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Аннотация 

Введение: Россыпь Нюрбинская – уникальное погребенное месторождение алмазов ближнего сноса 
в Накынском кимберлитовом поле (НКП) Сибирской платформы. Нижнюю залежь россыпи 
представляют отложения дяхтарской толщи, для которой характерно неравномерное распределение 
кимберлитовых минералов. С целью выявления закономерностей размещения алмазов в осадочных 
отложениях исследованы особенности кристаллов дяхтарской толщи и проведен анализ изменения 
их свойств с удалением от трубки Нюрбинская.  
Методика: Результаты исследований базируются на комплексной минералогической и оптико-

спектроскопической характеристике более 2000 кристаллов из дяхтарских отложений россыпи 
Нюрбинская крупностью от 8 до 0.25 мм. Помимо гранулометрических характеристик для каждого 
кристалла определены 13 физиографических параметров, получены интегральные спектры 
поглощения в инфракрасной области, рассчитаны концентрации С-, А-, В1-, В2-дефектов, 
усредненные значения концентраций азота в определенных формах и водорода. Построены 
статистические распределения алмазов по определенным параметрам.  
Результаты и обсуждение: Кристаллы из отложений дяхтарской толщи характеризуются 
признаками, характерными для НКП в целом. По сравнению с верхними горизонтами трубок 
Нюрбинская и Ботуобинская в отложениях дяхтарской толщи в среднем отмечается повышение 
доли кристаллов класса –1+0.5 мм. Среди них чаще встречаются кристаллы с зелеными пятнами 
пигментации и окраской «морской волны». Анализ распределения свойств алмазов дяхтарской 
толщи показал отсутствие планомерного изменения свойств алмазов с удалением от трубки 
Нюрбинская. Уже на участке россыпи в пределах карьера трубки Нюрбинская и рядом с ним 
наблюдается примесь кристаллов, более характерных для мелких даечных тел НКП. Алмазы одного 
из участков россыпи, удаленного от трубки Нюрбинская, по совокупности своих параметров ближе 
к трубке Ботуобинская.  
Выводы: В пределах россыпи Нюрбинская наблюдается зональность по свойствам алмазов в 
отложениях дяхтарской толщи. Различия отдельных участков россыпи, скорее всего, обусловлены 
особенностями строения плотика россыпи и концентрации материала из разных коренных 
источников, чем сортировкой кристаллов в процессе осадконакопления. Полученные результаты 
имеют значение для решения вопросов локального прогнозирования коренных источников на 
изучаемой территории. 
Ключевые слова: алмазы, россыпи ближнего сноса, Накынское кимберлитовое поле. 
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Введение 

Геологическое строение и данные по алмазо-

носности россыпи Нюрбинская Накынского кимберли-

тового поля (НКП) довольно подробно освещены в 

ряде публикаций [1–4 и др.], из которых следует, что 
погребенное россыпное месторождение алмазов 
ближнего сноса Нюрбинское является уникальным и 
по сумме ресурсов превышает крупнейшие россыпи 
севера и юга Якутской алмазоносной провинции 

(ЯАП). Алмазоносные пески пространственно 
сближены и сопряжены с кимберлитовой трубкой 
Нюрбинской, которая является основным источником 
формирования россыпи. Максимальная продуктив-

ность наблюдается в россыпных коллекторах над этой 
трубкой и в ближайшем околотрубочном пространстве 
[1]. В россыпи также отмечается материал из трубки 

Ботуобинская и дайкообразного тела Майское.  
Нижнюю залежь россыпи представляют отложения 

дяхтарской толщи (J1dh), которые характеризуются 
плохой сортировкой терригенного материала, незначи-

тельным расстоянием транспортировки кимберлито-

вых минералов и крайне неравномерным их распреде-

лением, как в разрезе, так и по латерали [2, 3]. Исследо-

вателями установлено, что в нижней части разреза 
дяхтарской толщи содержание алмазов снижается по 
мере удаления от кимберлитового тела. С удалением от 
коренных объектов в россыпи наблюдается незначи-

тельное сокращение количества мелких кристаллов 
[2]. Это свидетельствует о некоторой сортировке 

алмазов в осадочных отложениях. Большую роль в 
формировании россыпи сыграли карстовые и эрози-

онно-карстовые формы рельефа, которые были 

ловушками кимберлитовых минералов. Концентриро-

ванные шлейфы последних четко контролируются 
бортами депрессии и протягиваются в юго-западном 
направлении [3]. 

Нами за период с 2004 по 2019 год исследованы 
особенности кристаллов дяхтарской толщи и проведен 
анализ изменения свойств алмазов из отложений 
непосредственно как над трубкой Нюрбинская, так и с 

удалением от нее более чем на 4 км к юго-западу, в том 
числе и участка россыпи к северо-западу от трубки 
Ботуобинская. В настоящей работе приводятся наи-

более полные данные по результатам изучения алма-

зов, необходимые для выявления особенностей их раз-

мещения в осадочных отложениях, сортировки по тем 
или иным параметрам при формировании россыпей, 

что очень важно для локального прогнозирования 
коренных источников на изучаемой территории. 

 

Методика и объемы исследований 

Алмазы россыпи Нюрбинская были исследованы 
минералогическими и оптико-спектроскопическими 
методами. Из отложений дяхтарской толщи в пределах 

россыпи Нюрбинская в общей сложности изучено 2831 

кристалл размерностью -8+0.5 мм. Алмазы извлечены 
из керновых проб 260 скважин, пройденных в ходе 
геологоразведочных работ Ботуобинской, Мирнинс-

кой и Вилюйской экспедиций АК «АЛРОСА» (ПАО). 
В анализе распределения алмазов с теми или иными 
параметрами в плане россыпи использовались сква-

жины, из керна которых было извлечено не менее 10 
кристаллов. Такую выборку представляют 2238 

алмазов из 62 скважин. 

Исследование алмазов проводилось с применением 
минералогической классификации по комплексу 
взаимосвязанных признаков и свойств, предложенной 
Ю. Л. Орловым [5] и дополненной другими исследо-

вателями [6–9]. Выполнено разделение алмазов 
отдельных генетических разновидностей по габитусу и 
морфологическим типам кристаллов [10, 11]. Для 
каждого кристалла определено наличие и тип скульп-

тур травления, характер двойникования кристаллов. 
Изучены их гранулометрия, сохранность, характер 
сколов, трещиноватость, включения, степень прозрач-

ности, цвет, пятна пигментации визуальная характе-

ристика фотолюминесценции, ожелезнение, наличие и 
степень механического износа. Анализ свойств алма-

зов проводился с разделением по гранулометрическим 
классам крупности. Физиографическое изучение 
выполнено под бинокулярами Leica Wild M420, для 
возбуждения фотолюминесценции при визуальном 
определении цвета свечения использован лазер АИЛ – 

3 (- 337 нм). 
Спектроскопические исследования проводились на 

Фурье спектрометрах фирмы Bruker VERTEX-70 с 
микроскопом Hyperion 2000 в диапазоне 400–4500 см-1 

и Tensor-27 с микроскопом Hyperion 3000 в диапазоне 
600–4500 см-1. Рассматривались интегральные спект-

ры, нормирование которых осуществлялось по погло-

щению в двухфононной области [12]. По спектрам 
определялись концентрации С-, А-, В1-, В2-дефектов 
алмазов. Согласно современным представлениям эти 
дефекты обусловлены: С – одиночными атомами азота, 
А – парами атомов азота в соседних узлах решетки 
[13], В (В1) – агрегатами из четырех атомов азота, 
расположенных тетраэдрически вокруг вакансии [14] 

В2 (В´ или Р) – пластинчатыми дефектами (platelets) 
[15]. Для расчёта спектров алмазов смешанного IaAB 
типа применяли предварительное разложение 
суммарного ИК-спектра с выделением контуров, 
соответствующих С-, А- и В-системам полос, получен-

ных с природных алмазов чистых типов Ib, IaA и IaB. 
Определение концентрации азота в А и В1 формах 
вычисляли в соответствии с [16, 17]. Содержание В2-

дефектов определялось по коэффициенту поглощения 
полосы в диапазоне 1358–1380 см-1, а размер – по 
положению максимума его полосы [18]. При сравне- 
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нии алмазов широко применяется такой параметр как 
агрегация азота – процентное содержание азота в В-

форме. Относительные погрешности определения 
коэффициентов поглощения для А, В1 и В2 центров 
составили около 10%. По полученным спектрам погло-

щения алмазов в инфракрасной области определены 
значения концентраций ряда основных и дополни-

тельных дефектов кристаллической структуры, пост-

роены статистические распределения алмазов по опре-

деленным параметрам. Найдены также усредненные 
значения концентраций азота в определенных формах 
и водорода.  

 

Обсуждение результатов 

Максимальное количество кристаллов в отложени-

ях дяхтарской толщи извлечено из керна скважин, 
расположенных в непосредственной близости от 
карьера трубки Нюрбинская. С удалением от нее 
количество алмазов падает. Только на участке россыпи 
к северо-западу от трубки Ботуобинская наблюдается 

повышение количества кристаллов до 30 зерен в 
скважине (рис. 1). Среди исследованных алмазов 
наиболее представительными по количеству являются 
кристаллы класса -1+0.5 мм (69%). Алмазы класса -2+1 

мм составляют в среднем 26% от общего количества. 

Доля кристаллов класса -4+2 мм низкая (4%), а на 
алмазы классов -8+4 и -0,5 мм приходится менее 1% 
изученной выборки. Средний вес алмазов класса -

1+0,5 мм составляет 0.7 мг, -2+1 мм – 4,8 мг. В целом 
гранулометрические характеристики изученной 
выборки близки к таковым в трубках Нюрбинская и 
Ботуобинская. В среднем по россыпи отмечается 
несколько повышенное (на 8–11%) содержание мелких 
кристаллов. Алмазы крупностью -2+1 мм распределе-

ны неравномерно в плане россыпи, их содержание 
снижается в районе трубки Ботуобинская. Для крис-

таллов класса -1+0.5 мм наблюдается обратная законо-

мерность, их доля возрастает на участке к северо-

западу от трубки Ботуобинская и в юго-западной части 
россыпи в целом (см. рис. 1).  

 

  
Рис. 1. Распределение общего количества алмазов (а) и содержания кристаллов класса -1+0.5 мм (b) в отложениях дяхтарской 
толщи. 
[Fig. 1. Distribution total diamonds (a) and the content of crystals of class -1 + 0.5 mm (b) in the Dyakhtar strata.] 

 

 

Рис. 2. Общий вид алмазов из отложений дяхтарской толщи 
(класс -2+1 мм). 
[Fig. 2. General view of diamonds from the Dyakhtar strata (class 

-2+1 mm).] 

Большинство алмазов россыпи представлено крис-

таллами I разновидности (93%, рис. 2), среди которых 
в близких количествах встречаются октаэдры, лами-

нарные ромбододекаэдры и переходные между ними 
формы (по 19–25%), округлые додекаэдроиды встреча-

ются редко (2%).  
Доля кристаллов октаэдрического габитуса на 9% 

возрастает среди алмазов класса -2+1 мм. Преоб-

ладают камни с розово-сиреневой фотолюминесцен-

цией (51%) при заметной доле кристаллов с желтым, 
оранжевым и желто-зеленым свечением (в сумме 
29%). Такое распределение алмазов по характеру 
свечения в УФ-лучах очень близко к таковому в 
трубках. Помимо алмазов I разновидности в выборке 
присутствуют кристаллы IV (6%), чаще всего желтой, 
желто-зеленой цветовой гаммы. Нередко оболочка 
имеет незначительную толщину, встречаются сростки 
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кристаллов с различной её толщиной. 
На рисунке представлен сросток индивидов, у 

одного из них оболочка практически полностью 
отсутствует, другой кристалл имеет фрагментарно её 
сохранившуюся, у третьего она тонкая, но равномерно 
распределенная (рис. 3). 

Редко встречаются поликристаллические сростки 
VIII разновидности (1%), алмазы II и III разновидности 

(единичные находки). Среди алмазов различного 
габитуса доминируют индивиды со сноповидной, 
сноповидно-занозистой штриховкой, а также с 
полицентрическим строением граней.  

По характеру морфологии алмазы из дяхтарских 
отложений в среднем занимают промежуточное 
положение между алмазами трубок Нюрбинская и 
Ботуобинская, в том числе кристаллов сопоставимых 
классов крупности. Распределение алмазов по 
габитусу в плане россыпи неравномерное, наблюдает-

ся чередование участков с повышенными содержани-

ями октаэдров и ламинарных ромбододекаэдров 

(рис. 4). Причем участки с увеличенной долей 
ламинарных ромбододекаэдров I разновидности, 
которые более характерны для трубки Ботуобинская, 
находятся как в районе этой трубки, так и рядом с 

карьером трубки Нюрбинская. Повышенные 
содержания кристаллов такого габитуса отмечались 
ранее в дайке рядом с трубкой Нюрбинская [19–21]. 

 

 
 

Рис. 3. Сросток алмазов IV разновидности из отложений дях-
тарской толщи. 
[Fig. 3. Aggregates of diamond variety IV from the Dyakhtar 

strata.] 

 

     

Рис. 4. Распределение октаэдров (а) и ламинарных ромбододекаэдров (b) I разновидности в отложениях дяхтарской толщи. 
[Fig. 4. Distribution of octahedrons (a) and laminar dodecahedrals (b) of variety I from the Dyakhtar strata.] 

 
Обращает на себя внимание высокое содержание в 

россыпи кристаллов со скульптурами травления, кото-

рые в среднем составляют половину исследованных 
алмазов (51%). Повышенное содержание индивидов с 
травлением характерно для верхних горизонтов трубки 
Ботуобинская (53%), в то время как среди алмазов 
трубки Нюрбинская доля таких кристаллов не превы-

шает третью часть выборки. Скульптуры травления 
представлены в основном каналами травления «шра-

мами». Высокое содержание кристаллов со скульпту-

рами сохраняется при сравнении алмазов одной 
крупности. Максимальное содержание таких алмазов в 

пределах россыпи наблюдается на участке к северо-

западу от трубки Ботуобинская (рис. 5). 

Доля окрашенных кристаллов в отложениях 
дяхтарской толщи довольно низкая (26%). В основном 
они окрашены в дымчато- и лилово-коричневые цвета. 
Отличия алмазов из россыпи от трубок Нюрбинская и 
Ботуобинская по этому параметру находятся в 
пределах 10%. В плане россыпи наблюдается сниже-

ние частоты встречаемости цветных алмазов на участ-

ке к северо-западу от тр. Ботуобинская, а максималь-

ное их содержание наблюдается на крайнем юго-

западном фланге (см. рис. 5).  
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Рис. 5. Распределение алмазов со скульптурами травления (a) и окраской (b) в отложениях дяхтарской толщи. 
[Fig. 5. Distribution of diamonds with sculptures (a) and color (b) in the Dyakhtar strata.] 

 
Среди алмазов дяхтарской толщи относительно 

часто и независимо от их крупности встречаются 
ожелезненные кристаллы (14%) и камни с зелеными 
пятнами пигментации (3%), окраской «морской вол-

ны» (2%). Для сравнения: среди алмазов верхних 
горизонтов трубки Нюрбинская такие кристаллы 
составляют десятые доли процента. По содержанию 
ожелезненных камней алмазы россыпи близки к 
таковым из трубки Ботуобинская. Доля алмазов с 
включениями (39%), а также двойников и сростков 

(16%) также находится на уровне тр. Ботуобинская и 
повышено относительно трубки Нюрбинская как в 
среднем, так и в классах -2+1 и -1+0,5 мм. В плане 
россыпи алмазы с данными параметрами распределе-

ны незакономерно. Механический износ на кристаллах 
из отложений дяхтарской толщи отсутствует. Однако 
встречаются единичные индивиды с тонкой матиров-

кой, заходящей на поверхность скола или практически 
полностью покрывающей скол (рис. 6). Возможно, 
такая матированная поверхность является результатом 
механического воздействия на кристалл, так как 
одинаково развита как на остатках граней кристалла, 
так и на его сколе. 

По внешнему виду такие поверхности отличаются 
от классической матировки в результате окисления 
алмаза в приповерхностных условиях. Кристаллы с 
такой матировкой имеют крупность от 4 до 0.5 мм, 
встречаются на различных участках россыпи и не 
зафиксированы в пределах карьера трубки. 

Сохранность (целостность) алмазов дяхтарской 
толщи невысокая, половина выборки представлена 
обломками (33%) и осколками (23%) кристаллов. Доля 
целых и в незначительной степени поврежденных 
камней составляет 21%. Наиболее низкая степень 
сохранности характерна для алмазов класса -1+0.5 мм. 
По характеру сколов среди изученных алмазов в 
близком содержании встречаются индивиды с прото- 

 

Рис. 6. Матировка на поверхности скола кристалла алмаза из 
дяхтарской толщи. 
[Fig. 6. Matting on the surface of a cleavage of a diamond crystal 

from the Dyakhtar strata.] 

 

магматическими (25%), механическими, техногенны-

ми (в сумме 28%) и комбинационными (33%) сколами. 
Различия по характеру сколов алмазов наиболее 
представительных по количеству классов крупности 
находятся в пределах 10%. Большинство алмазов тре-

щиновато (60%), в основном такие кристаллы имеют 
единичные поверхностные и глубокие трещины. Доля 
трещиноватых камней выше среди кристаллов класса -
2+1 мм. 

Более высокая степень сохранности алмазов из 
отложений дяхтарской толщи характерна для части 
россыпи рядом с карьером трубки Нюрбинская и 
участка к северо-западу от трубки Ботуобинская 
(рис. 7). Следует заметить, что среди алмазов верхних 
горизонтов трубки Нюрбинская доля камней с высокой 
степенью сохранности составляет 21%, а трубки 
Ботуобинская – 32%. 
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Рис. 7. Распределение алмазов высокой (а) и низкой (b) степени сохранности в отложениях дяхтарской толщи. 
[Fig. 7. Distribution of diamonds high (a) and low (b) degree of integrity from the Dyakhtar strata.] 

 

По данным ИК-спектроскопии среди изученных 
алмазов из дяхтарской толщи в близких долях при-

сутствуют кристаллы с малыми (до 400 at. ppm) и 
средними (от 400 до 800 at. ppm) концентрациями 
структурного азота – 36 и 42% соответственно, а с 
высокой (от 800 до 2500 at. ppm) примесью – около 
17%. Распределение по содержанию суммарного азота 
имеет основной максимум на 400–600 at. ppm. Среднее 
значение содержания структурной примеси по выбор-

ке – 543 at. ppm. «Безазотных» (с концентрацией менее 
25 at. ppm, тип IIа) – около 2%, остальные алмазы 
можно отнести к физическому типу Iа.  

Распределение по содержанию азота в В-форме 
имеет основной максимум на 25%. Коэффициенты 
поглощения В2-центров в спектрах достигают 52.6 см-1, 

а у 71% кристаллов типа Iа они более 2 см-1. 

Содержания примеси водорода повышены у 42%

 алмазов, коэффициент поглощения узкой линии на 
3107 см-1 у них более 1 см-1 при максимальном зна-

чении 35.5 см-1, а усредненный по выборке – 2.2 см-1. 

Основные формы алмазов I разновидности практи-

чески не отличаются друг от друга по содержанию 
суммарного азота и степени агрегации. Сравнение 
кристаллов классов -2+1 и -1+0.5 мм также показало 
близость анализируемых ИК-параметров. В целом, по 
содержанию суммарного азота и примеси азота в В-

форме алмазы из дяхтарских отложений занимают 
промежуточное положение между алмазами трубок 

Нюрбинская и Ботуобинская. Анализ распределения 
кристаллов с данными свойствами в плане россыпи 
показал, что к северо-западу от трубки Ботуобинская 
выделяется участок с доминированием средне- и мало-

азотистых кристаллов с пониженной степенью 
агрегации этой примеси (рис. 8). 

 

   

Рис. 8. Распределение алмазов дяхтарской толщи по содержанию суммарного азота (а) и процентному содержанию азота в В-

форме (б). 
[Fig. 8. Distribution of diamonds Dyakhtar strata by the total nitrogen content (a) and the percentage of nitrogen in the B-form (b).] 
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Алмазы этого участка ближе к алмазам трубки 

Ботуобинская, для верхних горизонтов которой 
усредненное значение суммарного азота в кристаллах 
составляет 418 at. ppm, а содержание азота в В-форме 
– 25%. Алмазы трубки Нюрбинская имеют более 
высокие усредненные значения этих параметров: 
суммарное содержание примеси азота 594 at. ppm и 
азота в В-форме 29%. 

 

Заключение 

Проведёнными комплексными исследованиями 
установлено, что кристаллы алмаза из отложений 
дяхтарской толщи характеризуются признаками, 
характерными для НКП в целом. К ним относятся: 
преобладание в сумме кристаллов октаэдрического и 
переходного габитуса, заметная доля ламинарных 
ромбододекаэдров I разновидности, низкая доля 
округлых додекаэдроидов, относительно высокое 
содержание алмазов с оболочкой IV разновидности, 
резкое преобладание камней с розово-сиреневым 
свечением, при низкой (менее 15%) доле кристаллов с 
сине-голубой люминесценцией. Основная часть 
кристаллов ассоциации имеет средние концентрации 
примеси азота (от 200 до 600 at.ppm) и среднюю 

степень её агрегации (от 20 до 40%). 
По сравнению с верхними горизонтами трубок 

Нюрбинская и Ботуобинская в отложениях дяхтарской 
толщи в среднем отмечается повышение доли крис-

таллов класса -1+0.5 мм. Среди них чаще встречаются 
кристаллы с зелеными пятнами пигментации и окрас-

кой «морской волны». По остальным параметрам 
алмазы дяхтарской толщи занимают в основном 
промежуточное положение между трубками Нюрбинс-

кая и Ботуобинская. 
Анализ распределения свойств алмазов дяхтарской 

толщи в плане россыпи показал отсутствие планомер-

ного изменения свойств алмазов с удалением от трубки 
Нюрбинская. Так, в непосредственной близости от 
карьера трубки, на участке с максимальным количест-

вом алмазов, повышается содержание кристаллов 
класса -2+1 мм и сокращается количество мелких, ме-

нее 1 мм, кристаллов. Здесь же возрастает содержание 
ламинарных ромбододекаэдров и кристаллов со 
скульптурами травления, индивидов с повышенной 
степенью агрегации примеси азота, характерных для 
дайки рядом с трубкой Нюрбинская. Далее на юго-

запад от трубки Нюрбинская гранулометрический 
состав алмазов варьирует. Участки с повышенным 
содержанием мелких алмазов перемежаются с участ-

ками, где возрастает доля кристаллов класса -2+1 мм, 
вплоть до территории примерно в 2 км от карьера 
трубки Нюрбинская и сопряженной с трубкой Ботуо-

бинская. На этой территории наблюдается всплеск по 
количеству кристаллов, извлеченных из керна сква-

жин, возрастает доля алмазов класса -1+0.5 мм. По 
совокупности морфологических и оптико-спектро-

скопических параметров алмазы этой части россыпи 
максимально близки к таковым из верхних горизонтов 

трубки Ботуобинская. Здесь снижается доля окрашен-

ных камней и повышается степень сохранности 
алмазов, увеличивается содержание ламинарных ром-

бододекаэдров I разновидности и индивидов с 
пониженным содержанием суммарного азота и 
пониженной степенью агрегации данной примеси.  

Юго-западнее данной территории (практически на 
фланге россыпи), наблюдается устойчиво повышенное 
содержание кристаллов класса -1+0.5 мм и кристаллов 
со скульптурами травления. Количество алмазов на 
данном участке снова падает. Возрастает до уровня 
трубки Нюрбинская содержание октаэдров, средне- и 
высокоазотистых индивидов, увеличивается количест-

во кристаллов с повышенной степенью агрегации 
примеси азота. Сохранность алмазов падает, возрас-

тает доля окрашенных кристаллов, что вместе с дру-

гими подученными материалами, позволяет утвер-

ждать о наличии в пределах россыпи Нюрбинская зо-

нальности по свойствам алмазов из отложений 
дяхтарской толщи. Различия отдельных участков рос-

сыпи, скорее всего, обусловлены особенностями 
строения плотика россыпи и концентрации материала 
из разных коренных источников, чем сортировкой 
кристаллов в процессе осадконакопления и дальней-

ших стадиях преобразования пород. 
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Abstract 

Introduction: The Nyurbinskaya placer is a unique, buried, proximal transport diamond deposit in the 

Nakyn kimberlite field (NKP) of the Siberian platform. The lower deposits of the placer are deposits of the 

Dyakhtar stratum, which are characterised by an uneven distribution of kimberlite minerals. In order to 

identify the patterns of diamond distribution in sedimentary deposits, the features of crystals from the 

Dyakhtar stratum were studied and the changes in their properties with distance from the Nyurbinskaya 

kimberlite pipe were analysed.  

Methodology: The research results are based on the complex mineralogical and optical spectroscopic 

characteristics of more than 2,000 crystals from the Dyakhtar stratum of the Nyurbinskaya placer with a 

diamonds size of 8 to 0.25 mm. In addition to the particle size characteristics, 13 physiographic parameters 

were determined for each crystal and the infra-red absorption integral spectra were obtained. Furthermore, 

the concentrations of C-, A-, B1-, B2-defects, the averaged values of nitrogen concentrations in certain 

forms, and the hydrogen concentrations were calculated. The statistical distributions of diamonds for certain 

parameters were constructed.  

Results and discussion: Crystals from the deposits of the Dyakhtar stratum are characterized by features 

typical of the NKP as a whole. An average increase in the fraction of crystals of class -1.5 mm is observed 

in the deposits of the Dyakhtar stratum compared to the upper horizons of the Nyurbinskaya and 

Botuobinskaya pipes. Among the sediments of the Dyakhtar stratum are more common crystals with green 

pigmentation spots and of a sea-green colour. The analysis of the distribution of diamond properties in the 

Dyakhtar stratum showed the absence of a systematic change in diamond properties with distance from the 

Nyurbinskaya pipe. Even in the placer area within quarry of the Nyurbinskaya pipe and next to it there is 

an admixture of crystals that are more characteristic of NKP dykelets. The diamonds from one of the sites 

of the placer that are remote from the Nyurbinskaya pipe are closer to the Botuobinskaya pipe in terms of 

the aggregate of their parameters.  

Conclusion: Within the Nyurbinskaya placer, zoning is observed in the diamond properties in sediments of 

the Dyakhtar stratum. The differences in individual sections of the placer are most likely due to the 

structural features of the placer subterrane and the concentration of material from different kimberlite pipes 

and bodies rather than to the sorting of crystals during sedimentation. The obtained results are important 

for solving issues of local forecasting of new primary sources in the studied area. 

Keywords: diamonds, placers, Nakyn kimberlite field. 
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