной пло
щади. 

В карбонатитах Арбарастахского массива стронций содержится в 
виде изоморфной примеси в ряде минералов. Содержание стронция в 
них достигает нескольких процентов. Горноозерское проявление приуро
чено к одноименному массиву ультраосновных щелочных пород с кар-
бонатитами. Стронций содержится в апатите, флюорите и др. 

Ыллымахское и Инаглинское проявления стронция приурочены к 
одноименным массивам, на периферии интрузивных массивов наблю
даются щелочные пегматиты с лампрофиллитом, ферморитом и томсо-
нитом. 

Омулевский район. Сульфатно-карбонатная формация широко 
распространена на южном фланге Момо-Полоусной зоны (проявления 
Виток, Девонское). Гипсы и ангидриты верхнего силура с целестином 
имеют мощность 0,03—5 м и протяженность до 1 км. 

Нижне-Алданский район. Лимническая формация приурочена к 
мел-палеогеновым отложения Предверхоянского краевого прогиба. 
Проявления стронция приурочены к отдельным месторождениям углей. 

БАРИТ 

Барит (барий) известен на территории ЯАССР уже с 1927 г., когда 
был обнаружен в шлиховых ореолах в бассейнах рек Молодо и Таба-
сында. В 1957 г. А. И. Пименов нашел баритовую жилу мощностью 
0,4—1 м среди позднепротерозойских отложений Юдомо-Майского пе-
рикратонного прогиба. 

В результате геологосъемочных работ проявления барита были 
зыявлены в связи с карбонатными и терригенно-карбонатными отложе
ниями осадочного чехла Алданского щита, в Ангаро-Ленском прогибе, 
на территории Анабарского массива и в других районах. Все эти про
явления не имеют практического значения. 

СЕРА САМОРОДНАЯ 

Самородная сера в виде незначительных проявлений чаще всего 
встречается в осадочном чехле Сибирской платформы, где она зарегист
рирована в нижнекембрийских и средне-верхнедевонских отложениях; 
известна она и в Омулевском горст-антиклинории Колымского средин
ного массива в среднедевонских известняках. Ничтожное количество 
серы известно в окисленных сульфидных рудах оловянных и прочих 
месторождений, но они здесь не рассматриваются. 

Проявления серы, главным образом, связаны с сульфатно-карбонат
ной формацией. В ней известно восемь проявлений, причем Сералахское, 
Дикимдинское, Олекминское, Тянское и Тарынское образуют Сералах-
скую сероносную площадь, а Русскореченское. и Каменское — Русскоре-
ченскую. Одно проявление известно около г. Мирного. 

Сералахская сероносная площадь приурочена к северному склону 
Алданского щита и в виде узкой полосы протягивается от бассейна 
р. Тяна до среднего течения р. Олекма. 

Наиболее изучено Сералахское проявление, представляющее собой 
цепочку скальных выходов осерненных пород юдомской свиты вдоль 
правого берега р. Олекма. Длина выходов пород 4 км, мощность сло
е в — о т первых до 30 м. Сера в ассоциации с гипсом и кальцитом вы
полняет мелкие поры и каверны в глауконитовых песчаниках. Макси
мальные концентрации серы приурочены к основанию продуктивного 
сералахского горизонта, минимальные — к его кровле. 
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Из долины р. Олекма сералахский горизонт прослежен в бассейне 
р. Тяна, где обнаружены Олекминское, Дикимдинское, Тарынское и 
Тянское проявления. Все они аналогичны Сералахскому, отличаясь от 
последнего еще большей невыдержанностью залежей и более низким 
качеством руд. 

Русскореченская площадь расположена в устье одноименного ле
вого притока р. Лены. Скопления серы в кембрийской эльгянской свите 
были вскрыты в двух пунктах скважинами. На Русскореченской про
явлении повышенные концентрации серы установлены в интервале глу
бин 220—410 м. Мощность осерненного горизонта 8 м, длина — 7 км. 

К юго-востоку от этого проявления на правом берегу р. Лены нахо
дится Каменское проявление. На глубине 450 м вскрыта верхняя часть 
эльгянской свиты. Сера наблюдается в кавернах битуминозных извест
няков кровли свиты. \ 

Мирнинское проявление установлено при просмотре керна буровой 
скважины. Сера в виде мелких рассеянных зерен и колломорфных стя
жений присутствует в нижнекембрийских известняках чарской свиты, 
вскрытых скважиной в интервале 257—265 м. Заверочной скважиной 
видимые включения серы встречены не были, что не позволяет дать 
оценку этому проявлению. 

С сульфатно-терригенно-карбонатной формацией связана Норд-
вик-Хатангская сероносная площадь, приуроченная к солянокупольной 
структуре Хатангской впадины. В восточной ее части известно проявле
ние самородной серы Соляная Сопка. Здесь сера ассоциирует с гипсами 
и доломитами, образуя в них мелкие линзы и гнезда мощностью до-
0,25 м. В. А. Черепанов в 1965 г. установил серу в данбуритовых конк
рециях. По структуре и набору микрокомпонентов они во многом ана
логичны данбуритам Гаурдакского месторождения. 

Проявление Чаал расположено в девонской галогенной толще Кем-
пендяйского поднятия. В делювиальных глинах наблюдаются очень мел
кие (0,05 мм) сростки кристаллов серы. Содержание ее в глинах не 
превышает долей процента. 

Сереченское проявление расположено в верховьях р. Серечен. Сера 
приурочена к среднедевонским известнякам. Зона дробления известня
ков мощностью 0,8—1,2 м насыщена прожилками серы длиной 3—4 м 
и мощностью доли метра. Наблюдаются также рассеянная вкраплен
ность мелких (1—3 мм) зерен серы и ее прожилки мощностью до 0,3 см. 

м ы ш ь я к 

Мышьяк является одним из наиболее распространенных элементов 
Якутии и обнаружен во многих кварцевых и кварц-карбонатных жилах 
полиметаллических, оловорудных и других месторождений Верхояно-
Колымской складчатой области. Специального изучения и количествен
ной оценки мышьякового оруденения не проводилось. Изучение этого 
типа эндогенного оруденения Якутии было выполнено преимущественно 
при исследовании других типов оруденения. Установлено, что наиболь
шее количество мышьяка сконцентрировано в месторождениях кассите
рит-сульфидной формации Дербеке-Нельгехинской зоны. Подмечено, что 
максимальные концентрации арсенопирита связаны с повышенной ко-
бальтоносностью арсенопирита. В Южном Верхоянье открыто и место
рождение собственно мышьяковых руд — Сендученское, которое эксплуа
тировалось в основном с целью извлечения уникальных музейных об
разцов аурипигмента и реальгара. 
23 Зак. 736 
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Верхояно-Колымская провинция 

В составе провинции выделены Верхоянская, Яно-Индигирская и 
Чохчур-Чокурдахская зоны с проявлениями мышьяка. 

Верхоянская зона. Верхоянская зона структурно приурочена к 
Верхоянскому мегантиклинорию* Южно-Верхоянскому еинклинорию, Ха-
раулахскому антиклинорию, Сетте-Дабанскому горст-антиклинорию и 
Куларскому складчато-глыбовому поднятию. 

В К у л а р с к о м р а й о н е проявления мышьяка генетически свя
заны с малосульфидной кварцевой формацией арсенопиритового типа. 
Наиболее перспективны проявления Новое и Элигерское. Проявление 
Новое представляет собой минерализованные зоны дробления в южной 
части Куларского района, выполненные катаклазированными кварцево-
слюдистыми роговиками туогучанской свиты верхней перми. Здесь вы
явлено большое число зон дробления мощностью 50—60 м и протяжен
ностью более 100 м. Минерализованные зоны дробления вмещают 
кварц, кальцит, вольфрамит, шеелит, арсенопирит, реже пирротин, га
ленит и пирит. Содержания мышьяка достигают 5%. В районе Элигер-
ского проявления минерализованные зоны дробления имеют большую 
протяженность и включают отдельные жильные тела с арсенопиритом. 
В них содержания мышьяка изменяются от 2,62 до 9,32%. 

З а п а д н о - В е р х о я н с к и й р а й о н приурочен к Куранахскому 
антиклинорию, где преимущественно развито полиметаллическое оруде
нение. Повышенные концентрации мышьяка выявлены в связи с этим 
типом эндогенного оруденения. Здесь обнаружены самостоятельные ар-
сенопирит-кварцевые жилы, сконцентрированные в Хобояту-Эчийском, 
Чочимбальском и Сеймчанском рудных узлах. В экзоконтактовой зоне 
Хобояту-Эчийского гранодиоритового массива раннемелового возраста 
выявлены арсенопирит-халькопиритовые жилы. В пределах Южно-Хо-
боятинского проявления в поле роговиков установлена полоса арсено-
пиритовых жил длиной до 1 км. Мощность отдельных жил не превыша
ет 0,25 м, они состоят из кварца, арсенопирита и халькопирита. В этом 
же районе известны и другие рудные тела подобного состава, в которых 
содержания мышьяка достигают 5 1 % . 

В Чочимбальском рудном узле в составе жил преобладают кварц, 
арсенопирит, пирит, сфалерит и галенит, менее характерны сидерит, 
халькопирит и висмут. В Сеймчанском узле содержания мышьяка в 
таких жилах не превышают 11,31%. 

Необходимо также отметить повышенные содержания мышьяка в 
полиметаллических рудах Эндыбальского узла, где его количество в 
галенит-сфалеритовых рудах достигает 5,3—-7,9%. 

В Ю ж н о - В е р х о я н с к о м р а й о н е известны месторождения и 
проявления аурипигмента и реальгара. Сендученское месторождение 
этого типа расположено в бассейне р. Томпо. Месторождение представ
лено кварц-карбонатными жилами. Жилы имеют мощность до 3,5 м и 
содержат линзовидные обособления и желваки аурипигмента; в рудах 
содержатся также реальгар, антимонит, стибнит, сфалерит, энаргит, 
халькопирит, арсенопирит и джемсонит. Отдельные кристаллы аурипиг
мента достигают 30 кг и 60 см длины. Содержание мышьяка в рудах 
10—58%. 

Кыгыл-Тасское проявление района принадлежит касситерит-суль
фидной формации. Находится оно в нижнем течении руч. Кыгыл-Тас, 
правого притока р. Тыры. Проявление специфически мышьяковое, но 
отдельные рудные тела являются комплексными олово-мышьяково-
свинцово-цинковыми. Рудные тела сложены слабо оловоносными арсено-
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пирит-кварцевыми жилами и прожилками. Форма жил четковидная — 
их мощность в среднем 0,2—0,3 м, в раздувах они достигают 1 —1,5 м. 

Проявления арсенопирита известны также во многих рудных про
явлениях и месторождениях зоны. В первую очередь отметим проявле
ния арсенопиритового типа, месторождения галенит-сфалеритовой фор
мации и другие. В большинстве этих проявлений и месторождений 
мышьяк является вредной примесью, ухудшающей технологию извлече
ния полезного компонента. 

Яно-Ингидирская зона. Эта зона приурочена к Полоусненскому 
еинклинорию, Адычанскому брахиантиклинорию и Сартангскому еин
клинорию. Для зоны характерны оловянные, вольфрамовые, сурьмяные 
и полиметаллические месторождения и проявления. Во многих из них 
содержится мышьяк. 

В П о л о у с н е н с к о й р а й о н е в пределах оловорудных место
рождений известно большое число проявлений мышьяка, представлен
ных жилами и минерализованными зонами дробления с содержаниями 
от десятых долей до 13,8%. Все эти проявления специально не изуча
лись. В Д е р б е к е - Н е л ь г е х и н с к о й о л о в о р у д н о й з о н е так
же выявлены отдельные жилы и минерализованные зоны дробления с 
арсенопиритом. В рудах Илинтасского оловорудного месторождения 
среднее содержание мышьяка составляет 1,97%. Близки содержания 
мышьяка в рудах оловорудного месторождения Алыс-Хая—1,71%. 
Предполагается, что при решении вопроса о промышленном освоении 
группы оловорудных месторождений Дербеке-Нельгехинской зоны 
мышьяк может извлекаться как сопутствующий компонент. 

Чохчур-Чокурдахская зона. Все проявления мышьяка (иногда со 
значительными концентрациями) зоны приурочены к разнообразным 
оловорудным месторождениям и проявлениям. В выявленных проявле
ниях в пределах зоны встречены арсенопирит в ассоциации с халькопи
ритом, антимонитом, минералами олова, висмута и др. Содержания 
мышьяка, как правило, не превышают первых процентов. 

Помимо описанных на территории Якутии известны и другие типы 
мышьяковой минерализации. Могут представлять интерес скарновые ме
сторождения Улахан-Тасского горст-антиклинория и других регионов 
Восточной Якутии, где арсенопирит содержится в больших количествах, 
но специального изучения уровня его концентраций и возможности из
влечения не проводилось. Не исключено также открытие в пределах раз
вития карбонатных отложений новых месторождений собственно мышья
ковых руд типа Сендученского, аурипигмент которого пока добывался 
только для музейных коллекций. 

СОЛИ 

СОДА 

На территории ЯАССР в Мегино-Кангаласском районе известны 
содовые озера термокарстового происхождения — Абалах, Тураннах, 
Улахан-Кусагас, Улахан-Арылах, Мэми, Куччугуй-Арылах, Улахан-Кюн-
дэ, Ламы, Майдаган и др. Воды озер гидрокарбонатно-натриевого типа, 
степень минерализации их различна. Для содовых озер характерна го
дичная цикличность гидрохимического режима; весной при стоке талых 
вод уровень воды в озерах повышается, а соленость их уменьшается. 
Летом благодаря испарению концентрация солей возрастает, а осенью 
после дождей происходит новое опреснение озер. С наступлением зимы 
концентрация рапы Сильно увеличивается. 

23, 
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О з е р о А б а л а х расположено на правом берегу р. Лены в ПО—-
115 км от г. Якутска. В 1954 г. С. С. Платонов установил, что проба 
рапы озера, взятая в июне, имеет минерализацию 8,514 г/л, а взятая 
в апреле (подо льдом) —35,820 г/л. 

Буровыми скважинами на глубине 1,5 м был вскрыт пласт соды на 
глубине 1,15—1,7 от уреза воды. Он сложен скоплением друз кристаллов 
диаметром до 2—4 см или кристаллами соды в массе черной грязи; та
кие скопления кристаллов соды можно наблюдать в линзах протяжен
ностью 5—25 м, мощность их составляет 5—10 см, реже до 70 см и бо
лее. Анализ кристаллов соды из оз. Абалах показал следующий состав 
(в % ) : N a 2 C 0 3 37,08; Н 2 0 62,92, т. е. она представляет собой десятивод-
ный углекислый натр. 

О з е р о Т у р а нн а х расположено вблизи озера Абалах, минера
лизация воды в нем 6,077 г/л. Химический состав воды следующий 
(в г/л): NaCl 0,45; N a 2 S 0 4 0,75; N a H C 0 3 4,19, N a 2 C 0 3 0,426; M g C 0 3  

0,153; C a C 0 3 0,028. В рапе всего озера, по предварительным данным, 
в растворенном виде содержится следующее количество солей (в т) : 
NaCl 2,06; N a 2 S 0 4 348,1; N a H C 0 3 191,6; N a 2 C 0 3 195,1; M g C 0 3 70,1; 
C a C 0 3 12,8. 

О з е р о У л a x а н - К у с а г а с расположено в 14 км к юго-западу 
от озера Абалах. В воде озера содержится растворенная сода, мине
рализация — 5,692 г/л. 

О з е р о У л а х а н - А р ы л а х. Минерализация воды в летнее вре
мя 3,548 г/л; по составу она близка минерализации озера Абалах. В во
де озера растворены следующие соли (в г/л): NaCl 0,503; Na 2S04 0,634; 
N a H C 0 3 2,152; N a 2 C 0 3 0,064; M g C 0 3 0,179; C a C 0 3 0,01. 

О з е р о М э м и. Минерализация 2,832 г/л. Содержание N a 2 C 0 3 — 
0,03 г/л. В остальных озерах минерализация близка минерализации озе
ра Мэми. Наиболее богато содой озеро Абалах. Один литр воды его 
содержит в среднем 11,2 г соды. Возможные запасы соды в озерах Аба
лах и Тураннах около 38,9 т, что в переводе на кальцинированную соду 
составляет 9,2 т. 

На оз. Абалах с 1935 г. функционирует курорт республиканского 
значения. Оз. Абалах постепенно усыхает-—размеры его по сравнению 
с 1935 г. значительно уменьшились. Вода остальных озер имеет мень
шую минерализацию и не эксплуатируется. 

ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ 

Якутская АССР является районом Советского Союза, куда поварен
ную соль приходится привозить за тысячи километров, а между тем 
республика располагает огромными запасами каменной соли высшего 
сорта. 

На территории Западной Якутии в настоящее время разведаны и 
учтены запасы ископаемой каменной соли в ряде месторождений. Для 
местных нужд разрабатываются мощные Кемпендяйские соляные источ
ники. В Восточной Якутии проявлений каменной соли пока неизвестно, 
хотя предполагают ее наличие в эйфель-франкских отложениях Омулев
ского прогиба. 

В Западной Якутии известны три крупные группы месторождений — 
Олекминская, Кемпендяйская и Пеледуйская. Кроме того, месторожде
ния каменной соли известны в Мирнинском районе и на севере респуб
лики (Хатангская впадина, Нордвик). 
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КАМЕННАЯ СОЛЬ 

Олекминский район 

С о л я н с к о е м е с т о р о ж д е н и е находится на правом берегу 
р. Лены в 12 км ниже устья р. Олекмы. Месторождение является типич
но пластовым, мономинеральным, сформированным в лагунных услови
ях. Разведочными скважинами было вскрыто два горизонта каменной 
соли в интервалах 387—406 и 481—524 м (центральный участок место
рождения). Средняя мощность верхнего горизонта около 20 м, нижне
го — более 60 м, выявлено 9 пластов соли. Внутри соленосных горизон
тов содержится большое количество засоленных доломитов. Горизонты 
хорошо выдерживаются далеко за пределами разведанной части место
рождения. 

Мерзлота в районе месторождения не сплошная, имеются талики. 
Гидрогеологические условия благоприятны для освоения его шахтным 
способом с применением метода замораживания. Ожидаемый приток 
вод, залегающих на глубине 40—50 м, в шахту составляет 230 м 3/ч. 

Соль высокого качества и хорошей выдержанности состава по раз
резам отдельных пластов, белая, бесцветная и водянопрозрачная без 
запаха. Запасы по Солянскому месторождению составляют по катего
риям: А — 22.1 млн. т, В — 279 млн. т и по категориям A + B + C t — 
892 млн. т. 

Среднее содержание NaCl составляет 98,27—98,68%, солей кальция 
0,1—0,6%, магния 0,01—0,1%, т. е. соль относится к высшему сорту. 

Перспективы увеличения запасов неограниченны, так как площадь 
соленосного бассейна только в районе месторождения превышает сотни 
квадратных километров. Месторождение расположено на берегу круп
ной транспортной магистрали — р. Лены. 

Месторождение является самым восточным в Советском Союзе, бли
жайшим к Дальнему Востоку и Тихоокеанскому побережью — районам, 
особенно остро нуждающимся в соли. В будущем намечается эксплуа
тация месторождения с предполагаемой годовой производительностью 
300 тыс. т соли, с последующим увеличением до 500 тыс. т. При строи
тельстве железной дороги с выводом на р. Лену объем добычи соли 
может быть увеличен до 2 млн. т в год. Продукция предприятия может 
вывозиться в районы Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

О л е к ми н е к о е п р о я в л е н и е расположено около г. Олекмин-
ска, пласты соли встречены скважинами в нижнекембрийских чарской, 
толбачанской и пестроцветной свитах. На глубине 195—380 м залегают 
пласты соли мощностью от нескольких до 19 м при суммарной мощно
сти от 31 до 45 м. На глубине 570—780 м пересечено 17 пластов с мак
симальной мощностью 17 м и суммарной мощностью пластов в 60 м. 
Несколько пластов соли находится на глубине 1100—1230 м. Запасы не 
подсчитаны, но достаточно велики. 

Н а м а н и н с к о е м е с т о р о ж д е н и е расположено на левом бе
регу р. Лены в 70 км от г. Олекминска. В отложениях толбачанской 
свиты вскрыто'три пласта каменной соли мощностью 26, 18 и 28 м в ин
тервалах 280,5—306,5, 354,0—372,0 и 380—408 м. 

Химический состав соли (в %) следующий: NaCl 98,85—98,98; MgO 
до 1,10; СаО 0,89—1,27; S 0 3 0,046—0,54, нерастворимый остаток до 
0,16%. Качество соли высокое; отдельные пласты вполне удовлетворяют 
требованиям ГОСТа, а соль относится к первому и высшему сортам. 
По месторождению предварительно подсчитаны запасы соли по катего
рии С 2 — 748 млн. т; истинные запасы несомненно больше. 
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У с т ь - Б и р ю к с к о е м е с т о р о ж д е н и е находится в 60 км вы
ше г. Олекминока на левом берегу р. Лены. Буровыми скважинами бы
ло выявлено два горизонта каменной соли: верхний — в отложениях ме-
тегерской свиты среднего кембрия, нижний — в отложениях чарской 
свиты нижнего кембрия. Верхний горизонт вскрыт на глубине 208— 
318,3 м от поверхности и состоит из 4 пластов, разделенных прослоями 
засоленных доломитов и ангидритов. Нижний горизонт обнаружен на 
глубине 351,9—414,7 м и содержит три пласта каменной соли. 

Содержание NaCl в верхнем горизонте 82,23—98,89%. Общим не
достатком всех разновидностей соли является высокое содержание в 
ней нерастворимого остатка, которое в большинстве случаев превыша
ет кондиционное (1%) . Запасы месторождения признаны забалансовыми 
и в пределах разведанной площади составляют: по категориям Аг+В — 
266 млн. т, по категории С\ — 142 млн. т. 

Р у с с к о р е ч е н с к о е п р о я в л е н и е расположено на левом 
берегу р. Лены, в районе пос. Русская Речка. В нижнекембрийских от
ложениях пестроцветной свиты скважинами на глубинах 385 и 393 м 
вскрыты два пласта соли мощностью от 2,4 до 8,4 м. Соль плотная 
прозрачная, белая, со слабым сероватым и красноватым оттенком, с 
прослоями серого глинистого доломита мощностью до I м. Среднее со
держание NaCl—95,96%. Содержание примесей других солей низкое. 
Подсчет запасов соли не производился. По геологическим данным они 
могут быть значительными. 

Д е л ь г е й с к о е п р о я в л е н и е . При бурении на нефть Дельгей-
ской скважины на Инняхской структуре каменная соль была вскрыта 
в нижнекембрийских отложениях чарской, толбачанской и пестроцветной 
свит. На глубине 1050—1420 м (чарская свита) наблюдается чередова
ние пластов каменной соли мощностью до 27—37 м, водянопрозрачной, 
иногда загрязненной, с пластами доломитов. В отложениях толбачан
ской свиты соль мощностью от 0,2 до 23 м вскрыта на глубине 1570— 
1900 м. В пестроцветной свите на глубине 2050—2450 м мощность от
дельных пластов соли достигает 51,5 м. Разработка признана нерента
бельной из-за большой глубины залегания соли. 

Кемпендяйский район 

В Кемпендяйской районе (среднее течение р. Вилюй) известно три 
месторождения каменной соли, а также соляные источники. Недостат
ком их является отдаленность от водных путей и значительная засорен
ность различными примесями. 

М е с т о р о ж д е н и е К ы г ы л - Т у с расположено в среднем тече
нии р. Кемпендяй, в 30 км восточнее Кемпендяйского сользавода. Оно 
представляет ряд коренных выходов девонской каменной соли, обна
жающихся в 40 м над уровнем р. Кемпендяй. Содержание (в вес. %) 
NaCl изменяется от 80,59 до 96,35; C a S 0 4 0,27—3,06; Н С 0 3 0,12—0,24; 
Са 0,16—0,88; Mg от сл. до 0,55; н. о. 1,76—14,72 (в среднем 6,5—7,0%). 

Соль белого цвета, иногда примесь глины окрашивает ее в розовые 
тона. Месторождение разведано в 1962 г. Каменная соль отнесена ко 
II сорту (без выварки в пищу непригодна). Может быть использована 
в сельском хозяйстве в качестве кормовой соли. Запасы соли, утверж
денные ТКЗ в 1963 г., составляют по категориям A+B-f-Ci 680 тыс. т 
и по категории С 2 —1814 тыс. т. Состав соли не соответствует техни
ческим требованиям, и разработка месторождения обычным горнопро
ходческим путем нерентабельна. 

К ю н д я й с к и е м е с т о р о ж д е н и я соли девонского возраста. 
расположены в верхнем течении р. Кюндяй, первое из них —у озера 

http://jurassic.ru/



соли 359 

Тас-Тус-Кюэль, второе — в районе озера Мочаны. На восточном обры
вистом берегу озера Тас-Тус-Кюэль соль обнажается в виде двух от
весных утесов (штоки), разделенных осыпями глин; высота их 25 м. 
Общая длина выходов 40 м. У озера Мочаны пласт соли имеет видимую 
мощность 3 м. Геологическое строение аналогично месторождению Кы-
гыл-Тус. 

Соль Кюндяйских месторождений белого цвета, но часто бывает 
окрашена в розовые тона примесями красных глин. Состав соли (в 
вес. %) следующий: NaCl 96,53—99,81, нерастворимый остаток 0,13— 
2,03; C a S 0 4 0,06—0,85; CaCl 0,03—0,22; MgCl сл., редко до 0,04; KjCl 
редко до 0,35. Месторождения не разведывались. 

Скважиной, пробуренной у г. Мирного, в отложениях толбачанской 
свиты нижнего кембрия на глубине 550,9—638,9 м вскрыты три пласта 
каменной соли мощностью от 4,9 до 32,5 м. Соль прозрачная, участками 
буроватая, иногда с прослоями доломитов. Проявление не разведы
валось. 

Район Хатангского залива 

В Анабарском районе, на севере Якутской АССР широко распростра
нены осадки девонского возраста, слагающие ядра многочисленных ку
польных структур восточного побережья Хатангского залива и полуост
рова Юрюнг-Тумус (Усть-Тигянской, Ледовка, Кожевникова и др.) . 

На полуострове Юрюнг-Тумус ( С о л я н а я с о п к а ) обнажен шток 
каменной соли, имеющий в плане форму эллипса с осями 3400 м и 370 м. 
С поверхности соль прикрыта кепроком мощностью от нескольких до 
130 м, состоящим из глыб гипса и известняка. Вертикальная протяжен
ность соляного тела не менее 2500 м; сложено оно пластами белой и 
серой соли. 

Из открытого карьера было добыто 2400 т соли, из двух небольших 
шахт—около 66 000 т. Общие запасы соли до глубины 300 м исчисляют
ся в 850 млн. т. Разработка месторождения прекращена. 

Разведка соли на к у п о л е К о ж е в н и к о в а установила наличие 
мощного кепрока. Слои с чистой солью мощностью до 30 м встречены 
на глубине 270—300 м ниже уровня моря. 

Предполагается присутствие невскрытых соляных штоков в куполе 
Ледовка, расположенном в 13 км восточнее залива Кожевникова, а так
же в Усть-Тигянском куполе, находящемся в устье р. Тигян. 

Организация промышленной разработки соли в районе затруднена 
в связи со значительной отдаленностью его и отсутствием транспортных 
магистралей. 

ПРИРОДНЫЕ СОЛЯНЫЕ ВОДЫ И РАССОЛЫ 

Олекминский район 

Многочисленные соляные источники, выходящие на земную поверх
ность в долине р. Лены и в наиболее крупных ее притоках, издавна 
местные жители использовали для кустарной выварки соли. Из-за не
высокой концентрации рассолов и низкого качества промысел этот в 
настоящее время почти прекратился. 

Солянские источники находятся на левом берегу р. Лены, у устья 
руч. Солянки. Крепость рассола 9,7° Боме. Производительность артели, 
которая вела добычу соли в 1943 г., составляла от 30 до 130 кг соли в 
сутки. Качество соли было низкое. 
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Н а м а н и н е к и й (Булгуньяхтахский) и с т о ч н и к находится в 
долине р. Наманы, в 65 км выше устья. Вода источника сульфатно-
натриевого типа, содержит соли Са и Mg, в результате чего имеет 
горько-соленый вкус, прозрачная, с резким запахом сероводорода. Ми
нерализация 87,39 г/л. Крепость рассола достигает 10° Боме; дебит — 
1 л/с. В нем содержится (в вес. % ) : NaCl 93,21; С а С 0 3 0,03; C a S 0 4 5,0; 
M g S 0 4 1,76. 

На базе источника более 20 лет работал кустарный сользавод со 
среднесуточной производительностью около 700 кг соли. 

И с т о ч н и к и У с т ь - М о л б о расположены в долине р. Чара. Хи
мический состав воды (в мг/л): Са 408,94—558,88, Mg 152,63—192,62, 
N a + K 2554,5, CI 2929,71—3974,23, S 0 4 1752,37—1756,60, H C 0 3 227,84— 
105,7. Дебит источников не определялся. 

Кемпендяйский район 

Кемпендяйский район характеризуется наличием большого количе
ства соляных озер и источников. Кемпендяйский источник находится на 
правом берегу р. Кемпендяй, в 57 км от ее устья. Соляные ключи вы-

Т а б л и ц а 25 
Характеристика соляных источников Кемпендяйского района 

Источник Расход, л / ч Концентра
ция, : Боме 

Содержание 
N a C l , % 

Количество 
выносимой 

с о л и , т / год 

Кемпендяйский 7 000 25 97,98 19 067 
Озеро Тус-Кель 9 000 19 97,22 18 472 
Озеро Мохсоголох (Курортное) 10 000 7 97,42 7 400 
Озеро Большой Рассол 7 000 19 97,57 14 343 
Озеро Малый Рассол 6 000 12 97,33 8 345 

И т о г о 68 647 т/год 

ходят в старицах реки и, растекаясь, образуют в районе сользавода 
озера — Тус-Кель, Мохсоголох (Курортное), Большой Рассол, Малый 
Рассол. 

Дебит главного К е м п е н д я й с к о г о и с т о ч н и к а достигает 
20 тыс. л в сутки. В 1962 г. для увеличения дебита соляных источников 
в районе Кемпендяйского сользавода было проведено 10 буровых сква
жин с откачками, четыре из них суммарным дебитом 9 л/с эксплуати
руются. На Кемпендяе сейчас производится добыча до 4 тыс. т в год 
соли способом естественного вымораживания и путем выпарки для удов
летворения внутренних потребностей республики. Кемпендяйский источ
ник (вместе с Багинским) по концентрации рассола и количеству выно
симой на поверхность соли является одним из наиболее мощных в Си
бири (табл. 25). 

Б а г и н с к и й и с т о ч н и к расположен в долине руч. Эллен-Сала 
(приток р. Кемпендяй). Содержание NaCl в воде главного источника 
98,03—98,12%, остальную часть осадка составляют сульфаты кальция, 
магния и хлориды магния. Источник разрабатывался для местных нужд; 
добывалось несколько тонн соли в год. Дебит этого источника составля-
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ет 17 000 л/ч, концентрация рассола 20° Боме, количество выносимой со
ли в год — 38 500 т; добыча может быть увеличина до 1000 т/год. 

К ю н д я й с к и й и с т о ч н и к находится на правом берегу р. Кюн-
дяй, в 1 км ниже устья речки Бергегелях. Источник обладает высокой 
концентрацией рассола (содержание NaCl 98%) и значительным де
битом. 

Т а б а с ы н д с к и й и с т о ч н и к приурочен к руслу руч. Табасын-
да. Воды насыщены NaCl при незначительном содержании сульфатов и 
карбонатов кальция. Иногда присутствуют в небольшом количестве хло
риды Са и Mg. 

Ленский район 

В Ленском районе известно большое количество соляных источни
ков— Пеледуйские, Мухтуйские, Улахан-Мурбайские и др. 

П е л е д у й с к и е и с т о ч н и к и выходят по берегам р. Пеледуй и 
бьют со дна. Один из источников, расположенный в 35 км от устья, экс
плуатировался до 1958 г. Дебит источника — 800 тыс. л/сут, крепость 
рассола — до 8°Боме. Солевой состав (в вес. % ) : NaCl 96,7; C a S 0 4 1,28; 
M g S 0 4 0,29 и M g ( H C 0 3 ) 2 0,24. Производительность завода была выше 
10 т соли в сутки. 

М у х т у й с к и е и с т о ч н и к и . В районе г. Ленска известны две 
группы источников — одна у р. Сайылыка и вторая у Соляной протоки. 
Первая группа имеет низкую концентрацию — не более 1,2° Боме. Дебит 
источников— 1—2 л/с. Минерализация воды источников Соляной прото
ки— 13,81 г/л, содержание NaCl — 92,47%). Источники р. Улахан-Мур-
бай и ее левого притока р. Тустах приурочены к трещиноватым извест
някам нижнего кембрия. Вода соленая, с резким запахом сероводорода; 
детально источники не изучались. Шумахинская группа источников на
ходится в долине руч. Шумаха, правого цритока р. Лены. Вода источ
ников горько-соленая, с резким запахом сероводорода. Ю к т и н с к и й 
и с т о ч н и к известен в долине руч. Юктэ. Вода с примесью сероводо
рода; соль этих источников использовалась для местных нужд. Тампер-
ский источник расположен в верховьях р. Тампер (левый приток 
р. Большой Патом). 

Приведенная характеристика месторождений поваренной соли За
падной Якутии указывает на исключительно большое значение соляных 
богатств Якутской АССР. На базе соляных месторождений Олекминско
го района можно создать горнодобывающие и перерабатывающие пред
приятия, способные обеспечить потребность в каменной соли не только 
ЯАССР, но и значительной части всего Дального Востока СССР. 

КАЛИЙНЫЕ СОЛИ 

Залежи калийных солей в ЯАССР не установлены. По геологиче
ским, палеогеографическим и гидрохимическим признакам их присут
ствие вероятно в наиболее прогнутых частях раннекембрийского и сред-
не-поздне-девонских галогенных бассейнов. Глубинные горизонты 
были вскрыты опорными скважинами при нефтепоисковых работах 
в 40—50-е годы. Анализ воды из скважин в отложениях солеродных 
бассейнов установил повышенные содержания в них калия, брома и 
бора, что позволяет положительно оценивать их перспективы в отноше
нии калийных солей. Всего намечаются три перспективные для поисков 
калийных солей площади — Дельгейская и Верхне-Силигирская (Мар-
хинская) в кембрийском и Нордвиг-Хатангская в девонском солерод
ных бассейнах. 
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Д е л ь г е н е к а я п л о щ а д ь в 1958 г. вскрыта одной опорной бу
ровой скважиной. Е. А. Разумовская высказала предположение, что 
рассолы происходят за счет выщелачивания залежей калийных солей 
на глубинах 2720—2730 м. На этой глубине, по исследованиям Ф. Г. Гу-
голь, залегают галогенные отложения нижнекембрийской пестроцветной 
свиты, дебит дренирующих их рассолов составляет 100 т/сут. Содержа
ние калия в воде 42,7 г/л. 

Л. А. Яншин [1962] предположил, что накопление калийных солей 
происходило в конседиментационных впадинах Сибирского галогенного 
бассейна. На поднятиях, разделяющих впадины, галогенез был непол
ным и завершался садкой галита. В связи с этим понятно отсутствие 
прослоев калийных солей в керне Дельгейской скважины, заданной на 
своде локального поднятия. Очевидно, более благоприятные условия 
для садки калийных солей существовали в 5—10 км к югу от скважины, 
где в кровле фундамента фиксируется небольшое погружение. Фаци-
альным барьером, отделявшим залив с калийной рапой от галитового 
кембрийского баосейна, служила серия поднятий (Наманинское, Алдан
ское, Верхне-Синское), расположенных к северо-востоку от буровой 
скважины. Об этом свидетельствует уменьшение концентрации калия 
(3,88 г/л) в водах Наманинской скважины. Таким образом, поисковые 
работы на калий рекомендуется проводить в 5—10 км к югу от Дель
гейской скважины. 

В е р х н е - С и л и г и р с к а я (М а р х и н с к а я) п л о щ а д ь вскры
та опорной скважиной, пройденной до кристаллического фундамента. 
В интервале 1040—1060 м обнаружен водоносный горизонт с содержа
нием калия до 19,5 г/л. В скважине соленосные отложения не были 
установлены, что может быть следствием неправильного режима буре
ния (не предусматривалось предотвращение выщелачивания соляного 
керна). В то же время вскрытый водоносный горизонт, приуроченный 
к старореченской свите, По составу и минерализации (404 г/л) оказался 
идентичным магниево-кальциевым рассолам межслоевых и поДсолевых 
отложений Ангаро-Ленекого бассейна. Этот факт, а также высокий 
бром-хлорный коэффициент свидетельствуют о возможном происхожде
нии калийных рассолов за счет выщелачивания калийно-магнезиальных 
солей. 

Можно полагать, что наиболее благоприятные условия для накоп
ления калийных солей существовали к северо-западу от Мархинской 
опорной скважины, где по геофизическим данным намечается Верхне-
Силигирская впадина. 

Н о р д в и к - Х а т а н г с к а я п л о щ а д ь . В конце 40-х годов при 
разбуривании соляного купола Кожевникова обнаружены кристаллики 
борацита в средне-верхнедевонской галогенной толще. В 1960 г .П.С.Во
ронов высказал предположение о полном типе галогенеза в девонском 
солеродном бассейне. 

Эти факты позволяют положительно оценивать перспективы поисков 
калийных солей на Нордвик-Хатангской площади. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Якутская АССР располагает огромными ресурсами природного ми
нерального сырья, создающими благоприятные предпосылки для ин
тенсивного развития местной промышленности строительных материа
лов. К настоящему времени на территории выявлено более 1500 место
рождений и проявлений разнообразных строительных материалов. 
К промышленному освоению подготовлено более 100 месторождений, по 
которым имеются утвержденные или учтенные запасы; эти месторож-
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дения располагаются в основных горнопромышленных районах. 
В 1975 г. в республике эксплуатировалось всего 36 объектов различного 
вида строительных материалов, из которых только по 23 месторожде
ниям учтены и утверждены запасы. Приведем характеристику наиболее 
разведанных месторождений, перспективных проявлений по отдельным 
видам сырья. 

КИРПИЧНО-ЧЕРЕПИЧНОЕ СЫРЬЕ 

Глины и глинистые породы в ЯАССР встречены в осадочных отло
жениях почти всех геологических возрастов, но наиболее широко гли
ны и суглинки распространены в аллювиальных, озерно-аллювиальных 
и элювиальных образованиях четвертичного возраста. 

Глины и суглинки слагают верхние горизонты четвертичных отло
жений террас крупных рек и их притоков; встречаются они также в 
составе аллювиальных отложений малых рек и делювиальных отложе
ний водоразделов. Они часто залегают под маломощным почвенным 
покровом в благоприятных для добычи условиях. Глины и суглинки об
разуют пластовые, пластобразные и линзовидные залежи, мощность 
их —от долей метра до 10—12 м; средние мощности промышленных ме
сторождений не превышают 2—3 м. Породы очень часто загрязнены 
растительными остатками и грубокластическим материалом. Чистые 
глины встречаются редко. Часто среди позднечетвертичных аллювиаль
ных и озерно-аллювиальных суглинков наблюдаются линзы и прожил
ки ископаемого льда. 

По 36 месторождениям кирпично-черепичного сырья учтены суммар
ные запасы на 1.1.1976 г. по категориям A + B + C i в сумме 34,5 млн. м 3 

и по категории С 2 —1,2 млн. м 3. Запасы остальных месторождений, не 
числящихся на балансе, по категориям A-f-B-f-Ci составляют 21,5 млн. м 3 

и по категории С 2 — 27,6 млн. м 3 . Наряду с детально разведанными есть 
много месторождений, по которым имеются только сведения о возмож
ной площади распространения и ориентировочные запасы сырья; в боль
шинстве из них качество сырья не изучено. 

Месторождения представлены легкоплавкими глинами и суглинками 
мало- и умеренно пластичными, пригодными в основном для производ
ства обыкновенного кирпича марок «75—100»; реже «150» и выше. 
Сырье некоторых месторождений пригодно также для производства ке
рамзита. Эксплуатируется 16 месторождений, в том числе 8 с не учтен
ными балансом запасами. Добыча на этих месторождениях производит
ся полумеханизированным или кустарным способом. Основными произ
водителями кирпича являются Покровский и Мархинский кирпичные за
воды, работающие на сырье одноименных месторождений. В ближайшие 
годы с вводом в строй крупных кирпичных заводов на базе Мархинского 
(см. раздел Керамзитовое сырье) и Чурапчинского месторождений и ре
конструкции Покровского кирпичного завода производство кирпича уве
личится до 55—60 млн. штук в год, т. е. добыча сырья возрастет до 
160—180 тыс. м 3. Для обеспечения такого объема добычи на амортиза
ционные сроки кирпичных заводов республика располагает необходимы
ми промышленными запасами сырья. При необходимости эти запасы мо
гут быть увеличены за счет доразведки промышленных месторождений 
и выявления новых месторождений на площадях развития глинистых 
пород на смежных участках. 

Ниже приводится описание наиболее типичных месторождений и 
в табл. 26 перечень месторождений с запасами сырья по категориям A-f-
+ В + С 1 более 500 тыс. м 3. 

О л е к м и н с к о е м е с т о р о ж д е н и е расположено в 3 км к се
веро-востоку от г. Олекминска и соединено с последним автодорогой. 
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Месторождение сложено четвертичными аллювиальными отложениями 
и представлено залежью со средней мощностью 3,6 м. Вскрышных работ 
не требуется. По гранулометрическому составу породы относятся к сред
ним пылеватым суглинкам и характеризуются отсутствием включений 
крупнее 1 мм. Суглинки малопластичные и пригодны для производства 
кирпича марок «100», «150». Оптимальная температура обжига — 950° С, 

Т а б л и ц а 26 
Характеристика месторождений кирпично-черепичного сырья 

Месторождение 

С р е д 
няя 

мощ
ность 

вскры
ши, м 

Средняя 
мощн ость 
полезного 
ископае
мого, м 

Порода. Возможная область 
применения 

Состояние запасов 
на 1.1.1976 г., 

тыс. м' 

Л + В + С, С 2 

Брус-Ханинское 

Дербекинское 
Джебарики-Хая 
Кумах-Будунгское 

Лабуинское 
Майинское 
Ой-Бесское 

Покровское 

Сыдыбальское 

Таас-Арыы 

Тыэллахское 
Черемуховское 
Чурапчинское 

0,1 

3 ,3 
0,1 
0 ,2 

0,2 
0 ,3 
0 ,4 

0 ,2 

0 ,3 

0 ,6 

0 ,4 
0 ,2 
0 ,2 

2 ,5 

10,1 
1 
1,3 

1,8 
1,9—4,4 

1,5 

2 ,6 

3 

1,8 

2 , 3 
1 
2 ,5 

Суглинок. Кирпич марки 
„100"—(М—„100") и цемент 

Глина. Кирпич М—„100" 
Суглинок. Кирпич М—„100" 
Глина. Кирпич. М—„100", 

„250" и керамзит 
Суглинок. Кирпич М—„100" 
Суглинок. Кирпич 
Глина. Кирпич М—„100"— 

„200" и керамзит М - „ 8 0 0 , 
Суглинок. Кирпич М—„100" 

и керамзит М—„600" 
Глина. Кирпич М—„100", 

„200" и керамзит М—„500" 
Глина. Кирпич М—„150", 

„200" и керамзит М—„350" 
Суглинок. Кирпич 
Суглинок. Кирпич М—„150" 
Суглинок. Кирпич М— 

„100", „150", керамзит М— 
„350", „500" 

2267 

6857 
1554 
1101 

597 
1300 
4700 

1197 

2228 

1672 

4284 
1100 
1271 

750 

448 

относительная формовочная влажность 17,4—20,9%, общая усадка 4,6— 
6,0%, водопоглощение 16,1—17,8%, объемный вес кирпича 1,73— 
1,81 г/см 3, предел прочности при сжатии 123—153 кг/см 2. Запасы сырья 
на 1.1.1976 г. по категориям B-fCi составляют 3781 м 3. Перспективы 
увеличения запасов незначительны. 

О й у н - Х о м о т и н с к о е м е с т о р о ж д е н и е расположено в 
45 км к юго-востоку от пос. Эге-Хая. Месторождение сложено аллю
виальными глинами раннечетвертичного возраста. Мощность пласта 
глин около 7 м; мощность вскрыши 6—8 м. Глины белые гидрослюди
стые. Содержание глинистой фракции — 21,54%, пылеватой — 57,46% и 
песчаной — 2 1 % . Глины пригодны для производства кирпича марок 
«100»—«150» Балансовые запасы глин на 1.1.1976 г. по категориям 
A-f-B+Ci составляют 2929 тыс. м 3; увеличение запасов возможно. 

Я к о к и т с к о е м е с т о р о ж д е н и е находится в 45 км к северу 
от г. Алдан. Оно сложено голоценовыми аллювиально-делювиальными 
отложениями. Продуктивная толща представлена глинами и суглинками 
с содержанием до 10% крупнообломочного материала. Средняя мощ
ность залежи — 1,9 м (от 0,5 до 3,7 м); она перекрыта почвенно-расти-
тельным слоем. По содержанию частиц менее 0,06 мм (до 91%) сырье 
относится к дисперсному и высокодисперсному. Испытаниями установ-
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лена пригодность его для производства обыкновенного кирпича марок 
«100» и «150» полусухим методом прессования при температуре обжига 
950—960° С. Сырье пригодно и для производства керамзитового гравия 
марки «500». Горнотехнические и гидрогеологические условия эксплуа
тации месторождения благоприятны. Балансовые запасы сырья на 
1.1.1976 г. по категориям B + Q составляют 2608 тыс. м 3, перспективные 
запасы оцениваются в 6,8 млн. м 3. 

П о к р о в с к о е м е с т о р о ж д е н и е расположено в 1,5 км к се
веро-западу от пос. Покровск. Через месторождение проходит шоссей
ная дорога, связывающая г. Якутск с Покровским промышленным комп
лексом. 

В строении месторождения принимают участие среднекембрийские 
карбонатные породы и четвертичные отложения — древний аллювий 
р. Лены, к которым приурочены суглинки. Они залегают в виде пласта 
мощностью от 0,4 до 2,5 м (средняя 1,9 м) непосредственно под расти
тельным слоем. Суглинки серовато- и буровато-желтые, умереннопла-
стичные (7,0—13,8), характеризуются отсутствием фракций крупнее 
1 мм. Содержание фракций менее 0,002 мм составляет 9,1—40,8%. 
Суглинки пригодны для производства кирпича марок «100» и «150». Оп
тимальная температура обжига — 980—1020° С. Суглинки пригодны так
же для производства керамзита марки «800». Балансовые запасы сырья 
на 1.1.1976 г. по категориям A-j-B-f-Ci составляют 1197 тыс. м 3, катего
рии С 2 — 750 тыс. м 3. 

М е с т о р о ж д е н и е М и р н о е расположено в 5 км к северо-во
стоку от г. Мирный. Продуктивная толща представлена выветрелыми 
нижнеюрокими алевролитами и аргиллитами. Мощность продуктивного 
слоя 0,6—5,5 м (средняя 1,9 м); мощность вскрыши — 0,4 м. По ми
неральному составу глины относятся к гидрослюдистым. Химический 
состав (в вес. %) следующий: S i 0 2 60,3—66,45; А1 2 0 3 11,93—16,97; F e 2 0 3  

4,47—8,42; СаО 0,55—2,03; MgO 1,23—2,09 и др. В глинах содержится 
незначительное количество песчаной фракции. Глины средне- и умерен-
нопластичные (13,3—19,6). При вводе отощителя (песка) до 25—40% 
возможно получение кирпича марок «75»—«100». Оптимальная темпе
ратура обжига 1050° С. 

Месторождение характеризуется благоприятными горнотехнически
ми и гидрогеологическими условиями. Балансовые запасы сырья на 
1.1.1976 г. по категориям B-f-Ci составляют 622 тыс. м 3; увеличение за
пасов возможно в несколько раз. 

М е с т о р о ж д е н и е А э р о д р о м н о е расположено в 0,8 км к се
веро-востоку от г. Ленска. Продуктивная толща сложена аллювиальны
ми суглинками четвертичного возраста и представляет лластообразную 
залежь со средней мощностью 2,1 м (от 0.9 до 3,1 м) ; мощность вскры
ши— 0,2 м. 

По гранулометрическому составу породы довольно однородны и 
классифицируются как средние и тяжелые суглинки. Коэффициент пла
стичности находится в пределах 6,43—12,06. Испытаниями установлено, 
что из сырья можно получить обыкновенный кирпич марок «100» — 
«150». При введении органической добавки (опилок) в количестве 1 — 
2%' глины пригодны для производства керамзита. Балансовые запасы 
сырья на 1.1.1976 г. по категориям А + В + С , равны 618 тыс. м 3. 

КЕРАМЗИТОВОЕ СЫРЬЕ 

В настоящее время в Якутской АССР разведано 13 месторождений 
керамзитового сырья с суммарными запасами по категориям А + В + 
-НС] — 16,8 млн. м 3 и категории С 2 — 5979 тыс. м 3, запасы по 7 месторож-
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дениям утверждены и учтены балансом и по состоянию на 1.1.1976 г. 
по категориям A + B + C i равны 16 млн. м 3. Разведанные месторож
дения керамзитового сырья приурочены к юрским и четвертичным ал
лювиальным отложениям, представленным глинами и суглинками уме
ренно- и среднепластичными, дисперсными, пригодными для производ
ства керамзитового гравия высоких марок и обыкновенного кирпича.. 
Большая часть разведанных балансовых запасов сырья сосредоточена 
в Центральной Якутии — в Покровско-Якутском промышленном районе 
(53% общих запасов) и в Западной Якутии (45% общих запасов). 
В горнопромышленных районах северо-востока республики сырьевая ба
за также достаточно велика. Исследованиями установлено, что глини
стые разновидности триасовых отложнеий, имеющих широкое развитие 
в районах Депутатского и Эге-Хайского оловорудного месторождений, 
по предварительным данным, могут служить сырьем для производства 
керамзита. Триасовые глинистые сланцы вспучиваются при предвари
тельном подогреве (150°С), при температуре 1100—1200°С коэффициент 
вспучивания достигает 2—7. Объемный вес этих пород от 800 до 
200 кг/м 3, запасы их велики. 

В 1975 г. в республике эксплуатировалось пять месторождений, при
чем суммарная добыча сырья составила 62 тыс. м 3. Основными произво
дителями керамзита являются Бестяхский завод железобетонных изде
лий и Мирнинский комбинат строительных материалов, работающие со
ответственно на сырье Сытыганского и Староаэродромного месторож
дений. В связи со строительством керамзитовых заводов в г. Якутске и 
пос. Марха на базе Мархинского месторождения производство керам
зита возрастет до 200 тыс. м 3 в год и соответственно увеличится добыча 
сырья до 100—120 тыс. м 3. Для обеспечения этого уровня добычи про
мышленных запасов сырья достаточно, так как только разведанных за
пасов в Мархинской месторождении (даже с учетом производства кир
пича) хватит на 50—60 лет. Ниже приводится краткое описание наибо
лее типичных месторождений керамзитового сырья. 

М а р х и н с к о е м е с т о р о ж д е н и е расположено в 11 км к севе
ро-западу от г. Якутска. Продуктивная толща сложена среднеюрскими 
глинами и алевролит-глинистыми породами, залегающими в виде пла
ста под почвенно-растительным слоем, и песками мощностью от 0,1 до 
3 м (средняя 0,8 м). Средняя мощность полезного слоя 12 м (1,6— 
29,1 м) . 

По минеральному составу глины являются монтмориллонитовыми 
с гидрослюдой. Гранулометрический состав (в об. %) следующий: 1 — 
0,05 мм —15,0—70,0; 0,05—0,002 мм —9,1—27,7. По числу пластичности 
(5,3—14,9) они в среднем умереннопластичные. 

Испытаниями установлена пригодность сырья для изготовления ке
рамзита марки «500». Оптимальная температура обжига — 1800° С. Коэф
фициент вспучивания — 2,3 (от 1,8 до 5,2), предел прочности при сжа
тии 31,6 кгс/см 2, М Р З — 15. Глины пригодны также для производства 
кирпича марок «100» и «150». Запасы глин на 1.1.1976 г. по категориям 
A-j-B-j-Ci равны 6267 тыс. м 3. 

С ы т ы г а н с к о е м е с т о р о ж д е н и е глин находится в 17 км 
к северо-западу от пос. Покровск. Оно приурочено к раннеюрским кон
тинентальным отложениям и сложено серыми, плотными, жирными, гид
рослюдистыми глинами, залегающими пластообразно. Средняя мощ
ность полезного слоя равна 4,2 м (от 0,5 до 8,8 м); мощность вскры
ши— 1,1 м (0,3—2,2 м) . Состав сырья выдержан на всем месторожде
нии и имеет следующие средние значения (в вес. % ) : S i 0 2 56,06; А1 2 0 3 

27,27; СаО 1,03; MgO 1,15; N a 2 0 1,22; К 2 0 2,69; S 0 3 1,13 и п.п.п.—2,69. 
По числу пластичности (14—23) глины относятся к среднепластичным. 
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Они пригодны для изготовления керамзитового гравия марки «500», ис
пользуемого для легких бетонов конструктивного и конструктивно-теп
лоизоляционного назначения. Глины вспучиваются при температуре 
140—220° С; коэффициент вспучивания — до 5,11; оптимальная темпера
тура обжига — 1280° С; насыпной объемный вес керамзитового гравия — 
440—460 кг/м 3; предел прочности при сжатии — 34—40 кгс/см 2 . Запасы 
глин на 1.1.1976 г. по категориям А-г-В+С] составляют 1668 тыс. м 3. 

С т а р о а э р о д р о м н о е м е с т о р о ж д е н и е глин расположено в 
7 км восточнее г. Мирный. Оно представлено бурыми и желтовато-бу
рыми элювиально-делювиальными глинами и суглинками, выветрелыми 
алевролитами и аргиллитами юрского возраста. Мощность полезного 
слоя изменяется от 0,6 до 5,1 (средняя 2,04 м); мощность вскрыши — 
0,5 м. Глины характеризуются незначительным содержанием фракций 
более 0,5 мм(0,17—7,98%) и преобладанием глинистых частиц диамет
ром менее 0,005 мм (31,15—53,36%). По числу пластичности (11,9—27,8) 
они относятся к I и II классам. Полузаводскими испытаниями установ
лена пригодность их для производства крипича марки «75», но с добав
кой в качестве отощителя песка в количестве 37%. Оптимальная тем
пература обжига 940—960° С. Глины пригодны и для получения керам
зитового гравия высоких марок; оптимальная температура обжига — 
1250° С; объемный вес гравия — 400—650 кг/м 3 . Запасы сырья на 
1.1.1976 г. по категориям А-4-B-f-Ci составляют 1199 тыс. м 3, но они 
могут быть увеличены в несколько раз. 

Д а л д ы н е к о е м е с т о р о ж д е н и е суглинков находится на пра
вом берегу р. Далдын, в 12 км от пос. Новый. Месторождение приуроче
но к аллювиальным отложениям I надпойменной террасы р. Далдын. 
Полезный слой представлен суглинками со средней мощностью 1,6 м 
(от 0,6 до 3 м). Залегают они под почвенно-растительным слоем. По 
гранулометрическому составу продуктивный слой разнообразен. Содер
жания фракций следующие: более 0,25 мм — 0,15—37,6%; 0,25— 
0,01 мм —4,15—73,6%; 0,25—0,01 мм —4,15—75,35%; 0,01—0,005 мм — 
9,0—54,15; 0,005—0,001 мм— 0,9—30,15% и менее 0,001 мм —2,35— 
30,55%. По степени пластичности сырье относится к умереннопластич-
яым. Испытаниями установлено, что суглинки пригодны для производ
ства керамзитового гравия марки «500» при оптимальной температуре 
обжига 1150° С. Интервал вспучивания — 80—100°; коэффициент вспу
чивания-— до 4; объемный насыпной вес гравия 310 кг/м 3. Запасы су
глинков на 1.1.1976 г. по категории В составляют 334 тыс. м 3, но они 
могут быть увеличены в несколько раз. 

ГЛИНЫ ТУГОПЛАВКИЕ 

На балансе числится одно К а н г а л а с с к о е м е с т о р о ж д е н и е 
тугоплавких глин, расположенное в 46 км от г. Якутска. Оно приурочено 
к угленосным нижнемеловым отложениям и сложено глинами, залегаю
щими между угольными пластами. Мощность пласта глин около 4 м. 
По физико-механическим и керамическим свойствам глины пригодны 
для производства полукислых огнеупорных изделий марки ПР, туго
плавкого кирпича, метлахских и облицовочных плиток при легкоплавких 
глазурях с температурой розлива 1000—1100° С. Огнеупорность глин 
изменяется от 1520 до 1650° С. Число пластичности от 6 до 20. Химиче
ский состав (в вес. % ) : S i 0 2 64,27; А1 2 0 3 23,35; F e 2 0 3 1,34; СаО 1,86; 
MgO 0,8 и п.п.-п. 6,96. Балансовые запасы тугоплавких глин на 1.1.1976 г. 
по категориям А + В равны 81 тыс. т. Месторождение имеет большие 
перспективы прироста запасов. 
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В последние 20 лет специальных геологопоисковых работ на туго
плавкие глины не производилось. Однако проявления таких глин отме
чены многими исследователями; они не изучены, но по некоторым свой
ствам скорее всего относятся к тугоплавким (лабораторные испытания 
не выполнены). 

В табл. 27 приведена краткая характеристика некоторых месторож
дений тугоплавких глин, возможно, имеющих промышленное значение. 

В Алдано-Чульманском горнопромышленном районе огнеупорные 
и Тугоплавкие глины приурочены к участкам развития древней коры 

Т а б л и ц а 27 
Характеристика месторождений тугоплавких глин 

Месторождение и его 
географическое положение 

Породы и их стратиграфическое 
положение 

Мощность 
пластов, н 

Содержа
ния гли
нозема, 

Мирнинское, в 4—5 км к во
стоку от пос. Мирный 

Каолиноподобные глины в 
нижнеюрских отложениях 

2—10 30 

Мархинское, правый берег 
р. Марха 

Белые глинистые породы в 
верхнеюрских отложениях 

1,5 Более 21 

Эимское, на левом берегу 
р. Намана 

Глины в четвертичных отло
жениях 

0 ,4—2,5 39,5 

Эрозионное, в пределах Зы
рянского каменноугольного 
месторождения 

Аргиллитоподобные в ниж
немеловых отложениях с тем
пературой плавления 1500°С 

До 1 24—28 

выветривания, причем реликты каолинового элювиального покрова со
хранились в наложенных депрессиях и на их склонах. В 90 км к северу 
от пос. Чульман разведано Кирпичнозаводское месторождение огнеупор
ных и тугоплавких глин, запасы которых по категории Ci составляют 
9 млн. т, в том числе огнеупорных — 5,1 млн. т. 

На севере Якутии для производства тугоплавкого кирпича могут 
быть использованы глины, приуроченные к палеогеновым (?) угленосным 
отложениям. Мощности пластов глин — от долей метра до 8—10 м. Гли
ны тонкодисперсные. Запасы сырья велики. 

ПЕСКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

Пески, отвечающие требованиям промышленности для строительных 
работ, производства бетона, силикатных и прочих изделий, имеют наи
более широкое распространение в Центральной и Западной Якутии, на 
севере, юге и востоке республики они встречаются значительно реже. 
Пески, в основном, являются аллювиальными и флювиогляциальными, 
реже — элювиальными образованиями. В Центральной и Западной Яку
тии распространены континентальные рыхлые песчаники юрского и ме
лового возраста (Лено-Вилюйское междуречье, долины рек Вилюй, Мар
ха и их притоков). В бассейнах правых притоков Вилюя широко раз
виты эоловые пески кварцевого состава. Превосходные разрезы 
перевеянных песков наблюдаются по долине р. Лена выше пос. Пок-
ровск, а также у пос. Вестях, пос. Графский Берег. Эоловые пески нало
жены на нормальный аллювий, представленный песками и галечниками. 
Суммарная мощность аллювиально-эоловых накоплений участками до
стигает 80—120 м. Пески, аналогичные таковым Бестяхского месторож-
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дения, имеют весьма широкое распространение в долинах рек Лены 
(устья рек Алдан-Качикатцы, Олекма и др.) и Вилюй. 

Огромные запасы четвертичных песков известны в Ленском районе. 
Здесь на левобережье Лены очень широко распространены так называе
мые «Ленские пески», которые протягиваются от с. Кантайка на восток 
до устья р. Нюя и образуют полосу шириной до 10—50 км; максималь
ная мощность песков 100—140 м. Пески залегают преимущественно в 
виде линз и пластообразных тел или, реже, образуют пластовые залежи, 
выдержанные по строению, мощности и качеству сырья. Пески обычно 
мелко- или среднезернистые, кварц-полевошпатовые, реже кварцевые, 
как правило, характеризуются высоким содержанием глинистых и пыле
видных частиц и только в редких случаях могут быть использованы 
для производства бетона без обогащения. Органические примеси при
сутствуют в количестве 2—3%. Содержание кремнезема в песках из
меняется от 70 до 85%, глинозема — от 8 до 13%, окиси железа — от 
долей до 10—12% и S 0 3 — не более 2%. 

Балансом запасов на 1.1.1976 г. в Якутии учтено 14 месторождений 
песков с запасами, утвержденными ТКЗ. Из них сырье пяти месторож
дений с запасами по категориям A-f-B+Ci в количестве 2026 тыс. м 3 

учтено как пригодное для производства бетона, запасы трех месторож
дений в количестве 3792 тыс. м 3 по категориям A-f-B-f-Ci учтены балан
сом как отвечающие требованиям промышленности для производства 
силикатных изделий. Пески остальных четырех месторождений с сум
марными запасами по категориям A+B-f-Ci — 1326 тыс. м 3 и по катего
рии Сг — 42 тыс. м 3 по качеству отнесены к сырью, используемому для 
кл'адочно-штукатурных растворов и других строительных работ. 

В е с т я х с к о е м е с т о р о ж д е н и е расположено на правом бе
регу р. Лены, в 0,5 км юго-восточнее пос. Н. Вестях. Месторождение 
сложено аллювиальными песками позднечетвертичного возраста, при
уроченными к IV надпойменной террасе р. Лены. Пески представляют 
собой пластовую залежь, выдержанную по строению и мощности. Сред
няя мощность равна 4,9 м; мощность вскрыши — 0,2 м. Пески серые, 
желтовато-серые; мелкозернистые, слюдистые. Содержание глинистых 
и пылевидных частиц изменяется от 0,73 до 6%. Испытаниями установ
лена пригодность песков для производства силикатного кирпича ма
рок «75» — «125» при содержании активной составляющей в массе по
рядка 10%. Балансовые запасы сырья на 1.1.1976 г. составляют по ка
тегориям А + В 2539 тыс. м 3. Перспективы прироста запасов огромны. 

М е с т о р о ж д е н и е С о с н о в о е расположено в 3,5 км к северо-
востоку от г. Ленска. Это пластовая залежь песков, выдержанная по 
строению, мощности и качеству сырья. Средняя мощность полезного 
слоя 2,5 м; мощность вскрыши 0,3 м. Пески серые, кварц-полевошпато
вые, разнозернистые с включением мелкого гравия до 10%. Содержание 
глинистых и пылевидных частиц в среднем равно 5,6%- Средний грану
лометрический состав следующий: фракция 2,5 мм — 6,41%; 2,5— 
1,25 мм — 1,91%; 1,25—0,63 мм —10,92%; 0,63—0,314 мм —3,02% и ме
нее 0,314 мм — 48,44%. Пески пригодны для производства силикатного 
бетона марки «200», МРЗ — «25» — «50». Балансовые запасы песков на 
1.1.1976 г. по категориям A + B + Q составляют 864 тыс. м 3. 

О й м я к о н с к о е м е с т о р о ж д е н и е находится в 38 км к северо-
востоку от пос. Депутатский и состоит из пяти разобщенных участков, 
сложенных аллювиальными отложениями I надпойменной террасы 
р. Оймякон. Полезный слой — линзовидные залежи песка с очень из
менчивой мощностью (0,6—1,5 м) и со сложной конфигурацией; мощ
ность вскрыши 0,3 м. Пески желтовато-серые, кварц-полевошпатовые, 
разнозернистые с преобладанием крупнозернистых разностей (МК-2,47). 
24 Зак. 736 
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Содержание глинистых и пылевидных фракций не превышает 1%- Ис
пытаниями установлена пригодность песков как мелкого заполнителя 
бетона, но при условии их отмывки от органических примесей. Они при
годны для кладочных и штукатурных растворов. Запасы сырья на 
1.1.1976 г. по категориям В + С \ равны 189 тыс. м 3 ; они могут быть уве
личены за счет доразведки прилегающих площадей. 

Я к у т с к о е м е с т о р о ж д е н и е находится в 5 км к северо-за
паду от г. Якутска. Пески приурочены к неогеновым отложениям и за
легают в виде линз, вытянутых с юго-востока на северо-запад. Мощ
ность полезного слоя изменяется от 0,7 до 4,3 м (средняя 1,3 м); мощ
ность вскрыши не превышает 0,5 м. Пески серые, желтовато-серые,, 
кварц-полевошпатовые, разнозернистые с редкой рассеянной галькой. 
Модуль крупности песков 2—2,5. Содержание глинистых и пылевидных 
частиц колеблется от 1,1 до 2 1 % (среднее 6,5%). Пески пригодны для 
производства бетона и кладочно-штукатурных растворов. Балансовые 
запасы сырья по категории А на 1.1.1976 г. равны 594 тыс. м 3, но могут 
быть увеличены в несколько раз. 

М е с т о р о ж д е н и е С о х с о л о х открыто в 4 км к западу от 
пос. Айхал. Оно приурочено к верхнепермским слабосцементированным 
песчаникам. Песчаники светло-серые, кварц-полевошпатовые, средне- и 
крупнозернистые, выветрелые до состояния песка. Содержание глини
стых и пылевидных частиц в среднем составляет 16%. Химический со
став (в вес. %) следующий: S i 0 2 82,6; А1 2 0 3 7,73, F e 2 0 3 2,02, СаО 2,38,. 
MgO 1,27 и п.п.п. 2,6. Средняя мощность продуктивной толщи, принятая 
для подсчета запасов, равна 7 м. Испытаниями установлена пригодность 
сырья для производства силикальцитных армированных и неармирован-
ных изделий с высокой морозостойкостью. Ячеистые (газосиликатные) 
изделия можно изготовить марки «35» — «100». Балансовые запасы 
сырья на 1.1.1976 г. по категориям A-f-B-|-Ci составляют 346 тыс. м3. 
Кроме того, запасы грунта (породы вскрыши) для гидротехнического 
сооружения по категории Q составляют 82 тыс. м 3. Прирост запасов, 
возможен. 

ПЕСКИ СТЕКОЛЬНЫЕ 

Чистых кварцевых песков на территории Якутии почти нет. Кроме 
основного компонента — кварца — они содержат в различных соотноше
ниях другие минералы и вредные примеси ( F e 2 0 3 и С г 2 0 3 ) . Наиболее 
благоприятные геологические обстановки, соответствующие условиям 
накопления стекольных песков, возникали в основном в позднем триа
се—средней юре, позднем мелу — палеогене, неогене и плейстоцене. 
Стекольные пески позднетриасовой — юрской эпохи установлены на Бо
туобинской поднятии в составе укугутской свиты. Мел-палеогеновая 
эпоха накопления стекольных песков охватывает центральные части Ви
люйской синеклизы и Предверхоянского краевого прогиба (Тюнгский 
и Кобяйский районы распространения стекольных песков). 

На Т ю н г е к о м и В и л ю й с ком п р о я в л е н и я х кварцевые 
пески слагают дюнные гряды длиной первые километры, шириной 50— 
60 м и высотой до 2 м. Сортировка материала хорошая, что в сочетании 
с формой залегания песков указывает на их эоловую природу. Запасы 
огромны. 

К аллювиальным образованиям неоген-четвертичного возраста при
урочены основные месторождения и проявления Ленского района. При 
этом стекольные пески высших марок преобладают в составе террас 
среднеплейстоценового комплекса (Халамандинское, Мурьинское, 
Хамринское, Джербинское, Орто-Нахринское и ряд других месторожде-
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ний среднего течения р. Лены). В настоящее время разведано только 
одно месторождение — Намсырское. 

Н а м с ы р е к о е м е с т о р о ж д е н и е стекольных песков располо
жено в 20—25 км к северо-западу от г. Якутска и связано с ним грун
товой дорогой. Пласт песков ассоциирует с каолинами, тянется на пер
вые километры, мощность 10—15 м. Залегает он в основном непосред
ственно под почвенно-раетительным слоем. Средняя мощность вскрыши 
составляет 0,5 м (0,2—1,3 ,м) . Средняя мощность песков 2 м. Среднее 
содержание основных компонентов (в вес. %) следующее: S10 2 82,28; 
А1 2 0 3 ,10,19 и F e 2 0 3 0,78. Гранулометрический состав: фракции крупнее 
0,495 мм — 11,46%; 0,495—0,104 мм —80,43%; 0,104—0,88 мм —1,65% и 
менее 0,088 мм — 5,07%, т. е. они относятся к средне- и мелкозернистым. 

Испытаниями установлено, что обогащенные пески пригодны для 
производства выдувных, прессовых и прессово-выдувных изделий как 
ручным, так и механизированным способом (бутылки, тара, некоторые 
виды сортовой и хозяйственной посуды). Пески могут быть также ис
пользованы для производства полубелого и листового стекла. Количе
ство сырья на 1.1.1976 г. по категориям А + В составляет 194 тыс. т; 
запасы могут быть увеличены за счет разведки на глубину. 

П Б С Ч А Н О ч Г Р А В И Й Н А Я С М Е С Ь 

На территории ЯАССР отложения песчано-гравийной смеси имеют 
сравнительно широкое развитие и, как правило, приурочены к древним 
и современным речным долинам, сформировавшимся в палеоген-неоге
новое и четвертичное время. Сцементированные разновидности (конгло
мераты) этого сырья встречаются среди осадочных образований почти 
всех геологических систем, особенно их много среди пермских и юрских 
отложений в районах Западной Якутии. 

Промышленные месторождения смеси приурочены, главным обра
зом, к аллювиальным образованиям четвертичного возраста и неогено
вым отложениям. Это обычно линзовидные и пластовые залежи, мелкие 
или средние по площади и масштабам. Выход гравия из смеси — 35— 
80% (чаще 50—55%). Нередко в Южной Якутии встречаются место
рождения с содержанием валунов до 15—16%. 

Балансом запасов на 1.1.1976 г. в Якутии учтено 30 месторождений 
с запасами по категориям A+B-f-Ci 31 511 тыс. м 3 и по категории С 2 — 
8928 тыс. м 3. Основная часть запасов сосредоточена в Западной — 4 3 % , 
Центральной — 24% и Южной — 28% Якутии, а в Северо-Восточной — 
находится всего лишь 5% от общих балансовых запасов. На Северо-
Востоке республики месторождения песчано-гравийных отложений мо
гут быть выявлены среди аллювиальных и флювиогляциальных отло-

. жений бассейнов рек Яна и Индигирка, обычно слагающих террасы 
высотой от 2—5 до 80—100 м. Большие скопления гравийно-галечного 
материала встречаются в нижнем течении р. Яна (на отрезке от устья 
р. Джанкы до пос. Усть-Куйга) и по левобережью р. Яна (выше устья 
р. Бакы). Наиболее перспективны бассейны рек Дулгалах и Сартанг 
верховье р. Яна), участок р. Яна ниже пос. Батагай (до устья р. Адыча) 
и долина р. Адыча. Мощности песчано-гравийных отложений в этих 
районах достигает 3—5 м. В районе Депутатского оловорудного место
рождения наиболее перспективны для поисков песчано-гравийных от
ложений длины рек Иргичээн, Оймякон, Уяндина и их притоков. На 
юго-востоке республики песчано-гравийные смеси также имеют широ
кое распространение среди аллювиальных и флювиогляциальных обра
зований бассейнов рек Аллах-Юнь и Юдома, где мощность рыхлых 
.отложений достигает 80—100 м. 

24* 
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Ниже приводится краткое описание наиболее типичных месторожде
ний и краткая характеристика остальных месторождений (табл. 28). 

М е с т о р о ж д е н и е Д о р о ж н о е расположено в Ленском райо
не, в 8 км к северо-востоку от г. Ленска. Месторождение сложено ал
лювиальными отложениями четвертичного возраста. Продуктивная тол
ща представляет линзовидную залежь песчано-гравийного материала. 
Максимальная мощность—16,7 м (средняя 11 м); мощность вскрыши — 
3 м (от 0,5 до 8,6 м). Содержание гравия в смеси в среднем равно 30— 
35%. Гравий хорошей окатанности различной формы, преобладают 
фракции 30—50 мм. Петрографический состав гравия: главным образом 
магматические породы, менее распространены осадочные (карбонатные) 
породы. Песок — отсев разнозернистый, олигомиктовый. Содержание 
глинистых и пылевидных частиц в нем не превышает 2%. Испытаниями 
установлено, что сырье отвечает требованиям промышленности и может 
служить в качестве инертного заполнителя для обычного бетона мар
ки «200», а по показателям износа —• для дорожных покрытий с любым 
характером движения. Месторождение обладает сравнительно благо
приятными горнотехническими и гидрогеологическими условиями. Ба
лансовые запасы сырья на 1.1.1976 г. по категориям A+B-f-Ci равны 
3762 тыс. м 3, но могут быть увеличены во много раз. 

Н о в и н с к о е м е с т о р о ж д е н и е находится в 30 км к юго-
востоку от г. Мирный и соединено с последним улучшенной грунтовой 
дорогой. Месторождение состоит из четырех линзовидных тел. Залежи 
представлены современными аллювиальными отложениями русловой 
фации. Мощность полезного, слоя изменяется от 1 до 7,8 м (средняя 
4,4 м) . Среднее содержание гравия в смеси 48% (33—67%). Гравий 
хорошей окатанности, в его составе преобладают порфириты, кварциты, 
кварц и кремний. Гранулометрический состав: фракции 80—20 мм — 
48,2% и 20,5 мм — 45,4%. Песок-отсев полимиктовый, средне- и крупно
зернистый. Содержание глинистых и пылевидных частиц изменяется от 
2 до 14,5 (среднее 5,9%). Испытания показали, что сырье пригодно в 
качестве заполнителя бетона марки «200». Балансовые запасы сырья 
на 1.1.1976 г. по категориям B-f-Ci составляют 2648 тыс. м 3 и по кате
гории С 2 —445 тыс. м 3 . Перспективы прироста запасов очень велики. 

К и л ь д я м с к о е м е с т о р о ж д е н и е находится в 33 км к северу 
от г. Якутска. Полезная толща связана с отложениями неогена и пред
ставляет собой линзовидную залежь, вытянутую с северо-запада на юго-
восток на 3 км при максимальной ширине 800 м; залегает она непосред
ственно под почвенно-раетительным слоем. Мощность залежи от 0,3 до 
2,4 м (средняя —1,2 м). Гранулометрический состав смеси непостоянен. 
Содержание песка в ней варьирует от 32 до 88% (среднее 59,7%). Песок 
кварц-полевошпатовый, мелко- и среднезернистый, глинистый (1,3— 
16%). Гравий относится к рядовому, крупному. Петрографический со
став гравия: кварц с подчиненным количеством кремнекислых пород. 
Испытания гравия в бетоне со стандартным песком показали, что при 
нормальном расходе цемента М «300» гравий пригоден для обычных бе
тонов марки «50» — «100», а песок-отсев пригоден лишь при перерас
ходе цемента против нормы на 20—25%. Балансовые запасы сырья на 
1.1.1976 г. по катеогриям A-f-B-f-C] равны 779 тыс. м 3; перспектив на 
прирост запасов нет. 

Я к о к и т с к о е м е с т о р о ж д е н и е открыто в 48 км к северо-
востоку от г . Алдан. Месторождение слагают современные аллювиаль
ные отложения. Песчано-гравийный материал залегает в виде пласта, 

^вытянутого вдоль русла реки на 1100—1200 м; ширина залежи — 800— 
850 м; мощность полезного слоя изменяется от 2,1 до 7,3 м (средняя — 
5,3 м); средняя мощность вскрыши — 1,3 (от 0,4 до 2,1) м. Содержание 
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Т а б л и ц а 28 

Характеристика месторождений песчано-гравийной смеси 

Состояние запасов 
на 1.1.1976 г., 

Мощность Мощность 
Возможная область применения 

тыс. м 3 

Месторождение вскрыши, 
м 

полезного Возможная область применения вскрыши, 
м СЛОЯ, м A + B + C , С, 

Аллахское 0 ,2 1,3—4.4 Для бетона М—,400" и 199 
строительства автодорог 

468 Батагайское 0;.2 до 3 Для дорожного строи
тельства 

468 

Булгуння хтатское 1.4 0 ,9—7.2 Для бетона и дорожно 407 Булгуння хтатское 
го строительства 

508 217 Верхнее 4 4 ,7—12,4 Для бетона М—,300", 508 217 Верхнее 
,400" 

20-й километр 0 ,6—3,4 2 , 8 - 5 , 1 Для бетона и в дорож 3036 

7—15 
ном строительстве 

2813 Джебарики-Хая 0,9—12 7—15 Гравий для бетона, пе 2813 Джебарики-Хая 
сок, для кладочно-штука-

1 - 4 . 7 
турных растворов 

486 Зеленый мыс 0 ,2—1,9 1 - 4 . 7 Для бетона и дорожно 486 

3 ,6—6,8 
го строительства 

530 Еинье 0,8—4 3,6—6,8 Для бетона М—,300" и 530 

5—19 
дорожных покрытий 

713 Китчанское 1,5 5—19 Для бетона марок 713 

1—8,2 
,150"—„200" 

Курунг-Салаин- Незначит. 1—8,2 Для бетона марок 1583 
ское ,100"—,150", МРЗ ,100" 

834 Мархинское 0 ,1—2,4 0,2—3 Для бетона М—,200" 834 Мархинское 

1 . 2 - 3 . 2 
и дорожных покрытий 

214 Надежда — 1 . 2 - 3 . 2 Для бетона М—„200" и 214 

0 ,5 0 ,9—3,6 
дорожных покрытий 

106 Нижне-Телькин- 0,5 0 ,9—3,6 Для дорожного строи 106 
джинское тельства 

2992 Огонек 0,2—4,1 0 ,4—7,4 Для бетона марок 5874 2992 
,200"—„300" 

780 Самахачанское 0,8—8 3—7 Для бетона М „500" 
дорожных покрытий и 
оснований с тяжелым ха

780 

1.4 
рактером движения 

753 Тибигинэ-Юрях- о.з 1.4 Для бетона М^- ,250" и 753 
ское в дорожном строительст

ве 
Для бетона М—,100", Улахан-Торгодь- 0,1—2 0 ,3—6,2 

в дорожном строительст
ве 

Для бетона М—,100", 672 
унское 
Усть-Ботомское 0 , 3 - 2 , 1 1—5 

,250" 
Для бетона и в дорож — 500 

1—5 
ном строительстве 

777 Усть-Юхухтинско« 0 ,6—3,3 1—5 Для бетона М ,150" 777 
Филипповское — до 2 , 5 Для бетона М „150" и 

„200" 
215 

Щукинское 2 ,1 1,5—7,3 Для бетона конструк 3179 Щукинское 
ций марок „100" и „150* 

318 Хандинское 1,4 0 , 2 - 3 , 4 Для бетона марок „150" 318 Хандинское 
и „200" 

495 Ытык-Кюельское 3 3 Для бетонов и в дорож
ном строительстве 

495 
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гравия в смеси — 65—68%- Гравий плохой и средней окатанности, пред
ставлен изверженными, реже метаморфическими породами. Гравий по 
размерности относится к рядовому, крупному. Гравий-отсев пригоден 
для производства бетона марки «200» и дорожного строительства. Пе-
сок-Отсёв по содержанию пылевидных и глинистых частиц не удовлетво
ряет требованиям ГОСТа 2781—50 ТУ ГУШОСДОРа. Балансовые запа
сы гравия на 1.1.1976 г. по категориям A+B-f-Ci составляют 
1372 тыс. м 3. Перспективы прироста запасов велики. 

И р г и ч э э н с к о е м е с т о р о ж д е н и е расположено в 9 км к се
веру от пос. Депутатский. Месторождение сложено аллювиальными 
отложениями четвертичного возраста. Песчано-гравийная смесь образу
ет пластообразную залежь со средней мощностью 2,2 м (от 1,1 до3 ,5м) , 
мощность вскрыши — 0,4 м. Содержание гравия в смеси от 60 до 85%. 
Петрографический состав гравия (в об. % ) : песчаники — 90%, сланцы 
5—8%, гранитоиды и роговики 2,5%. Преобладают фракции 5—20 и 
20—50 мм. Содержание пылевидных и глинистых частиц — 0,4—0,8%. 
Гравий выдержал 15 циклов попеременного замораживания и оттаива
ния. Песок-отсев разнозернистый (МК—1,9—3,1) полимиктовый, глини
стый. По результатам технологических испытаний установлено, что 
гравий по содержанию пластинчатых и лещадных зерен (25—32%) 
пригоден в качестве заполнителя для бетона, но только при соответ
ствующем технико-экономическом обосновании, и не пригоден для до
рожного строительства. Балансовые запасы сырья на 1.1.1976 г. по ка
тегориям B + Q составляют 867 тыс. м 3. Увеличение запасов возможно 
в несколько раз. 

КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИЗВЕСТИ 

В Якутии известно более 250 проявлений и месторождений извест
няков и отчасти доломитов, пригодных для производства строительной 
извести. Из этого числа только по 10 месторождениям запасы утвержде
ны и учтены балансом. На 1.1.1976 т. по категориям A-j-B+Ci они со
ставляют 45,9 млн. т и по категории Сг — 5,4 млн. т. Больше половины 
(58%, или 29,6 млн. т) общих запасов приходится на крупные Мурбай-
ское и Бурное месторождения. Месторождения среднего размера (Из
вестковое и Скальное) содержат 16,2 млн. т, или 32%), на долю осталь
ных 6 месторождений, относящихся к категории мелких, приходится 
10% (или немногим более 5 млн. т) от общего количества запасов. 

До настоящего времени ни одно месторождение с учтенными ба
лансом запасами промышленностью не освоено. Только периодически 
кустарным способом эксплуатировались (в основном до 1969 г.) Бурное, 
Томпорукское, Мурбайское и Крутое месторождения. Основным произ
водителем извести в Якутии является цех извести Бестяхского завода 
железобетонных изделий, работавший до 1970 г. на сырье Бестяхского 
месторождения известняков (см. раздел «Строительные камни»), а с 
1970 г.— на базе Сасаабытского месторождения цементного сырья. Для 
производства извести используется сырье месторождений с не учтенны
ми балансом запасами — Алданское, Покровскинское, Олекминское и 
выходы известняков на неразведанных участках. При необходимости 
разведанные запасы могут быть увеличены во много раз за счет дораз-
ведки на любом месторождении, а также путем постановки поисково-
разведочных работ на перспективных площадях развития палеозойских 
карбонатных пород, которые широко распространены на западе и юго-
западе Якутии. На востоке Якутии карбонатные породы приурочены к 
нижне- и среднепалеозойским отложениям, слагающим окраинные под-
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* 

нятия Колымского срединного массива, Сетте-Дабанский горст-антикли-
норий. 

Пласты известняков известны в Момском районе (Уччинское и Ти-
хонское проявления), в междуречье ее притоков — Селениях и Уяндина, 
а также по р. Колыме у г. Среднеколымска. 

Ниже приведено описание наиболее типичных месторождений, в 
табл. 29 дан перечень остальных месторождений. 

Т а б л и ц а 29 

Характеристика месторождений карбонатных пород для строительной извести 

Месторождение 
Мощность 
вскрыши, 

м 

Мощность 
полезного 
ископае
мого , м 

Возможные области применения 

Состояние запасов 
на 1.1.1976 г., 

тыс. т 

A + B + d 

Алданское 
Булунканское 

Догдинское 

Известковое 

Муркегу 

Олекминское 

Покровскинское 
Скальное 

Тихояское 

Тониюрукское 

Участок Известко
вый 
Уччинское 

2 ,1 

1,0—1,5 

2 

6 
5,6 

20—50 

30 

2 0 - 2 7 
43 

до 100 

до 40 

Строительная известь 
Магнезиальная известь 

и бутовый камень М— 
.400" 

Магнезиальная известь, 
бутовый камень, щебень 

Воздушная известь 
1 сорта, бутовый камень 
М— „500" 

Магнезиальная известь 
и щебень 

Воздушная известь 
1 сорта 

Производство извести 
Воздушная известь 

класса „А" 
Воздушная известь, 

портландцемент 
Воздушная известь, 

портландцемент 
Воздушная известь 
Воздушная известь, 

портландцемент 

198 

2450 

9190 

3960 

1950 

4000 

2482 

3965 

700 
368 

4370 

4000 
2700 

1100 

750 

М у р б а й с к о е м е с т о р о ж д е н и е открыто в 68 км севернее 
т. Ленска. Это пластовая залежь, сложенная нижнекембрийскими из
вестняками светло-и зеленовато-серыми, мелкозернистыми с прослойка
ми окремнелого известняка темно-серого цвета мощностью от 0,1 до 
1 м. Химический состав известняков (в вес. %) следующий: S i 0 2 0,22— 
31; F e 2 0 3 0,03—4,8; А1 2 0 3 0,04—1,85; СаО 30,5—54,9; MgO 0,01—12,42; 
п.п.л. 26,92—45,87 и н. о. 0,35—20,75. Испытаниями установлена пригод
ность известняков для производства извести I и II сортов при оптималь
ной температуре обжига 1100—1250° С, а также минеральной ваты 
объемным весом 100—105 кг/м 3. Балансовые запасы сырья на 1.1.1976 г. 
по категориям A-f-B-f-Ci составляют 10,7 млн. т; перспективы прироста 
запасов огромны. 

Д е п у т а т с к о е м е с т о р о ж д е н и е расположено в 60 км к юго-
востоку от пос. Депутатский. Месторождение залегает в живетском яру
се среднего девона, сложенном известняками, реже доломитизированны
ми известняками. Пласты моноклинально, под углом до 80° наклонены 
на юго-восток. Глубина подсчета запасов 35 м; мощность вскрыши не 
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превышает 2 м. Химический состав известняков (в вес. %) следующий: 
S i 0 2 3,66—8,08; iFe 2 0 3 0,24—0,53; СаО 48,8—52,8; MgO 0,4—2,25 и.п.о.п. 
40,25—41,8. Содержание С а С 0 3 75,3—86,3%. Величина гидравлического 
модуля 6,1—13,6. Сырье пригодно для изготовления извести класса «В». 
Месторождение находится в благоприятных горнотехнических и гидро
геологических условиях. Запасы сырья для производства извести на 
1.1.1976 г. по категории В составляют 2016 тыс. т; перспективы место
рождения огромны. 

М е с т о р о ж д е н и е Г о р к а находится в 2 км к северо-востоку от 
пос. Новый. Оно сложено нижнеордовикскими известняками и доломи
тизированными известняками. Мощность полезного слоя 1,5—4,1 м 
(средняя 3,3 м) ; средняя мощность вскрыши 3,4 м (от 1,8 до 5,4 м). 
Химический состав известняков (в вес. %) следующий: S i 0 2 11,68— 
35,84; А1 2 0 3 1,99—7,14; F e 2 0 3 0,41—1,3; СаО 31,1—20,84; MgO 5,01 — 
14,64; S 0 3 0,12—0,26 и п.п.п. 24,78—38,98. Физико-механические свой
ства: удельный вес 2,74—2,97% г/см 3; объемный вес 2,16—2,55 г/см 3; водо
поглощение 1,27—6,05 и предел прочности при сжатии в водонасыщенном 
состоянии 223,5—261,4 кгс/см 2. Известняки пригодны для производства 
воздушной извести II сорта и бутового камня марки «200» и выше. 
Запасы сырья на 1.1.1976 г. по категориям B- f -Q— 606 тыс. т. Увеличе
ние запасов возможно. 

М е с т о р о ж д е н и е К р у т о е находится в 1 км к югу от пос. Ай-
хал. Поверхность месторождения представляет довольно крутой склон 
структурно-траппового силла. Полезная толща представлена известня
ками, состоящими в основном из мелкозернистой кальцитовой массы. 
Полезная толща изучена на глубину 10 м. Средняя мощность вскры
ши— 5 м (1,8—6,4 м). Известняки характеризуются следующим химиче
ским составом (в вес. % ) : S i 0 2 5,5—21,06; А1 2 0 3 0,11—1,98; F e 2 0 3 1,83— 
6,66; МпО—сл. ; ТЮ 2 0,14—0,22; СаО 36,28—46,48; MgO 3,04—4,58, 
п.п.п. 34,07—40,38 и н. о. 0,07—0,32. Физико-механические свойства из
вестняков следующие: удельный вес 2,66 г/см 3, объемный вес 2,32 г/см 3, 
водопоглощение 5,72%, прочность 12,84% и предел прочности при сжа
тии 430 кгс/см 3. Испытаниями установлено, что известняки пригодны для 
производства гидравлической и маломагнезиальной извести, а также в 
качестве бута и щебня. Балансовые запасы сырья на 1.1.1976 т. по ка
тегориям B-f-Ci равны 606 тыс. т, они практически не ограниченны. 

Э л ь д и к а н с к о е м е с т о р о ж д е н и е расположено в 80 км от 
пос. Эльдикан по автотрассе Эльдикан— Ыныкчан. Оно сложено верх
непротерозойскими известняками, залегающими моноклинально с кру
тым падением пластов на юго-восток. Глубина подсчета запасов принята 
5 м, средняя мощность вскрыши 1,1 м. Известняки серые, темно-серые, 
микро- и скрытокристаллические, массивные и массивно-полосчатые. 
Содержания С а С 0 3 86,59%, M g C 0 3 6,72% и глинистых примесей 3,08%. 
Физико-механические свойства известняков: объемный вес 2.69— 
2,72 г/см 3, водопоглощение 0,1—0,4% и предел прочности при сжатии 
в водонасыщенном состоянии 300—497 кгс/см 2. Известняки пригодны 
для получения строительной воздушной извести I и II сорта, а также 
щебня и бута. Запасы сырья для производства извести на 1.1.1976 г. 
по категориям B + C i составляют 286 тыс. т; запасы могут быть увели
чены во много раз. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАМНИ 

К промышленному освоению подготовлено 15 месторождений с сум
марными запасами по категориям A-f-B-)-Ci в количестве 83 млн. м 3 

и по категории С 2 — 28,7 млн. м 3. Эти месторождения размещаются еле-
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дующим образом: Западная Якутия — шесть месторождений с запаса
ми 37,7 млн. м 3, или 47% общего количества запасов категорий А + В + 
-f-Ci. Большая часть запасов (31,1 млн. м 3 ) приходится на Диабазовое-2 
и Средне-Далдынское месторождения. В Центральной Якутии находит
ся четыре месторождения с суммарными запасами по категориям А + 
+B-f-Ci в количестве 35,7 млн. м 3, или 43% от общего количества ба
лансовых запасов. Большинство месторождений сосредоточены в Орджо-
никидзевском и Олекминском районах, и лишь 22 тыс. м 3 запасов при
ходится на долю Собо-Хаинского месторождения песчаников, располо
женного в устье р. Вилюй. Восточная Якутия включает четыре 
месторождения с запасами 2541 тыс. м 3, или 3% от общего количества 
балансовых запасов категорий А + В + С ь Из них 1584 тыс. м 3 запасов 
приходится на месторождение Родинка, расположенное в Нижне-Ко-
лымском районе. В Южной Якутии разведано одно месторождение Гра
нитное с запасами по категориям B+'Ci в количестве 7086 тыс. м 3. 
Таким образом, такие промышленные комплексы, как Центрально-Ал
данский и комплексы востока республики (Янекий и Депутатский, Хан-
дыгский и Верхне-Индигирский), практически не обеспечены подготов
ленными к промышленному освоению запасами строительных камней, 
хотя для этого имеются огромные возможности. Ниже приводится опи
сание типичных месторождений. 

С р е д н е - Д а л д ы н с к о е м е с т о р о ж д е н и е расположено в 
17 км к северо-западу от пос. Удачный. Оно сложено горизонтально за
легающей пластовой интрузией траппов — мелко- и среднезернистыми 
оливиновыми долеритами. Средняя мощность траппов 28,7 м (9,4— 
35,3 м), а мощность перекрывающих их элювиально-делювиальных об
разований изменяется от 0,9 до 11,6 м (средняя 4,5 м) . Физико-механи
ческие свойства долеритов следующие: объемный вес 2,95 г/см 3, удель
ный вес 2,99—3,04 г/см 3, плотность 2,95—3 г/см 3, водопоглощение 0,29%, 
предел прочности после испытаний на морозостойкость 1000 кгс/см 2, 
марка щебня по дробимости «1000» и «1200», морозостойкость М Р З — 
«300». Долериты пригодны для производства бетонов марок «200» — 
«400», для дорожного строительства и другие нужды. Балансовые запа
сы сырья по категориям B - f Q "составляют 22 698 тыс. м 3; перспективы 
прироста запасов очень велики. 

Е л о в с к о е м е с т о р о ж д е н и е расположено на левом берегу 
р. Лены в 372 км вверх по течению от г. Якутска. Месторождение сло
жено дайкой траппов. Мощность дайки диабазов в пределах контура 
подсчета запасов 90—118 м; падение близко к вертикальному. Удельный 
вес диабазов 2,92—3,08 г/см 3, ср. плотность 2,7—3,03 г/см 3, пористость 
3—4%, водопоглощение 0,1—2,8%, предел прочности при сжатии 1090— 
1709 кгс/см 2 и морозостойкость «300». При прямом испытании щебень 
диабазов обеспечивает получение бетона марок «200»—«300». По со
ставу (модуль кислотности более 1,2) они могут быть использованы как 
основной материал с добавкой 20—30% вмещающих карбонатных пород 
для производства минеральной ваты. Балансовые запасы сырья на 
1.1.1976 г. по категориям A + B + Q равны 15 657 тыс. м 3; запасы прак
тически не ограничены. 

М е с т о р о ж д е н и е Д и а б а з о в о е - 2 расположено в 7 км к се
веру от г. Мирный и соединено с последним грунтовой дорогой. Место
рождение представляет собой трапповый силл пермо-триасового возра
ста; он сложен темно-серыми среднезернистыми диабазами. Средняя 
мощность силла, принятая для подсчета запасов, равна 10 м; мощность 
вскрыши 0,3 м. Физико-механические свойства диабазов: объемный вес 
2,93 г/см 3; водопоглощение 0,78%; предел прочности при сжатии после 
50 циклов переменного замораживания и оттаивания 1300 кгс/см 2 и 
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в насыщенном водой состоянии— 1049 кгс/см 2. Износ в барабане Де-
валя 4,1% по массе. Диабазы пригодны для всех видов дорожных по
крытий и для производства бетонов высоких марок. Запасы сырья на 
1.1.1976 г. по категории Ci равны 8419 тыс. м 3 ; перспективы прироста 
запасов велики. 

С а с а а б ы т с к о е м е с т о р о ж д е н и е располагается на левом 
берегу р. Лены в 10 км к юго-западу от пос. Покровск. Оно сложено 
среднекембрийскими известняками и мергелистыми известняками, по
лого наклоненными на северо-восток под углами 3—5°. Средняя мощ
ность полезной толщи, принятая для подсчета запасов, равна 25,4 м; 
мощность вскрыши 12 м (0,3—19 м). Сырье характеризуется следую
щими физико-механическими свойствами (первая цифра — известняки, 
вторая — мергелистые известняки): удельный вес 2,75—2,73 г/см 3; объ
емный вес 2,68—2",66 г/см 3, пористость 1,77—3,25%; водопоглощение 
0,24—0,45%); предел прочности при сжатии 632,9—533,2 кгс/см 2; морозо
стойкость—-МРЗ — «50», коэффициент сопротивления удару «8» — «4»; 
истираемость в барабане Деваля 25,4—29,2%. Сырье пригодно для про
изводства щебня марок «400» — «600». Оно может также использовать
ся для производства извести и портландцемента. Балансовые запасы 
сырья на 1.1.1976 г. по категориям А + В составляют 11 552 тыс. м 3; есть 
перспективы увеличения запасов. 

Д е п у т а т с к о е м е с т о р о ж д е н и е песчаников расположено в 
1,5 км восточнее пос. Депутатский. В геологическом строении месторож
дения принимают участие среднеюрские песчаники и четвертичные элю
виально-делювиальные образования, представленные развалами выше
описанных песчаников мощностью до 3,6 м. К последним приурочено 
тело полезного ископаемого. Песчаники серые, кварц-полевошпатовые, 
мелко- и среднезернистые, монолитные. Объемный вес 2,53 г/см 3; удель
ный вес 2,71 г/см 3; водопоглощение 0,3—0,7%; истираемость в барабане 
Деваля 14—20%; предел прочности при сжатии 2500—2700 кгс/см 2; мо
розостойкость — М Р З — «100». Песчаники являются высококачественным 
сырьем для производства щебня и рваного бута. Горнотехнические и 
гидрогеологические условия эксплуатации весьма благоприятны. Балан
совые запасы сырья на 1.1.1976 г. по категориям B + C i — 300 тыс. м 3; 
перспективы прироста запасов очень велики. 

З ы р я н с к о е м е с т о р о ж д е н и е открыто в 3 км севернее 
пос. Угольная Зырянка. Продуктивная толща, представленная горелыми 
породами, приурочена к угленосным отложениям буор-кемюсской свиты 
нижнего мела. Видимая мощность горелых пород в обнажениях дости
гает 50 м. Горелики кирпично-красные, бордовые, брекчиевидные, нозд
реватые, сливные и плотные. Предел прочности при сжатии плотных 
разностей горелых пород 900—-1000 кгс/см 2, брекчиевидных — 300— 
400 кгс/см 2 , ноздревато-кавернозных — 80—185 кгс/см 2. Результаты ис
пытаний щебня из горелых пород в бетоне показали, что предел прочно
сти при сжатии после 28 дней составляет 230 кгс/см 2, объемный вес бе
тона 2179—2188 кг/м 3. Предварительно подсчитанные запасы по катего
рии С 2 составляют 839 тыс. м 3 ; прогнозные запасы горелых пород ве
лики. 

ЦЕМЕНТНОВ СЫРЬЕ 

Породы, пригодные в качестве сырья для производства цемента, в 
ЯАССР имеют весьма широкое распространение. Большинство из опи
санных месторождений известняков и глин могут быть использованы и 
для производства цемента. В настоящее время в республике имеется 
лишь одно детально разведанное месторождение цементного сырья (Са-
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саабытское), промышленное освоение которого началось в 1970 г. Для 
развития цементной промышленности востока республики может быть 
использовано сырье трех месторождений с не учтенными балансом за
пасами (Восточно-Хандыгское, Малая Россомаха и Малиновка), разме
щенные в Томпонском районе в непосредственной близости друг от 
друга. Общие запасы этих месторождений по категориям A + B + C i рав
ны 35,5 млн. т. На западе Якутии аналогичные месторождения могут 
быть выявлены вблизи населенных пунктов Ленек, Мирный, Удачный и 
Айхал, где имеются разведанные месторождения карбонатных и гли
нистых пород. На юге республики в качестве сырья для цементной про
мышленности могут быть использованы аллювиальные суглинки и кар
бонатные породы, обнажающиеся по берегам р. Алдан и его притоков 
(район г. Томмот). 

С а с а а б ы т с к о е м е с т о р о ж д е н и е находится в 10 км к юго-
западу от пос. Покровск (см. раздел Строительные камни). Месторож
дение сложено среднекембрийскими карбонатными толщами и аллю
виальными отложениями четвертичного возраста. Полезная толща пред
ставлена чередующимися пластами известняков, мергелистых известня
ков и перекрывающими их аллювиальными суглинками. Средняя 
мощность карбонатных пород, принятая для подсчета запасов, равна 
30.2 м, а суглинков — 3,8 м. Средний химический состав карбонатной 
толщи (в вес. %) следующий: S i 0 2 5,54; А1 2 0 3 2,03; F e 2 0 3 0,86; СаО 
49,32; MgO 1,58; S 0 3 0,09 и п.п.п. 40,79. Силикатный модуль 1,91, глино
земный 2,56. Химический состав суглинков (в вес. % ) : SIO2 63,68; 
А1 2 0 3 12,58; F e 2 0 3 4,37; СаО 5,89; MgO 2,19; S 0 3 0,88 и п.п.п. 8,3. В со
став сырьевой смеси при производстве полузаводских испытаний входи
ли следующие компоненты (в % ) : известняк 84,4—85,7; суглинок 13,28— 
14,7; огарки 0,9—1,2 и Са 0,3. Физико-механические испытания цемента, 
изготовленного из клинкера, показали высокую прочность на изгиб и 
сжатие (как в растворе жесткой, так и пластичной консистенции), по 
всем показателям цемент относится к марке «400». Запасы карбонатных 
пород на 1.1.1976 г. по категориям А + В равны 21,3 млн. т и суглинков 
по категориям А + В 1,6 млн.' т, имеются перспективы увеличения за
пасов. 

В о с т о ч н о - Х а н д ы г с к о е м е с т о р о ж д е н и е находится в 
145 км от нос. Хандыга по автотрассе Хандыга — Магадан. Полезная 
толща сложена мелкозернистыми ордовикскими плитчатыми известняка
ми. Химический состав (в вес. %) следующий: S i 0 2 13,51; А1 2 0 3 2,35-
F e 2 0 3 1,08; СаО 42,96; MgO 1,93; S 0 3 0,22 и п.п.п. 35,25; модули: сили
катный 3,54, глиноземный 2,54. В лабораторных условиях трехкомпо-
нентной смеси (известняк, глинистые сланцы и колчеданные огарки) 
был получен портландцемент марки «500». В качестве глинистой состав
ляющей использовались глинистые сланцы, аналогичные таковым место
рождения Малиновка, а в качестве корректирующей добавки — огарки 
пирротина, являющиеся отходом медно-вольфрамовых руд Агылкинского 
месторождения. Запасы известняков по категориям В + С равны 
10.3 млн. т; возможно увеличение запасов. 

ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

Гипс и ангидриты широко распространены на западе Якутии, где 
они встречены в долинах рек Лена, Олекма, Вилюй и их притоков, на 
севере — в бассейне р. Оленек и правых притоков р. Лены, а на восто
ке— в бассейне р. Восточная Хандыга и в других районах. Стратигра
фически месторождения гипсов и ангидритов приурочены к кембрий
ским, ордовикским, силурийским, девонским и каменноугольным от-
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ложениям. Среди них гипсы залегают в виде отдельных пластов, линз 
и линзовидных прослоев, мощности которых изменяются от долей до 
первых десятков метров. Мощности гипсоносных отложений достигают 
иногда 350—400 м. 

На 1.1.1976 г. на балансе находится два месторождения гипсового 
камня с запасами по категориям A + B + Q в сумме 13 602 тыс. т и по 
категории С 2 — 825 тыс. т. В настоящее время промышленностью освое
но только Олекминское месторождение гипса. Перспективы увеличения 
запасов имеются в Олекминском, Ленском, Мирнинском, Сунтарском, 
Томпонском и других районах ЯАССР. Ниже приводится краткое опи
сание наиболее промышленно интересных месторождений гипсов и ан
гидритов. 

О л е к м и н с к о е м е с т о р о ж д е н и е расположено в 1,5 км се
веро-западнее г. Олекминска и приурочено к верхнекембрийской верхо-
ленской свите, сложенной красно-бурыми и зеленовато-серыми мергеля
ми, глинами, доломитами и известняками. Пласт гипса вместе с тол
щей вмещающих пород образует небольшие брахискладки с падением 
на крыльях не более 2—2,5°. Разведанный пласт весьма выдержан, за
легает на глубинах от 35 до 64 м, мощность его изменяется от 6,3 до 
11 м (средняя 8,4 м). Гипс в целом однороден, серой и светло-серой 
окраски и тонкозернистой структуры. На разведанном полигоне в поло
се шириной 200 м, прилегающей к р. Лене, пласт гипса интенсивно за-
карстован, зона развития карста в подсчет запасов не включена. 

Химический состав гипса следующий (в вес. % ) : S i 0 2 0,25—8,52; 
F e 2 0 3 0,01—0,22; А1 2 0 3 сл.—0,19; СаО 27,75—32,56; MgO 0,24—9,60; 
S 0 3 27,88—46,13; Н 2 0 12,65—19,73; н. о. 0,2—8,27. Содержание C a S 0 4 X 
Х 2 Н 2 0 от 65,1 до 99,2% (среднее 81%). Средний объемный вес гипса 
2,3 г/см 3, удельный вес 2,34 г/см 3. Технологические испытания показали, 
что гипс по сроку схватывания, тонкости помола и пределу прочности 
на сжатие относится ко II сорту и пригоден для производства штукатур
ного и формовочного гипсов, а также для других видов гипсовых вяжу
щих веществ. Запасы гипса на 1.1.1976 г. по категориям A - f B + C i рав
ны 10,6 млн. т. 

В е р х н е м о й к с к о е м е с т о р о ж д е н и е находится в 75 км к 
северо-востоку от г. Мирный. Оно залегает в отложениях среднего ор
довика, сложенных преимущественно мергелистыми породами, в раз
личной степени загипсованных. Залегание пород почти горизонтальное. 
В продуктивной толще находится три пласта со средней суммарной 
мощностью 7,3 м. Содержания C a S 0 4 - 2 H 2 0 по верхнему и нижнему 
слоям составляют 81,46 и 78,32% соответственно, а по среднему — 
96,78%- Минеральный состав гипса следующий (в об. % ) : кальцит 0,3, 
доломит 1,15, гипс 61,95 и ангидрит 34,15. Согласно ГОСТу 4АЗ—48 
гипс среднего слоя относится к I сорту, а верхнего и нижнего — ко 
II сорту. Основной особенностью месторождения является большая мощ
ность перекрываемых полезную толщу пород (30—60 м), что предопре
деляет подземную добычу сырья. Запасы сырья на 1.1.1976 г. по катего
риям B-f-C равны 2977 тыс. т и по категории С 2 — 825 тыс. т. 

СЫРЬЕ Д Л Я МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 

В Якутии подготовлено к промышленному освоению только В е 
с т я х с к о е м е с т о р о ж д е н и е с балансовыми запасами сырья на 
1.1.1976 г. по категориям A-f-B в 113 тыс. м 3. Месторождение находится 
ь 15 км к юго-западу от пос. Покровск. Оно сложено среднекембрий-
скими карбонатными породами — известняками и мергелистыми извест
няками. Средняя мощность продуктивной толщи, включенная в подсчет 
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запасов, равна 16,4 м, а вскрыши, представленной суглинками и супе
сями,—2,9 м. 

Минеральная вата в полузаводских условиях из двухкомпонентной 
шихты мергелистого известняка (64,4%) и суглинка (35,6%), мягкая 
на ощупь, тонко- и коротковолокнистая с объемным весом 143 кг/м 3 и 
содержит корольков диаметром более 0,55 м 10%. Средний диаметр 
волокон 10 мм; влажность ваты 2%. Суглинок, использованный в каче
стве,-компонента в шихте, по химическому составу соответствует таково
му Сасаабытокого месторождения цементного сырья. 

, С 1970 г. в республике налажено производство минеральной ваты. 
Производителями минеральной ваты являются Мирнинский комбинат 
строительных материалов управления Вилюйгэсстрой и цех минеральной 
ваты Бестяхского завода железобетонных изделий управления строи
тельства Якуттяжстрой, работающий на завозном сырье (диабазовый 
щебень и кокс). Производство минеральной ваты в Якутии может быть 
увеличено благодаря обилию сырья и его высоким техническом свой
ствам. На западе Якутии для производства минеральной ваты могут 
быть использованы глинистые разновидности кембрийских, ордовикских 
и силурийских карбонатных отложений, а также траппы, а на юго-запа
де—сырье Мурбайского месторождения известняков. В Центральной 
Якутии, кроме кембрийских карбонатных пород могут быть использова
ны диабазы Еловского месторождения. 

Для обеспечения восточных районов республики минеральной ватой 
возможно использование даек и пластовых залежей диабазов, глинистых 
сланцев и палеозойских карбонатных пород, распространенных вдоль 
автотрассы Хандыга — Магадан. На юге Якутии также возможно вы
явление сырья для производства минеральной ваты среди отложений 
кембрия и магматических пород. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ КРАСКИ 

Специальных работ по изучению минеральных красок в Якутии не 
проводилось. В процессе теологических исследований выявлен ряд 
перспективных, сейчас слабо изученных, проявлений и месторождений 
минеральных красок. 

Крупные месторождения минеральных красок геологи НПГО Сев-
моргео открыли в пределах Оленекского поднятия — В е н д я в к и р и и 
К у о л а н д с ко е. Они расположены на левобережье р. Бур и приуро
чены к яижнетриасовым отложениям, в которых концентрируются также 
проявления каолиновых глин. 

Пласты охр приурочены к верхней зоне коры выветривания ранне-
триасового (индского) возраста. Они состоят из сильно выветрелых 
песчаников, алевритовых глин и собственно охр. Мощности пластов охр 
достигают 1—2 м. Красочные глины относятся к охрам высшего каче
ства и характеризуются следующим химическим составом (в вес. % ) : 
ЭЮг 40,8—41,1; А1 2 0 3 13,9—18,2; F e 2 0 3 18,0—23,8; ТЮ 2 2,7; СаО 1,43; ?  

MgO 2,3; МпО 0,12 и п.п.п. 12,3—13,3. 
Геологические запасы исчисляются десятками миллионов тонн. Цен

ность вышеупомянутых месторождений несколько снижается из-за уда
ленности их от основных промышленных районов республики. 

Глинистое минеральное сырье отмечено также в Западной Якутии 
в средней части долины р. Вилюй (А п п а и н с к ое п р о я в л е н и е ) и 
на левом берегу р. Мархи ( К у р у н г - Д ж е л и н д и н с к о е п р о я в 
л е н и е ) . Здесь возможны промышленные запасы, но качество сырья 
не изучено. На юге Якутии месторождения гематитовых, медных и мар-
матитовых руд (Гематитовое, Сиваглинское и др.) могут рассматривать-
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ся как потенциальное сырье для изготовления железоокисных пигмен
тов (охра, сиена, умбра и т. д.); запасы выветрелых руд исчисляются; 
многими миллионами тонн. 

КАМНИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ 

В Якутской АССР разведанных месторождений облицовочных кам
ней нет. В настоящем разделе изложены сведения о тех месторождениях, 
и проявлениях мраморов, которые были выявлены при геологическом, 
картировании и поисковых работах на другие полезные ископаемые. 
Основные количества мраморов заключены в интенсивно метаморфизо-
ванных архейских образованиях Алданского щита и Анабарского масси
ва, метаморфизованных протерозойских и палеозойских отложениях об
рамления Колымского срединного массива, Сетте-Дабанского горст-ан
тиклинория и др. 

Л е г л и е р с к о е м е с т о р о ж д е н и е расположено в 15 км к 
юго-востоку от железорудного месторождения Таежное и приурочено 
к федоровской свите архейской тимптонской серии. На месторождении 
вскрыто 13 линз, сложенных известковыми и доломитовыми мраморами. 
Содержание основных химических компонентов строительного мрамора 
следующее (в вес. % ) : СаО 34,46—51,07; MgO 1,33—13,04; я. о. 3,08— 
6,74 и R2O3 0,41—0,68. Мраморы могут быть использованы в качестве 
облицовочного камня и металлургических флюсов, запасы строительного 
мрамора по категории С 2 составляют 3 млн. т. 

М е с т о р о ж д е н и е М а р и й к а находится в 31 км к западу от 
пос. Б. Хатыми. Оно сложено метаморфическими породами федоровской 
свиты. Продуктивный горизонт залегает в форме деформированного 
пласта мощностью 300 м и представлен мраморами с линзами кальци
фиров. Выделяются известковые, доломитовые и декоративно-облицовоч
ные мраморы. Они могут быть использованы в качестве флюса, поде
лочного и декоративно-облицовочного материала, а также как щебень 
и крошка; прогнозные запасы мраморов оцениваются в 200 млн. т. 

М р а м о р ы 1 0 4 - г о к м автотрассы Хандыга — Магадан приуро
чены к нижнекембрийским отложениям Сетте-Дабана и представлены 
двумя пачками мощностью 30 и 40 м, разделенных между собой пла
стом хлоритовых сланцев мощностью 15 м. Ориентировочные запасы 
мраморов 12 млн. м 3 (при глубине выемок 10 м). Мраморы и мраморо-
видные известняки по разнообразной декоративной расцветке, мощности 
и близости к автотрассе заслуживают дальнейшего изучения. 1 

М у х т у й с к о е п р о я в л е н и е расположено в 10 км от г. Ленска, 
Мраморы здесь связаны с силлами траппов в кембрийских известняках. 
Мраморы доломитисто-известковые, средне-мелкозернистые, плитчатые, 
имеют белый цвет с легким зеленоватым оттенком. Мощности мраморов 
составляют 4—5 м около каждого контакта; запасы не определены. 

Т р е х г о р н о е п р о я в л е н и е расположено вблизи пос. Светлый. 
Мраморы и мраморизованные известняки залегают в верхнепротерозой
ских отложениях. Цвет их изменяется от светло-серого до вишневого. 
Мощность продуктивной толщи 80 м. Проявление перспективное. 

На Анабарском щите основным концентратором мраморов является 
архейская хапчанокая серия. В ней локализована перспективная Х а п -
ч а н е к а я м р а м о р о н о с н а я з о н а длиной 60 км и шириной 15— 
20 км. 

В качестве облицовочного и архитектурно-поделочного камня мо
гут быть использованы некоторые разновидности изверженных пород, 
развитые на Анабарском массиве и Алданском щите, а также в Восточ
ной и Западной Якутии. 
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В заключение отметим, что в целом наблюдается неполная обеспе
ченность строящихся и намечаемых к строительству промышленных 
комплексов ЯАССР подготовленными высококачественными запасами 
строительного минерального сырья. Месторождения стройматериалов 
крайне не равномерно распределены в отдельных экономических райо
нах. Обеспеченность обширной территории Восточной Якутии разве
данными запасами этих видов сырья крайне низкая. Но потенциальные 
возможности увеличения запасов строительного сырья очень велики как 
за счет доразведки большинства известных месторождений и проявле
ний, так и выявления последних вблизи промышленных комплексов. 

В северо-восточной части ЯАССР в качестве сырья для производ
ства керамзита могут быть использованы глинистые сланцы верхоянско
го комплекса, имеющие широкое распространение. В Центрально-Ал
данском районе в качестве сырья для производства керамических из
делий могут быть использованы каолины коры выветривания Алексеев-
ского пенеплена. В верхнем течении р. Индигирка суглинками сложены 
поверхности надпойменных террас многих водотоков. По своим физико-
механическим свойствам они могут отвечать требованиям промышлен
ности к сырью для производства кирпича и керамзита. 

Широкое распространение на территории ЯАССР изверженных и 
осадочных пород, пригодных для строительных работ, позволяет вести 
добычу бутового камня и щебня в любом удобном для эксплуатации 
месте. В Южной Якутии для этого пригодны магматические, метамор
фические и осадочные породы Алданского кристаллического щита. Для 
этих же целей магматические породы могут быть использованы и в во-

. сточной части республики. Однако во всех этих районах изученность 
изверженных и осадочных пород в качестве строительных материалов 
очень слабая! 

На юге республики пески распространены среди аллювиальных и 
флювиогляциальных отложений четвертичного возраста. Значительные 
запасы аллювиальных песков встречаются, в основном, среди средне-, 
верхнечетвертичных и голоценовых отложений в долинах крупных рек — 
Алдан, Олекма, Чара, Тимптон, Амга, Токко и др. Пески мелко- и сред
незернистые, кварц-полевошпатовые преимущественно глинистые с галь
кой и гравием. Хорошо промытые отсортированные среднезернистые по-
лимиктовые пески встречаются среди флювиогляциальных отложений 
в долинах рек Алдан, Учур, Тимптон и др.; мощность их достигает 
30—40 м. 

На северо-востоке ЯАССР месторождения песков и песчано-гравий
ных отложений известны в бассейнах рек Яна, Индигирка и Колыма. 
В районе Депутатского оловорудного месторождения наиболее благо
приятными объектами для выявления песков и песчано-гравийных сме
сей являются долины рек Иргичээн, Оймякон и Уяндина, а также Се-
ленняхская и Уяндинская кайнозойские впадины. Пески неогенового 
возраста широко распространены на правобережье р. Нера; они мелко-
и среднезернистые существенно кварцевые; мощность их 50—60 м. 

В Вилюйской синеклизе широко развиты эоловые пески. Они об
наружены в виде дюн на поверхности речных террас и водоразделов. 
Пески кварцевые, отсортированные, чистые; мощность их достигает 20— 
40 м; запасы огромные. Они могут служить качественным сырьем для 
производства стекла и других строительных материалов. 

Оценивая общие перспективы по дальнейшему развитию сырьевой 
базы строительных материалов, необходимо подчеркнуть, что Якутская 
АССР располагает весьма благоприятными геологическими предпосыл
ками для выявления новых месторождений различного вида строитель
ных материалов. 
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МЕРЗЛОТНО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Территория ЯАССР находится в области распространения многолет
немерзлых пород (рис. 68), что обусловливает своеобразие методов гео
логоразведочных и эксплуатационных работ. Рассматриваемые нами 

Рис. 68. Схема распространения многолетнемерзлых пород по территории Якутской 
АССР (по П. И. Мельникову, 1968). 

1—8 — мощности многолетнемерзлых пород: / — от 0 д о 100 м, 2 — о т 100 д о ' 2 0 0 м, 3 — о т 200 до 
300 м, 4— от 300 д о 400 м, 5 — о т ,400 д о 500 м; 6 — от 500 д о 600 м,7 — о т 600 д о 1000 м, ,3.— 
от 1000 д о 1500 м; 9 — мерзлые породы шельфа; 10 — изолинии максимальной мощности зоны от

рицательных т е м п е р а т у р ; 11 — геоизотермы у подошвы слоя нулевых колебаний температур 

особенности мерзлой зоны определяют также условия формирования 
ресурсов и состава подземных вод. 

Подземные воды республики формируются в различных по генезису, 
составу, возрасту водоносных комплексах, а наличие мощной многолет-
немерзлой толщи определяет характер гидродинамической и гидрохими
ческой зональности и является надежным изолятором подмерзлотных 
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вод от поверхностных. В соответствии с этим определены три крупные 
гидрогеологические системы: 1) Восточно-Сибирская система артезиан
ских бассейнов и гидрогеологических массивов; 2) Верхояно-Колымская 

Рис. 69. Схема гидрогеологического районирования Якутии (по О. Н. Толстихину). 
7 — границы между гидрогеологическими системами; '2 — границы м е ж д у гидрогеолог}гческими 

структурами 1-го порядка; 3 — порядковый номер гидрогеологической с т р у к т у р ы . . 
I — Я к у т с к и й артезианский бассейн; II — Хатангский артезианский б а с с е й н ; III — артезианский 
бассейн моря Лаптевых; IV — Тунгусский артезианский бассейн; V — Ангаро-Ленский артезиан
ский бассейн; VI — Оленекский гидрогеологический массив; VII — Анабарский криогеолбгический 
массив; VIII — Алданский гидрогеологический массив; IX — Патомо-Витимский гидрогеологиче
ский массив; X — Колымский артезианский бассейн; X I — И н д и г и р о - К о л ы м с к и й артезианский бас
сейн; XII — Яно-Индигирский криогенный напорный бассейн, XIII — Приомолонский криогенный 
напорный бассейн: XIV — Охотско-Чукотский пояс вулканогенных супербассейнов; XV — Верхоян
ский гидрогеологический массив, XVI — Полоусненско-Верхнеколымский гидрогеологический^ мас

сив; X V I I — А н ю й с к и й гидрогеологический массив : • 

система гидрогеологических массивов; 3) Патомо-Витимокйй гидрогео
логический массив; к последнему относится небольшая южная часть 
республики (рис. 69). 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПО МЕРЗЛОТНО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

Классификация месторождений твердых полезных ископаемых цо 
мерзлотно-гидрогеологическим признакам имеет важное научное и прак
тическое значение, так как позволяет определить степень сложности 
промышленного освоения. В настоящее время существует ряд таких 
классификаций, предложенных различными исследователями. Помещен
ная ниже (табл. 30) классификация месторождений твердых полезных 
ископаемых несколько отличается от ранее предложенных и построена 
на анализе мерзлотно-гидрогеологических и геологических условий раз
веданных и отрабатываемых месторождений, расположенных на терри
тории республики. Рассмотрим мерзлотно-гидрогеологические условия 
выделенных в классификации типов месторождений. 

К первому типу месторождений, залегающих полностью в мерзлом 
слое пород, относится значительная группа россыпных месторождений 
25 Зак. 736 
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Т а б л и ц а 30 
Классификация Месторождений полезных ископаемых 

по мерзлотно-гидрогеологическим условиям 

Группа месторождений Тип месторождений Подтип месторождений Класс месторождений 
Сложность горногеологическнх 

условий освоения 

Месторождения обла
сти распространения 
многолетнемерзлых по
род 

I. Месторождения, зале
гающие полностью в мерз
лом слое пород 

И. Месторождения, зале
гающие среди талых пород 

III. Месторождения, зале
гающие в мерзлом и талом 
слоях пород 

1. Низкотемпературные 
( г < - 5 ° ) 

2. Высокотемпературные 
(*>—5° С) 

1) Залегающие в рыхлых 
образованиях 

2) Залегающие в трещин
ных и закарстованных поро
дах 

1) Залегающие в рыхлых 
образованиях 

2) Залегающие в трещин
ных и закарстованных поро
дах 

1) Залегающие в рыхлых 
образованиях 

2) Залегающие в трещин
ных и закарстованных поро
дах 

2) Залегающие в трещин
ных, закарстованных и кар-
стующихся породах 

Простые 

[ Простые 

| Сложные (водоприток в 
( шахту от 100 до 500 м 3 м) 
1 Простые 
1 Сложные (водоприток в 
1 шахту от 100 до 500 м 3/ч) 

Очень сложные (водо
приток в шахту свыше 
500 м 3/ч) 
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северных районов. К ним относится и группа рудных месторождений 
северо-востока и севера республики, где мощность мерзлых пород зна
чительная, а основные промышленные запасы сосредоточены в мерзлой 
зоне. В качестве примера приведем мерзлотно-гидрогеологичеекие усло
вия характерных месторождений. 

Эбеляхский район (рис. 70) расположен в северо-восточной части 
Сибирской платформы. Местность представляет собой хорошо расчле-

Е=Е=1' ШШ2 ЕШ* ШШ4 ШШ5 \Ш* Е З 7 

Рис. 70. Мерзлотно-гидрогеологический разрез россыпи в Эбеляхском районе (по 
Л. М. Зарецкому). 

/ — илистый суглинок; 2 — п е с о к с гравием и мелкой галькой; 3 — песчано-гравийно-галечниковые 
отложения; 4 — песчано-гравийно-щебнистые о т л о ж е н и я ; 5 — делювиальные щебнистые отложения; . 

6 — доломиты; 7 — в е р х н я я граница многолетнемерзлых п о р о д 

ненное плато с абсолютными отметками поверхности водоразделов 170— 
230 м. Климат района резко континентальный с продолжительностью 
зимнего периода 7—8 месяцев и минимальными температурами воздуха 
минус 50—60° С; лето короткое с максимальной температурой + 3 5 ° С. 
Средняя годовая температура равна минус 14,5° С. Годовое количество 
осадков 130—200 мм. Реки имеют сезонный летний сток, зимой они 
полностью промерзают. Расход р. Анабар в паводок достигает 3700 м 3/с, 
сокращаясь в летнюю межень на 5 м 3/с; колебания расхода воды в 
р. Эбелях соответственно от 460 м 3/с до 4 м 3/с. 

Район расположен в области сплошного распространения многолет
немерзлых пород, и талые участки даже под руслом сравнительно круп
ной р. Анабар отсутствуют. Мощность и температура слоя многолетне
мерзлых пород специально не исследовались, но, судя по аналогичным 
соседним участкам, мощность их может достигать 700—500 м, а темпе
ратура на глубине слоя сезонных колебаний (15—20 м) — до минус 10— 
1 Г С . 

Глубина сезонного протаивания изменяется от 0,4 до 2,3—3,5 м. 
В руслах рек, на перекатах аллювиальные образования сезонно про
таивают до глубины 3,6 м. При отработке промышленных запасов рос
сыпных месторождений района водопритоки в выработках будут опре-

25* 
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деляться расходом водотоков в летний непродолжительный период и, 
вероятно, будут незначительными. 

Россыпи Эбеляхского района, таким образом, по мерзлотно-гидро-
геологической классификации (см. табл. 30) относятся к первому типу, 
второму подтипу и первому классу. Разработка таких месторождений 
будет происходить в весьма простых условиях. 

Медно-вольфрамовое месторождение А г ы л к и (рис. 71) располо
жено в северной части Восточного Верхоянья. Рельеф района месторож-

м 

Ш ' ГО Ш> & 0 5 ЕВ* 
Рис. 71. Схематический мерзлотно-гидрогеологический разрез месторождения Агылкы 

(по Г. М. Билинкису). 
1 — д а й к и к и с л о г о состава; 2 — д а й к и л а м п р о ф и р о в ; 3 — д а й к и основного состава- 4 — рудное 
т е л о ; 5 — зона м н о г о л е т н е м е р з л ы х пород и их н и ж н я я г р а н и ц а ; 6— и з о л и н и и одинаковых Тем

п е р а т у р 

дения горный, с абсолютными отметками поверхности водоразделов 
600—1100 м. Месторождение расположено на обоих склонах долины ре
ки, характеризующейся обилием перекатов, значительным уклоном рус
ла, крайне не равномерным стоком в разные сезоны года, высоким 
весенним паводком, полным отсутствием зимой стока; на летне-осенний 
период приходится не менее 80% годового стока. Ледостав происходит 
в середине октября, паводок — в конце мая или начале июня. Подрус-
ловый сток зимой отсутствует, но широко развиты наледи. 

Климат района месторождения резко континентальный. Наиболее 
низкие температуры воздуха (—50—62° С) приходятся на январь, высо
кие (+33° С) — на июль. Средняя продолжительность безморозного пе
риода равна 57 дням. Осадки выпадают крайне не равномерно, на 
осенне-летний период приходится 70%. Общая годовая сумма осадков 
не превышает 285—350 мм. 

Месторождение расположено в области сплошного распростране
ния многолетнемерзлых пород, мощность которых в зависимости от 
рельефа местности изменяется от 220 до 400 м. Нижняя граница много» 
летнемерзлых пород в общем плавно повторяет рельеф местности, опу
скаясь до абсолютной отметки 470—450 м в пониженных местах и под
нимаясь до 500—550 м под горными сооружениями. Таликовые зоны 
на площади месторождения не обнаружены. Температура мерзлых по
род на глубине слоя годовых колебаний (10—15 м) достигает минус 7— 
п о г 
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Мощности сезонно протаивающих пород колеблются от 0,5 до 2,5 м. 
Гидрогеологические условия месторождения определяются мерзлотной 
обстановкой района, литологическим составом пород и другими природ
ными факторами. Надмерзлотные воды обычны в сезонно протаиваю
щих делювиально-элювиальных и аллювиальных образованиях. Послед
ние обводнены только летом на глубину до 2,5 м, но значительно более 
делювиальных. 

Скважинами за пределами месторождения в долине реки вскрыты 
напорные подмерзлотные воды в триасовых песчанико-сланцевых отло
жениях. Пьезометрический уровень их устанавливается на уровне мест
ного базиса эрозии. Удельный дебит вод колеблется от 0,02 до 0,24 л/с, 
что свидетельствует о неравномерной и крайне не значительной обвод
ненности триасовых отложений. По составу воды относятся к гидрокар
бонатным кальциевым с минерализацией до 0,2—0,3 г/л. 

Таким образом, месторождение полностью залегает в многолетне-
мерзлом слое и мерзлотно-гидрогеологические условия его отработки 
являются весьма простыми. По мерзлотно-гидрогеологической класси
фикации (см. табл. 30) оно относится к первому типу, первому подтипу 
и второму классу. 

О ю м р а к с к о е месторождение флогопита (рис. 72) расположено 
в бассейне одноименной реки, правого притока р. Тимптон. Рельеф мест
ности высокогорный и характеризуется абсолютными отметками вершин 
1350—1854 м; относительные превышения водоразделов над днищами 
долин достигают 500—800 м. Реки района—типично горные потоки 
с уклоном русла до 80 м на 1 км; на них много порогов и перекатов; 
характерна сезонность стока (более 75% падает на лето). Для рек ха
рактерно резкое колебание расходов и уровней в паводок и межень. 
Расход воды в р. Оюмрак летом достигает 40—50 м 3/с. Климат района 
резко континентальный со среднегодовой температурой воздуха минус 
9,5° С. Среднегодовое количество осадков составляет 500—550 мм, из 
них 75% выпадает в виде дождя. 

Промышленные запасы месторождения находятся полностью в 
мерзлом слое породы; таликовые зоны и русло р. Оюмрак, в котором 
также есть таликовые зоны, расположены на значительном удалении от 
месторождения. Мощность мерзлых пород превышает 300 м, а темпе
ратура составляет минус 3,5° С. Штольни и буровые скважины, пройден
ные на месторождении, не вышли из слоя мерзлых пород; горные вы
работки не крепились. 

Подземные воды на месторождении, залегающие среди сезонно про
таивающих и подрусловых сезонно промерзающих образований, в связи 
с коротким периодом функционирования и незначительным дебитом зна
чения не имеют. По составу они относятся к ультраосновным гидрокар
бонатным натриевым с минерализацией до 0,05 г/л. Подмерзлотные во
ды, вскрытые скважиной в русле р. Оюмрак (за пределами месторожде
ния), относятся к трещинно-жильным, обладающим напором более 
155 м, и связаны с тектонической трещиноватостью. Суммарный удель
ный дебит скважины составляет 0,08 л/с, что свидетельствует в общем 
о слабой водообильности пород. Воды по составу относятся к сульфат
ным натриевым с минерализацией до 0,5 г/л. 

По мерзлотно-гидрогеологической классификации месторождение 
относится к первому типу, второму подтипу и второму классу. Выемка 
промышленных запасов флогопита может производиться в весьма про
стых мерзлотно-гидрогеологических условиях. 

Из приведенных примеров видно, что большинство месторождений 
первого типа имеют простые горно-геологические условия освоения и 
могут быть отработаны как открытыми, так и подземными выработками. 
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Слой многолетнемерзлых пород, таким образом, является положитель
ным природным фактором для освоения месторождений этого типа. 

Сложные условия отработки будут у тех месторождений первого ти
па, в разрезе которых встречаются погребенные льды значительной 
Мощности и различного генезиса. При вскрытии выработкой льда, при 
интенсивном проветривании, особенно в летнее время, они таят, и, таким 

^образом, устойчивость стенок и кровли выработок резко снижается. 

Р и с . 72. Схематический мерзлртно-гидрогеологический разрез западной части Оюмрак-
ского месторождения (по А. М. Сафонову). 

1 — аллювиальные о т л о ж е н и я ; 2 — кристаллические о б р а з о в а н и я средней подсвиты федоровской 
свиты архея (Afd2kr — керибиканский горизонт, Afb^hti — нижний продуктивный подгоризонт ха
тыминского горизонта, Afd2ht2 — средний подгоризонт хатыминского горизонта, Afd 2 ht 3 — верхний 
подгоризонт хатыминского горизонта, Aide' — верхняя подсвита) ; 3— пласты гранатовых гнейсов; 
Л — линзы кальцифиров; S — разрывные нарушения, 6 — нижняя граница многолетнемерзлых по

род; 7 — изолинии одинаковых температур; 8 — величина напора подмерзлых вод 

Второй тип месторождений полезных ископаемых, промышленные 
запасы которых находятся в талых породах, в республике распростра
нен широко. К ним относятся преимущественно россыпи касситерита и 
пластовые месторождения угля и других полезных ископаемых, приуро
ченные к осадочным комплексам. 

Характерной особенностью этой группы месторождений является так
же наличие слоя многолетнемерзлых пород, оказывающих значительное 
влияние на проходку горных выработок. Промышленные запасы таких 
месторождений расположены либо в таликовом пространстве, ограни
ченном мерзлыми породами снизу, либо под слоем мерзлых пород. 
Остановимся на описании двух наиболее типичных для этой группы ме
сторождений. 

Россыпь касситерита Т е н к е л и (рис. 73) расположена в северной 
предгорной части хр. Полоусного. Рельеф местности полого-увалистый 
с абсолютными отметками 120—130 м; поверхность слабо расчленена 
речной системой. 

Река Тенкели, к аллювиальным отложениям которой приурочена 
большая часть запасов касситерита, является основной водной артерией 
района и характеризуется значительным колебанием расхода (до 
50 м 3 /с) . В ноябре поверхностный сток полностью прекращается и 
возобновляется в конце мая или начале июня. Территория месторожде

н и я находится в переходной зоне от области континентального арктиче
с к о г о климата к области субарктического и характеризуется минималь
ной низкой температурой воздуха, в-январе (минус 38—42° С) и макси-
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мальной в июле (плюс 22—24°С). Сумма годовых атмосферных осад
ков—270—330 мм. 

Россыпь расположена в области преимущественно сплошного рас
пространения многолетнемерзлых пород; мощность их 230—400 м. 
Температура на глубине слоя сезонных колебаний составляет минус 
6—8° С. Сезонное протаивание и промерзание пород характеризуется 

ЮВ 

Ш' 
• Е̂ЕЗ* Щ 7 \И\8 ЕЗ 9 ЕЗ» 

Рис. 73. Мерзлотно-гидрогеологический разрез центральной части месторождения 
Тенкели (по В. Е. Афанасенко). 

/ — торфяники с жильными льдами; 2 — г р а в и й с песком; 3 — щебень с дресвой; 4 — суглинки; 
5 — песчаники; б — аргиллиты; 7 — алевролиты; в — л и н и и разрывных нарушений; 9 — границы 
многолетнемерзлых пород; 10 — изолинии одинаковых температур; / / — величина напора п о д м е р з -

лотных вод 

большой изменчивостью глубин по площади и в районе высокой поймы 
достигает 0,3—1,8 м. По гидрогеологическому районированию место
рождение относится к Полоусному гидрогеологическому массиву. 

Подземные воды месторождения приурочены к несквозному подрус-
ловому талику р. Тенкели и мощным верхнеюрским песчано-глинистым 
толщам. Подрусловый талик обширен — ширина его 500—700 м, а глу
бина— 58 м. Подземные воды, насыщающие гравийно-галечниковые, 
песчаные и супесчаные отложения талика, относятся к поровым, плаето* 
во-поровым. Водоупором для них являются мерзлые породы. Формиро
вание подземных вод талика и их динамика зависят от поверхностных 
вод реки, атмосферных осадков, а также вод сезонно-талого слоя. Зи
мой воды талика приобретают напор и наблюдается падение их уровня 
на 6—8 м. Фильтрационные свойства и водообильность пород, слагаю
щих талик, изменяются с глубиной. В верхней части, где отложения 
сложены хорошо промытым и отсортированным гравийно-галечниковым 
материалом, коэффициент фильтрации равен 55—85 м/сут, а удельный 
дебит (при опытных откачках) —4,2—6,5 л/с. В нижней части талика, 
где в отложениях несколько увеличиваются глинистые фракции, коэф
фициент фильтрации уменьшается в 2—4 раза, а удельный дебит сни
жается до 1,3—4 л/с. Подземные воды таликовых зон являются ультра
пресными с минерализацией, не превышающей 0,04 г/л, гидрокарбонат
ного кальциевого класса и не отличаются от вод р. Тенкели. 
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В северо-восточной части месторождения приток вод в карьер, ко
торым отрабатывается месторождение, со стороны таликовой зоны из
меняется от 15 000 до 17 000 м 3/сут, что создает значительные трудности 
и сложности ведения горных работ. Месторождение находится в слож
ных мерзлотно-гидрогеологических условиях. 

По предложенной мерзлотно-гидрогеологической классификации 
рассматриваемое месторождение относится ко второму типу и первому 
классу. 

Н е р ю н г р и н с к о е каменноугольное месторождение (рис. 74) рас
положено в южной части Южно-Якутского угленосного района. Климат 

Рис. 74. Схематический мерзлотно-гидрогеологический разрез юго-восточной части 
Нерюнгринского каменноугольного месторождения (составил И. Г. Артеменко). 

1 — слой многолетнемерзлых п о р о д ; 2 — уровень п о д з е м н ы х вод; 3 — разрывные нарушения; 4 — 
пласт каменного угля; 5 — изолинии равных температур 

района резко континентальный, среднегодовая температура равна минус 
9,6° С. Сумма годовых атмосферных осадков 350—450 мм, из них 40— 
45% выпадает летом. Площадь месторождения представляет плоско
горье с абсолютными отметками водоразделов до 800—950 м, сильно 
расчлененное речной сетью. Максимальный летний расход р. В. Нерюнг
ра не превышает 10 м 3/ч. Зимой поверхностный сток прекращается 
и на отдельных участках рек наблюдается лишь подрусловый поток, 
связанный с наличием таликовых либо тектонических зон. 

Центральная часть месторождения на водоразделе сильно расчлене
на притоками рек Верхняя и Нижняя Нерюнгра. Абсолютные высоты 
в районе достигают 950 м. Многолетнемерзлые породы занимают 80% 
площади месторождения и залегают в днищах и на склонах речных 
долин. На наиболее высокой водораздельной части площади шириной 
около.500 м зафиксированы лишь сезоннопромерзающие породы. Тали
ковые зоны отмечены и под руслом р. В. Нерюнгра. Температура мерз
лых пород на подошве слоя годовых колебаний (10—15 м) редко опу
скается ниже минус 2,5° С; максимальная мощность мерзлых пород 
равна ПО—150 м. 

Подземные воды холодниканского водоносного комплекса относят
ся к трещинным, безнапорным и по составу к гидрокарбонатным каль
циевым с минерализацией 0,25—0,3 г/л. Водообильность нижележащего 
горкитского водоносного комплекса значительно выше холодниканского. 
Здесь буровыми скважинами вскрыты трещинно-жильные воды, обла
дающие напором (до 200 м) и относящиеся к сульфатным кальциевым 
с минерализацией 0,8—1,2 г/л. 

.Из рыхлых образований наиболее обводнены аллювиальные, зале
гающие в долине р. Нерюнгра. Производительность скважин, вскрыв-

С З ЮВ 
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ших. эти воды, достигает 5—8 л/с, и при максимальном развитии экс
плуатационных работ воды свободно могут инфильтроваться по талико-
вым зонам. 

. Пласт Мощный месторождения будет разрабатываться карьером. 
При глубине карьера 150—200 м до абсолютной отметки 730 м летом 
в него будут поступать только ливневые воды в количестве 700— 
900 м 3/ч; после углубления карьера (до 300—350 м) летом в него будет 
поступать около 1730 м 3/ч. Водоприток складывается из ливневых ат
мосферных осадков, фильтрации в карьер подземных вод холодникан
ского комплекса (270 м 3 /ч), поверхностных вод р. В. Нерюнгра 
(390 м 3/ч) и аллювиального потока этой реки (290 м 3 /ч) . На каждый 
квадратный метр карьера летом может поступать до 0,16 л/ч воды,-ко
торая не представляет большой опасности. Зимой приток воды в карьер 
•сократится до 600—500 м 3/ч (больше чем вдвое) и на отработку место
рождения существенного влияния он не окажет. Таким образом, добыча 
угля будет происходить в сравнительно простых гидрогеологических 
условиях. Нерюнгринское каменноугольное месторождение относится ко 
второму типу и второму классу. 

Приведенные примеры свидетельствуют о разнообразии мерзлотно-
гидрогеологических условий и что большинство месторождений второго 
типа имеют сложные условия отработки. Следует, однако, отметить, что 
в месторождениях, залегающих в пределах таликовых зон и отрабаты
ваемых открытым способом (карьером) либо подземным, наличие во-
допритока, даже незначительного, намного осложняет ведение обычных 
работ. Для россыпных месторождений, отрабатывающихся драгами, на
личие обводненного талого грунта, наоборот, создает благоприятные 
условия для добычи. Следовательно, сложность отработки месторожде
ний такого типа во многом зависит от способа отработки. 

Большинство рудных коренных месторождений олова, железа, угля 
и других полезных ископаемых Якутии входят в третий тип месторож
дений, у которых промышленные запасы расположены как в мерзлом, 
так и в талом слое пород. Россыпные месторождения третьего типа 
встречаются редко. Мерзлотно-гидрогеологические условия месторожде
ний третьего типа разнообразны. Температура горных пород таких ме
сторождений изменяется с глубиной от минусовой (—8—7°С) до поло
жительных значений. Приведем примеры месторождений этого типа. 

Д е п у т а т с к о е оловорудное месторождение (рис. 75) расположе
но в центральной части хр. Полоусного. Рельеф среднегорный, резко 
расчлененный с абсолютными высотами водоразделов 100—1100 м. Ре
жим стока воды в реках и ручьях отчетливо сезонный, зимой реки и 
ручьи промерзают. Месторождение находится в резко континентальном 
субарктическом климатическом поясе. Минимальная температура возду
ха достигает минус 50—55° С, максимальная плюс 15—17° С; количество 
осадков 175—363 мм в год. 

Месторождение находится в области преимущественно сплошного 
распространения многолетнемерзлых пород, таликовые зоны отсутству
ют. Сезонное протаивание происходит до глубины 0,5—1,2 м. Мощность 
многолетнемерзлых пород, зависящая от рельефа местности, изменяется 
от 200 до 500 м. Температура варьирует от минус 6° до минус 8° С. 

Подземные воды функционируют лишь в сезонно протаиваю
щем слое. Под руслами рек часто наблюдаются несквозные талики мощ
ностью 1,4-—5 м. Зимой значительная часть вод этих таликов консерви
руется в виде крупных наледей, возникающих в долинах рек ежегодно. 

Подмерзлотные воды вскрыты буровыми скважинами. Обычно они 
не контактируют с нижней границей многолетнемерзлых пород и все 
же обладают напором, равным 90—270 м. Водоносность пород обуслов-
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лена их трещиноватостью и поэтому воды относятся к трещинному типу. 
Фильтрационная способность водоносных пород целиком зависит от 
степени трещиноватости пород и коэффициент фильтрации их колеблет
ся от 0,03 до 0,56 м/сут. Подмерзлотные воды относятся к слабо соло
новатым (минерализация от 1,8 до 4,2 г/л), сульфатным кальциевым 
с жесткостью до 61 мг/экв. 

Рудными телами месторождения являются преимущественно жилы, 
зоны дробления и штокверки. Часть промышленных запасов олова 

СЗ 
юв 

Рис. 75. Схематический мерзлотно-гидрогеологический разрез Депутатского оловоруд
ного месторождения (по В. Н. Девяткину, А. А. Курило). 

/ — н и ж н я я граница м н о г о л е т н е м е р з л ы х пород; 2 — п р е д п о л а г а е м а я верхняя граница триасового 
водоносного к о м п л е к с а ; 3 — и з о л и н и и о д и н а к о в ы х т е м п е р а т у р ; 4— напор подмерзлотнык вод 

(около 20%) расположена в талых обводненных породах и при их вы
емке в выработки будут поступать подземные воды. По расчетам 
А. А. Курило, при разработке этой части месторождения водоприток в 
вертикальную шахту может достигать 40—50 м 3/ч. Основные запасы 
месторождения находятся в многолетнемерзлых породах и разработка 
их будет вестись в простых мерзлотно-гидрогеологических условиях. 
Месторождение относится к третьему типу и второму классу. 

С а и г а р с к о е каменноугольное месторождение (рис. 76) находит
ся в Ленском каменноугольном бассейне (правый берег р. Лены). Пло
щадь месторождения представляет пологую возвышенность с абсолют
ной высотой 387 м, расчлененную мелкими ручьями. Климат района 
резко континентальный с низкой среднегодовой температурой воздуха 
(минус 10,5° С) и суммой годовых атмосферных осадков 238—242 мм. 
На подземные воды района месторождения оказывает существенное 
влияние гидрогеологический режим р. Лены. 

Месторождение расположено в области преимущественно сплошного 
распространения многолетнемерзлых пород. Мощность последних равна 
200—210 м. Под руслом р. Лены и днищами некоторых крупных озер 
расположены сквозные таликовые зоны. Средняя температура на глу
бине слоя годовых колебаний (35 м) равна минус 2,2° С. Нижняя грани
ца многолетнемерзлых пород плавно повторяет рельеф местности. Ме
сторождение находится в Якутском артезианском бассейне. Надмерз-
лотные воды, залегающие в слое сезонного промерзания и протаивания, 
проявляются в летние периоды. Межмерзлотные воды связаны с под-
русловыми и подозерными таликовыми зонами, по которым идет водо
обмен подмерзлотных вод с поверхностными. Водообильность пород 
таликовых зон незначительна, что обусловлено слабой пропускной спо
собностью слагающих их пород. Подмерзлотные воды развиты всюду и, 
как правило, залегают под нижней границей многолетнемерзлых пород. 
Там, где воды не контактируют с мерзлыми породами, они относятся 
к безнапорным, но при соприкосновении с мерзлым водоупором они на-
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порные. Уровень подмерзлотных вод либо совпадает с уровнем воды 
в реке (по периферии складки), либо залегает на 8—20 м и выше его 
(в ее центре). Долина р. Лены дренирует подмерзлотные водоносные 
комплексы. 

Около трети балансовых запасов угля (около 100 млн. т) располо
жено ниже нижней границы многолетнемерзлых пород, и их эксплуата
ция будет происходить при водопритоке в горизонтальные горные выра-

Ю З СВ 

Рис. 76. Схематический мерзлотно-гидрогеологический разрез Сангарского каменно
угольного месторождения (по В. М. Журкину, В. Г. Розниченко). 

J — пласты каменных углей; 2 — разрывные нарушения; 3 — нижняя граница многолетнемерзлых 
пород; 4 — уровень п о д з е м н ы х вод; 5 — изолинии одинаковых температур 

ботки (ориентировочно превышающие 100 м 3/ч на каждые 100 м про
ходки) . Выемка этой части месторождения будет производиться в слож
ных мерзлотно-гидрогеологических условиях. Месторождение относится 
к третьему типу и второму классу (см. табл. 30). 

К третьему типу месторождений относится большая группа место
рождений трубочного типа — кимберлиты Якутии. 

Кимберлитовые трубки расположены в пределах восточной окраины 
Средне-Сибирского плоскогорья, представляющего приподнятую волни
стую равнину, сравнительно неглубоко расчлененную современной гид
рографической сетью. Абсолютные отметки междуречных пространств 
достигают 450—460 м. 

Речная сеть района по характеру режима стока относится к типу 
рек с высоким весенним половодьем, низкой меженью и летне-осенним 
паводком. В зимнее время сток обычно прекращается. 

Климат района резко континентальный с продолжительной (6— 
7 мес) холодной зимой (до —60° С) и коротким, но сравнительно теп
лым (+35° С) летом. 

Кимберлитовые трубки расположены в области сплошного распро
странения многолетнемерзлых толщ. Таликовых зон в районе не отме
чено. Мощность многолетнемерзлых пород составляет 300—320 м и бо
лее. Однако зона охлажденных (морозных) пород благодаря наличию 
в водоносном горизонте переохлажденных крепких рассолов (криопэ-
гов) распространяется, по данным Института мерзлотоведения СО АН 
СССР, до глубины 750—800 м. Наиболее низкая температура горных 
пород составляет минус 2,5° С. Температурный градиент, таким образом, 
чрезвычайно растянут. 

В гидрогеологическом плане трубки входят в пределы восточной 
части Тунгусского артезианского бассейна. Характерной особенностью 
этой части бассейна является наличие в нижних частях разрезов высоко
концентрированных (до 240 г/л) рассолов, часто переохлажденных (до 
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—2,3°С). Водоносный горизонт приурочен к карбонатным отложеййям 
йчерской и метегерской свит, представленных трещиноватыми доломи
тами, доломитизированными известняками и песчаниками. Мощность 
горизонта 240—250 м, водоупором служат мощные залежи каменной 
соли. Вскрываемые воды относятся к трещинным, в местах тектониче
ских зон — к трещинно-жильным и обладают напором над кровлей го
ризонта, равным 120—130 м. По составу воды характеризуемого гори
зонта относятся к хлоридно-сульфатным натриевым переохлажденным 
рассолам с минерализацией 94—160 г/л с содержанием различных га
зов. В газовой составляющей преобладает сероводород (до 220 мг/л), 
кроме того, содержится в незначительных количествах метан, этан, во
дород, аргон, двуокись углерода, азот. Характеризуемые воды в связи 
со специфическим составом являются высокотоксичными, весьма агрес
сивными по отношению к металлам, резине и другим материалам. 

Водообильность пород водоносного комплекса по простиранию весь
ма не постоянна и колеблется в широких пределах, в зависимости от 
степени трещиноватости пород. 

Буровые и опытные (кустовые) откачки показали значительную 
обводненность нижних частей кимберлитовых трубок. В шахту при мак
симальном их погружении в водоносный комплекс может поступать около 
2000—2200 м 3/ч воды что является весьма значительной величиной и 
выводит их в разряд с очень сложными горно-геологическими условия
ми освоения. 

Приведенные примеры мерзлотно-гидрогеологических условий от
дельных месторождений свидетельствуют об их широком разнообразии. 
Повышенная мощность многолетнемерзлых толщ и наиболее низкая их 
температура наблюдаются в областях с высокогорным, сильно расчле
ненным горным рельефом, где распространены месторождения преиму
щественно первого типа. Отработка промышленных запасов месторож
дений твердых полезных ископаемых, залегающих на территории таких 
областей, как правило, осуществляется в весьма простых мерзлотно-
гидрогеологических условиях без существенных притоков подземных вод 
в выработки. 

Месторождения второго типа, залегающие среди талых многолетне
мерзлых пород в мерзлотно-гидрогеологическом отношении, по сравне
нию с месторождениями первого типа, располагаются в худших услови
ях и при отработке их в горные выработки могут поступать подземные 
воды, иногда в значительных количествах. 

Мерзлотно-гидрогеологические условия месторождений третьего ти
па могут быть самыми разнобразными и оказывать существенное влия
ние при проходке горных выработок. Наиболее опасным участком при 
отработке промышленных запасов таких месторождений является район 
перехода мерзлых пород в талые. Здесь можно ожидать встречу напор
ных подмерзлотных вод, которые могут создать катастрофическую си
туацию, кроме того, прочностные свойства талых пород значительно 
хуже пород, находящихся в многолетнемерзлом состоянии. 
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Абалах — 355, 356 
Агылкы — 220, 235, 248, 388 
Аид —319 
Акринское — 350 
Албынское — 168 
Алданское — 374, 375 
Алексеевское — 317 
Аллахское — 373 
Алтайское—150, 166 
Алыс-Хая — 174, 248, 355 
Алымджахское—-122,133 
Амедичинское—112, 119, 130 
Амнунактинское поле — 313 
Амнунах — Амедиш — 320 
Ам утка некое — 320, 328 
Анабарское — 347 
Аппаинское — 381 
Апсаканское—ИЗ, 119, 130 
Арбарастахское — ИЗ, 119, 180, 306, 

342, 343, 345, 352 
Арга-Сала—317 
Арга-Тюнгское— 128 
Арябилобское — 306 
Атугей-Сутамские—114, 118 
Аччыгый-Юряхское— 115 
Аэродромное — 365 

Багинский источник — 360 
Бадаранское — 39 
Бакы — 224 
Балаганнахское — 317, 320 
Бараинское — 295 
Бастакы-Тутуора—319 
Батагайское — 373 
Беенчимское — 87 
Безымянное—150, 170 
Берендей — 173 
Беркакитское —113 
Бестяхское — 368, 369, 374, 380 
Бесюке — 129 
Бетинче — 349 
Билляхское — 178 
Биригенде — 318 
БирнТас — 320, 322 
Бирюкское — 116 
Бишь — 344 
Богдо — 180, 346 
Богдо — Тасс — 347 
Болокай-Татыаттах — 319 
Болотное — 118 
Больше-Нимнырское — 120 
Больше-Ляховское— 125 
Большой Мемкен — 320 
Большой Рассол — 360 
Ботомское—114, 127, 128 
Брус-Ханинское — 364 
Бугоричинское — 305, 311 
Букачан-Арыыта — 126 
Булатское — 173 

Булгунняхтатское — 373 
Булунканское — 375 
Буойское — 124, 131 
Буолкалахское — 347 
Буотарское — 348 
Бур — 348 
Бурдыхлайское — 303 
Бурное —320, 321, 374 
Буюрыктинское — 320 
Быковское — 82 
Бырайское — 320 

Вах — 350 
Вендявкири — 348, 381 
Верхнеалданская россыпь—120, 131 
Верхне-Амнунактинское — 317 
Верхне-Вилючанское — 57 
Верхнее — 373 
Верхне-Керакское — 304 
Верхне-Кутынское — 167 
Верхне-Ларбинское поле—312 
Верхне-Менкеченское :—150, 163 
Верхнемоикское — 380 
Верхне-Оленекские — 87 
Верхне-Силигирская площадь — 361, 

362 
Верхне-Темулякитское поле—-313 
Верхне-Хангас-Иджекское — 317 
Верхне-Эмельджакское — 299 
Верхне-Эндыбальское — 134 
Вилюйское — 370 
Вилюйчанское—115, 129 
Виток — 352 
Водораздельное — 314 
Воин—180 
Восточное — 305 
Восточно-Хандыгское — 379 
Восход — 305 
Вулкан—180 

Гал-Хая — 253 
Гек — 180 
Гематитовое — 9 1 , 103, 118, 381 
Геральские — 346 
Голец Паленый — 113, 118 
Голокют — 86 
Горка — 376 
Горкитское—107, 111 
Горное — 139 
Горноозерское — 180, 306, 316, 342, 343, 

345, 352 
Горностыль — 178 
Гранитное — 377 
Графитовое — 319 
Гудбай —317 

Дабанское — 116 
Далдынское — 367 
Дальнее — 313 

26* 
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Дандычское — 320 
Дарпирское — 81 
20-й километр — 373 
Девонское — 352 
Дельгейская площадь — 3 6 1 , 362 
Дельгейское — 358 
Депутатское — 206, 375, 378," 393, 394 
Дербекинское — 364 
Дерпут-Кускангра — 320 
Десовское — 95, 102, 118 
Детаньжинское — 169 
Джалканское — 144 
Джалтундя — 320 
Джагылахское — 344 
Джатонское—168 
Джебарики-Хая — 72, 79, 364, 373 
Джелиндинское — 183, 317 
Джелтуктатское—112, 118 
Джербинское — 348, 370 
Джюкян — 350 
Диабазовое — 2, 377 
Дикимдинское — 352, 353 
Димское— 137 
Диринг-Юрях — 3 5 1 , 352 
Догдинское — 253, 375 
Дорожное —318, 372 
Дорожный — 118 
Дремучее — 301 
Дулгалахское — 350 
Дьяхтардахское — 232 
Дэлбэ —320, 321, 322 
Дюлюнг-Эдисское — 115 
Дюстачанское—129, 179 

Еинье — 373 
Елкин Ключ — 118 
Еловское — 377, 381 
Ерага — 350 

Жига некое — 320, 324 

Загадочное — 257 
Загадочное — 257 
Заречное— 118 
Зарницынское — 167 
Зеленый мыс — 373 
Звездочка — 254 
Зырянское — 130, 72, 378 

Известковое — 374, 375 
Иирэлээх — 122 
Илинь — 254 
Ильменитовое — 124, 125 
Илинтасское— 174, 205, 235, 355 
Илыгирская площадь — 59 
Ималыкское— 107, 111, 118 
Имекээх — 320 
Имнеканское — 268 
Имтанджинское — 172 
Инаглинское — 132, 282, 306, 309, 320, 

328, 344, 352 
Иргичээнское — 374 

Кабулахское — 139 
Кабахынарское — 130 
Кавактинское — 113, 119, 130, 342, 343 
Каменское — 352, 353 
Кангаласское — 72, 367 
Каталахское — 301 
Кебектннское— 108 

Кемпендяйский источник — 360 
Кенгде — 319 
Кендейское — 124 
Кенелеканские источники — 64, 66 
Кентегелейское — 268 
Керакское — 304, 320, 328 
Керсюкенский участок — 294 
Кетема — 128 
Кильдямское — 372 
Кирпичнозаводское — 320, 329, 368 
Киси-Унгуохтахское — 318 
Китчанское — 373 
Кожевниковское — 359 
Колтыконское — 332, 334 
Колынское — 320, 328 
Комариное — 344 
Комсомольское — 97, 118, 322, 334 
Контрольное — 317 
Коротьская группа — 303 
Крайний —222 
Крутое — 374, 376 
Кудуминское — 111 
Кукулах —318 
Кумах-Суурт — 349 
Кумах-Будунгское — 364 
Куоландское — 348, 381 
Куонамские — 87 
Куранахское — 332, 334 
Курта нгское — 115, 128 
Курунг-Делингде — 351 
Курунг-Джелиндинское — 381 
Курунг-Салаинское — 373 
Курунг-Юряхское — 317 
Куска нгринское — 320 
Кутинское — 168 
Куччугуй-Арылах — 355 
Кугыл-Тасское — 354 
Кыгыл-Тус — 358 
Кыльджитское — 317 
Кыранское — 87 
Кыс-Полонез — 125 
Кыыс-Юрэгэ — 258 
Кэбириинское — 336, 340 
Кэнэли — 320 
Кюндяйские — 358 
Кюндяйский источник — 361 
Кюнкюче — 348 
Коскюндэнское— 178, 285 

Лабуинское — 364 
Ламы — 355 
Лево-Ленское — 295 
Левый Мокрый — 317 
Левый Южный Нимчер — 320 
Леглиерское — 95, 118, 320, 323. 382 
Дедовское — 359 
Линдэнское—128 
Любкакайская группа — 303 
Любкакайское — 118 
Лютенгское—115, 128 

Мавринское — 131 
Маган-Тасское — 94 
Магнетитовое — 118, 332, 334 
Майдаган — 355 
Майинское — 364 
Малиновка — 379 
Мало-Джелинское—129 
Мало-Куонамское—127 
Малая Кетема — 128 
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Малая Россомаха — 379 
Мало-Амутканское— 320 
Мало-Нимнырское — 118 
Малый^Менкен — 320 
Малый Рассол —360 
Мамонтовогорское—124, 131 
Мангазейское — 150 
Марийка — 320, 323, 382 
Мархинское — 60, 351, 363, 366, 368, 373 
Мастахское —27, 31, 37 
.Мачобинское— 122 
Мегюсканскоё — 320 
Мирнинское — 352, 353, 368 
Мир — 10 
Мирное — 365 
Михайловское — 111 
Монхрло-Туойдахская площадь — 307 
Мохсоголох (Курортное) — 360 
Мраморное—118 
-Мраморы 104-го км — 382 
Мугикта — 259 
Мурбайское — 3 5 1 , 374, 375, 381 
Муркегу — 320, 375 
Мурьинское — 370 
Мус-Тарын —319 
Мухтуйские: источники — 361 
Мухтуйское — 382 
Мэми — 355, 356 

Надежда — 373 
Надежное — 311 
Налдинское поле — 313 
Наледное — 336, 339 
Нальчик— 118 
Наманинский (Бугуньяхтахский) источ

ник — 360 
Наманинское — 196, 357 
Намсырское — 371 
Неакуинское— 179, 301 
Неджелинское — 27, 31, 38 
Некекитское — 86 
Нелюкинское — 112 
Нерюнгринское — 19, 81, 83, 317, 392 
Нехор — 320 
Нижне-Буотарское — 348 
Нижне-Джелтулинское — 317 
Нижне-Кюлючююсское — 258 
Нижне-Нюйское — 348 
Нижне-Телькинджинское — 373 
Никак— 118 
Нимнырское — 120, 344 
Ниричинское—118 
Нирянджа — 344 
Новинское — 372 
Новое —118, 354 
Нордвик-Хатангская площадь — 361, 

362 
Нюйское—139 

Обман —283 
Огонек — 373 
Одинокое — 200, 232 
Озерная — 224 
Озерное — 318 
Ой-Бесское — 364 
Оймяконское — 369 
Ойун-Хомотинское — 364 
Олдонгсинское поле — 313 
Олекминское — 352, 353, 357, 363, 374, 

375, 380 

Оленекекие — 294 
Оленекское — 47, 131 
Олобу — 346 
Оломокиттское поле —313 
Олонноконское — 126 
Ольчанское—144 
Оноктинское — 320 
Орто-ИДжек — 285 
Орто-Нахарское — 349 
Орто-Щхрйнское — 370 
Орто-Силигирское —351 
Орулганское — 139 
Орыдокинское — 320 
Осенний лист — 344 
Оставное — 319 
Острый—180 
Осурское —122 
Оччугуй-Мурбайское — 349 
Оюмракское — 304, 389, 390 
Оюсутское — 351 

Пеледуйские источники — 361 
Перевальное—138, 158 
Перекатное — 137 
Пилкинское— 139, 221 
Пионерское — 102, 118, 320, 327, 332 

334 
Плесовое — 301 
Победное —90, 116 
Поворотный — 180 
ПокровскиИское — 374, 375 
Покровское — 364, 365 
Половинкинское — 348, 349 
Половинное — 347 
Пологое —271 
Право-Каменское—139 
Право-Канкунское—118 
Право-Чульмаканское поле — 311 
Правый Чульман — 317 
Прогноз — 174 

Раннее — 150 
Радиосопка —• 320 
Рассохинское — 131 
Родинка — 377 
Роман —319 
Россомаха — 251 
Рохма — 118 
Русскореченское — 352, 353, 358 
Рябиновое— 398 

Савгельское — 118 
Самахачанское — 373 
Самодумовское — 320, 324 
Самокитйкое — 317 
Сангарское — 130, 394, 395 
Сардана—138 , 156 
Сарылахское — 263 
Сасаабытское — 374, 378, 379, 381 
Саханьинские — 341 
Северное —313, 318 
Сейкимянское — 258 
Сеймджимское — 317 
Селериканское — 269 
Селигдарское — 342, 343 
Сендученское — 259, 270, 353, 354, 355 
Сентачанское — 265 
Сералахское — 352 
Сереченское — 353 
Сечано-Яофтахские — 341 
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Сиваглинское — 97, 102, 118, 135, 381 
Синско-Тйтарынские — 138 
Сиэбит — 348 
Скальное — 374, 375 
Слезовка — 139 
Снежное— 108, 111, 317 
Соболохское — 27, 39 
Собо-Хаинское — 25, 31, 41, 377 
Согинское — 72, 82 
Сокол — 349 
Солдат — 125, 131 
Соляная Сопка — 353, 359 
Солянские источники — 359 
Солянское — 357 
Сопка —116 
Сосновое — 369 
Сохсолох — 370 
Средне-Ботуобинское — 55 
Средне-Вилюйское — 27, 31, 34 
Средне-Далдынское — 377 
Стаанахская площадь — 307 
Староаэродромное — 366, 367 
Стээн-Юрэхское — 347 
Суорган-Хайдылып — 129 
Суор-Уйэтэ — 125 
Суола — 115 
Сыдыбальское — 364 
Сылагинское — 133 
Сытыганское — 366 
Сыклэлээх — 295 
Сэрбэйэн — 319 
Сээнэ — 351 
Сюрюктяхское— 131 

Таас-Ары — 349, 364 
Таас-Тумус—125 
Табасындский источник — 361 
Таборное —299, 316 
Таежнинская группа — 303 
Таежное — 9 1 , 95, 98, 118, 320, 329, 332, 

333, 382 
Тамперский источник — 361 
Тарагайское—111, 118 
Тарагай-Хая — 320, 331 
Тарынгнаах — 317 
Тарынахское — 107, 108, 109, 118 
Тарынское — 52, 353 
Тас-Миелинское поле — 313 
Тас-Миэляхское — 113 
Тас-Юряхское — 351 
Тенкели —387, 390, 391 
Тенкенское — 115 
Тибигинэ-Юряхское — 373 
Тигровое — 344 
Тимптонское — 317 
Тинское — 118, 332, 334 
Тит-Арынское — 349 
Титовское — 336 
Тит-ЭрШнское — 97, 118 
Тихонское —• 375 
Токко — 320 
Токурское — 318 
Толонское — 36 
Томмотское — 320 
Томпорукское — 374, 375 
Томтор — 181, 346 
Тонгракское — 320 
Торгинское —-111 
Трехгорное — 382 
Тростниковое — 317 

Туксанайские— 132 
Тураннах — 355, 356 
Турское — 118 
Тус-Кель — 360 
Тыэллахское — 364 

. Тюнгское— 128, 221, 370 
Тяцское — 352, 353 

Уджинское— 126 
Укачилканское — 214 
Укукитское — 121 
Улахан-Арылах — 355, 356 
Улахан-Ботуобинское — 351 
Улахан-Кусагас — 355, 356 
Улахан-Кюндэ — 355 
Улахан-Мурбайские источники 
Улахан-Мякское — 351 
Улахан-Оттех — 349 
Улаханское — 320 
Улахан-Торгодьунское — 373 
Улахан-Усунское — 320 
Улахан-Хас-Терюттэх — 348 
Улахан-Эгеляхское — 145, 210 
Улахан-Юрьев — 116 
Улу-Тогинское — 351 
Уодяй — 319 
Уруй — 158 
Усть-Бирюкское — 358 
Усть-Ботомское — 373 
Усть-Вилюйское — 25, 31, 39 
Усть-Молбо (источники) — 360 
Усть-Слюдяное поле — 312 
Усть-Сутамское — 284 
Усть-Тигянское — 359 
Усть-Тюнтере — 316 
Усть-Ханинское — 320, 331 
Усть-Юхухтинское — 373 
Участок Известковый — 375 
Уччинское — 375 
Уяндинские — 133 
Уянкан— 133 

Федоровское — 303, 311 
Филипповское — 373 

Халамандинское — 370 
Халимское — 336, 340 
Хамринское — 370 
Хамчимарское — 254 
Хандинское — 373 
Ханинское — 322, 351 
Хангас-Иджекское — 317 
Хаптасынахская площадь — 307 
Хапчанская зона — 382 
Хара-Кэм — 137 
Хара-Уу — 128 
Харбылагарское — 129 
Хастырское — 172 
Хататское— 123, 178 
Хатырхайское — 320, 326 
Ходойдохское — 150 
Холболохское — 257 
Холодниканское—118, 318, 328 
Хончегринское — 317 
Хотугу-Бертиме — 348 
Хохой — 318 
Хохойе — 320 
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