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Аннотация 

Bведение: Для каждого вновь открытого кимберлитового поля необходимо его правильное опоис-

кование для выявления геологической службой больше, чем одной диатремы. В таком случае бу-

рения и шлихового анализа недостаточно, поэтому требуется полноценное литологическое иссле-

дование потенциально алмазоносных коллекторов алмазов.  

Методика: В результате исследования большого количества керна скважин, пробуренных при 

выполнении поисковых (1988–1990 гг.), поисково-оценочных (1988–1996 гг.) и геологоразве-

дочных (2006–2014 гг.) работ проведены геохимические, минералогические и литологические 

исследования.  

Результаты и обсуждение: На основании обнаруженных кристаллов алмазов и контрастных ассо-

циаций минералов-спутников алмазов средне-верхнекаменноугольная ботуобинская свита (С2–3bt) 

определена как наиболее перспективный алмазоносный коллектор. С помощью литолого-

фациального анализа отложений свиты в пределах Сюльдюкарского алмазоносного района выде-

лены восемь фаций, по которым восстановлены условия осадконакопления. Построена карта па-

леорельефа на время накопления кимберлитовмещающих отложений и их литолого-фациальная 

карта для Сюльдюкарского кимберлитового поля. Определены основные морфоструктурные эле-

менты строения кимберлитовмещающих образований нижнего палеозоя.  

Выводы: Вновь полученные данные позволяют высоко оценить потенциал поля на коренную ал-

мазоносность и наметить первоочередные участки для дальнейших геологоразведочных работ. 
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Введение 

Сюльдюкарский алмазоносный район располо-

жен на левобережье реки Вилюй, где охватывает 

водораздельные территории ее левых притоков – 

реки Олгуйдах, Сюльдюкар и Холомолох, а также 

верховья р. Ыгыатта (рис. 1). Повышенный поиско- 

 

вый интересздесь связан с недавним открытием но-

вой кимберлитовой трубки «им. 70-летия Победы в 

ВОВ», что позволило выделить центральную часть 

территории района в ранге одноименного Сюльдю-

карского кимберлитового поля [1]. 
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Рис. 1. Обзорная схема территории исследований в 

пределах Западной Якутии: 1 – Граница восточного бор-

та Тунгусской синеклизы; 2 – Границы алмазоносных 

районов и их названия: Ч – Чонский; Мб – Малоботуобин-

ский; К – Крестяхский; Вв – Верхневилюйский; М –

Моркокинский; Ыг – Ыгыаттинский; См – Среднемархин-

ский; Д–А – Далдыно–Алакитский; Му –Мунский; М–Т – 

Муно–Тюнгский; Сю – Сюльдюкарский; 3 – Сюльдюкар-

ское кимберлитовое поле. 

[Fig. 1. An overview scheme of the research area within 

Western Yakutia: (1) – Borders of the eastern side of the 

Tunguska syneclise; (2) – Borders of diamond-bearing regions 

and their names: (Ч) – Chona; (Мб) – Malobotuoba; (K) – 

Krestyakh; (Вв) – Verkhnevilyui; (M) – Morkoka; (Ыг) – 

Ygyatta; (Cм) – Srednemarkha; (Д–А) – Daldin–Alakit; (Му) 

– Muna; (M–T) – Muna–Tyung; (Сю) – Syuldyukar; (3) 

Syuldyukar kimberlite field. 

 

Установленная алмазоносность кимберлитов этого 

тела вызвала необходимость проведения на площади 

поля разномасштабных геолого-геофизических иссле-

дований, направленных на выделение локальных 

кимберлитоперспективных участков. Кроме струк-

турных и морфоструктурных предпосылок коренной 

алмазоносности, опирающихся на особенности строе-

ния кимберлитовмещающих образований нижнего 

палеозоя, на закрытых территориях в прогнозных по-

строениях необходимо учитывать литолого-

фациальные обстановки формирования верхнепалео-

зойских коллекторов алмазов. Основы их реконструк-

ции в пределах характеризуемой территории состав-

ляют многолетние авторские литолого-фациальные 

исследования [2, 3, 4]. Начавшееся здесь площадное 

поисковое бурение также требует создания прогноз-

но-поисковых моделей, основанных на использовании 

литолого-фациальных факторов. Созданию именно 

этих моделей на площади Сюльдюкарского поля и 

были посвящены наши исследования, результаты ко-

торых отражены в настоящей статье. 

 

Методы и объекты исследования 

Авторами проведено исследование керна поиско-

вых (1988–1990 гг.), поисково-оценочных (1988–1996 

гг.) и геологоразведочных скважин (2006–2014 гг.), в 

том числе непосредственное участие в поисково-

оценочных работах. Плотность фиксированных отме-

ток, полученных за эпизоды бурения, и картографиче-

ская геолого-геофизическая основа позволили авто-

рам данной работы провести построения на площади 

поля в масштабе 1:100000. Проанализированы архив-

ные геохимические (>500 спектральных, рентгено-

флюоресцентных анализов), минералогические (1567 

оптических и в иммерсии) и литологические (>5000 

гранулометрических и 459 петрографических) данные 

с построением соответствующих генетических и дис-

криминационных диаграмм. 

Образцы из керна скважин и пробы из шурфов 

подвергались фракционному разделению с выделени-

ем тонких (мельче 0.005 мм) фракций. Гранулометри-

ческий анализ позволил получить представление как, 

в общем, о размерах частиц, так и об особенностях 

распределения терригенного материала в зависимости 

от класса крупности. Полученная фракция <0.005 мм 

в необходимом количестве вместо воздушной сушки 

проходила центрифугирование в прозрачных поли-

этиленовых колбах по методике И.И. Никулина [4], 

особенность которой заключается в высокоскорост-

ном центрифугировании для достижения максималь-

ной скорости коагуляции слоистых силикатов без 

применения дополнительных средств воздействия на 

суспензию, в том числе, что очень значимо, химиче-

ских. Этот экспресс-метод получения тонкодисперс-

ных фракций (мельче 0.01 мм) позволяет выделять 

даже совсем незначительные еѐ количества. В лабора-
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торных условиях выполнялось разделение на 13 

фракций для интерпретации условий осадконакопле-

ния и сопоставления с содержаниями глинистой со-

ставляющей в минеральном и количественном факто-

рах от типа отложений. 

Для расшифровки минерального состава тонкая 

фракция (мельче 0.005 мм) исследовалась рядом ме-

тодов: рентгенофазовым (рентгенографический), 

спектральным, термографическим и электронно-

микроскопическим. Рентгенофазовый метод прово-

дился в разные эпизоды исследования на приборах 

ДРОН – 2 (отечественного производства, модифици-

рованный, с двумя независимыми гониометрическими 

приставками Гур-5 и Гур-9) и рентгенофазовом ана-

лизаторе DMAX 2400 (японской фирмы «Rigaku»). 

Рентгенографическим методом выполнялись в основ-

ном идентификация и полуколичественный подсчет 

содержания минерала в составе различных горных 

пород по серии рефлексов и поведению их при раз-

личных обработках (насыщение глицерином, прока-

ливание). 

Диагностирование минералов при термографиче-

ском анализе на Derivatograph-C венгерской фирмы 

«МОМ» и японской Shimadzu DTG-60AH и их при-

родных смесей осуществлялось по дифференциальной 

термической кривой (DTA) путѐм сравнения с имею-

щимися литературными эталонами. 

Диагностика минералов-спутников алмазов прово-

дилась на сканирующем электронном микроскопе 

JEOL JSM-6380LV) с РЭМ приставкой рентгеновско-

го микроанализатора для проведения локального 

электронно-зондового химического анализа образцов 

(INCAx-sight 7582 фирмы OXFORD INSTRUMENTS). 

В результате интерпретации всех полученных в 

рамках проведенных авторами исследований постро-

ены: карта палеорельефа кимберлитовмещающих от-

ложений; литолого-фациальная карта каменноуголь-

ных отложений ботуобинской свиты (С2–3bt); литоло-

го-фациальные разрезы. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

Выполненные построения позволили определить в 

пределах площади прогнозируемого Сюльдюкарского 

кимберлитового поля, основные морфоструктурные 

элементы строения кимберлитовмещающих образо-

ваний нижнего палеозоя (рис. 2). 

На палеорельефе цоколя в морфоструктурном 

плане Сюльдюкарского поля к положительным эле-

ментам относятся возвышенные линейные участки 

водораздельных пространств, на которых господство-

вали элювиальные, элювиально-делювиальные и де-

лювиально-пролювиальные фациальные обстановки 

осадконакопления. 

Картируемые линейные отрицательные мор-

фоструктуры предопределили положение древних 

долин ботуобинской гидросети, которая контролирует 

развитие комплекса пролювиальных, пролювиально-

аллювиальных и русловых фациальных обстановок 

осадконакопления. Важно подчеркнуть, что линейные 

отрицательные морфоструктуры заложились в преде-

лах более древних тектонических грабенов. Прогноз-

ное значение этих грабенов, унаследовано подчеркну-

тых в палеодолинах рельефа карбонатного цоколя, 

обусловлено тем, что на территориях известных вы-

сокопродуктивных полей Якутской алмазоносной 

провинции, в том числе таких, как Мирнинское, На-

кынское, Алакит-Мархинское, Далдынское, Мунское, 

подобные депрессии контролируют все проявления 

кимберлитового магматизма [5, 6]. Не является ис-

ключением и характеризуемое Сюльдюкарское поле, 

где выявленное новое кимберлитовое тело также рас-

положено в пределах грабенообразной депрессии. 

Итак, выступая в качестве тектонических предпо-

сылок, все выделенные в настоящем исследовании 

линейные депрессии поля обладают определенным 

прогнозным потенциалом. Его наиболее высокое зна-

чение имеют Нижнехатырыкский и Верхнесянский 

грабены, где кроме кимберлитов установлены наход-

ки алмазов, а также высококонтрастный Хатырыкский 

ореол минералов-спутников, которые характеризуют-

ся многими аномальными параметрами, свидетель-

ствующими о близости их переноса от коренных ис-

точников. 

Литолого-фациальные исследования верхнепалео-

зойских отложений раннее проводились нами на тер-

риториях смежных Малоботуобинского, Моркокин-

ского и Ыгыаттинского алмазоносных районов, где 

эти породы имеют широкое распространение и 

вскрыты многими скважинами, пройденными при 

алмазопоисковых работах. Полученные при этом ре-

зультаты были учтены в построениях и на площади 

Сюльдюкарского поля. При выполнении литолого-

фациальных исследований, в том числе и обобщении 

результатов алмазопоисковых работ на площади ха-

рактеризуемого района, установлено, что основной 

объѐм алмазов и их минералов-спутников в разрезе 

верхнего палеозоя сосредоточен в каменноугольных 

отложениях ботуобинской свиты (С2–3bt). 

Отложения ботуобинской свиты (С2–3bt) со сред-

ней мощностью 15–20 м, которая увеличивается в 

наиболее пониженных участках палеодолин до 30–

40 м, на изученной территории являются наиболее 

древними среди образований верхнепалеозойского 

этапа осадконакопления. Слагающие ее литотипы не 

отличаются разнообразием. Основой объем свиты 

представлен углистыми алевролитами и аргиллитами 

с прослоями песчаников и конгломератов. Последние 

залегают в ее основании и являются алмазоносными и 

потенциально алмазоносными коллекторами. Конту-

ры развития раннеботуобинских отложений (С2–3bt
1
) 

представлены в плане линейно-вытянутыми изогну-

тыми полосами, приуроченными к структурно–

эрозионным долинообразным понижениям палеоре-

льефа карбонатного цоколя. 

В результате литолого-фациального анализа от-

ложений в составе всей рассматриваемой толщи вы-

делены восемь основных типов фаций, характеризу-

емых ниже. 
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Рис. 2. Схема палеорельефа кимберлитовмещающих отложений. 

[Fig. 2. A scheme of the paleorelief of kimberlite-bearing deposits. Inscriptions in the picture: Шкала изогипс карбонатного цоколя – 

The scale of the elevation contour of the carbonate base; Кимберлитовая трубка «70 лет Победы в ВОВ» – Kimberlite pipe named in 

honour of the 70 years of Victory in the Great Patriotic War; Обобщенные ореолы минералов-спутников алмазов – Generalised aureole 

of diamond satellite minerals.] 

 

Нижнеботуобинская подсвита (С2–3bt
1
) 

Фация глыбово-щебнистых и глинистых элюви-

ально-делювиальных образований коры выветривания 

пород нижнего палеозоя развита на возвышенных 

водораздельных участках (рис. 3). Максимальные 

мощности коры выветривания (КВ) достигают 15–25 

м в пределах пологих водоразделов, в то время как в 

долинах палеоводотоков реликты КВ имеют мощ-

ность не более 1–2 м и представлены нижней струк-

турной зоной. Эти образования на изученной терри-

тории распространены довольно широко. Они сохра-

нились от размыва в пределах водораздельных воз-

вышенных участков, их склонов и на бортах долин 

отдельных палеоводотоков. В наиболее полных разре-

зах КВ выделяются две зоны: нижняя – дезинтеграции

и верхняя – выщелачивания и начального гидролиза. 

Зона дезинтеграции представлена раздробленными 

глыбово-щебнистыми, в различной степени трещино-

ватыми породами субстрата с почти полностью сохра-

нившимися их структурно-текстурными особенностя-

ми (рис. 4). Гипергенные изменения пород здесь про-

явлены весьма слабо и выражаются в наличии дендри-

тов марганца, мелкой «сыпи» сульфидов по стенкам 

трещин, иногда отмечаются процессы лимонитизации. 

В верхней части зоны дезинтеграции резко возрастает 

роль глинистого материала, увеличивается степень 

гипергенных изменений, более интенсивно проявлены 

окислительные процессы. В составе глинистой состав-

ляющей, как и в субстрате, преобладают кварц, доло-

мит и кальцит, отмечается также примесь смектитов,  
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Рис. 3. Литолого–фациальная схема каменноугольных отложений (ботуобинская свита (С2–3bt)) Сюльдюкарского кимберли-

тового поля. 1–8 фации: 1 – глыбово–щебнистых и глинистых элювиально–делювиальных образований коры выветривания пород 

нижнего палеозоя на возвышенных водораздельных участках; 2 – дресвяно–щебнистых (а) и песчано–алеврито–глинистых (б) де-

лювиально–пролювиальных склоновых осадков; 3 – песчано–алевритовых пролювиальных осадков временных водотоков; 4 – пес-

чано–гравийных, песчано–алевритовых пролювиально–аллювиальных осадков временных водотоков; 5 – песчаных осадков русла, 

прирусловых отмелей и кос постоянных водотоков; 6 – гравийно–галечных и крупнозернистых песчаных осадков русла постоян-

ных водотоков; 7 – песчаных и песчано–алевритовых осадков слабоподвижного мелководья бассейна; 8 – углисто–глинистых, 

алевритовых и песчано–глинистых осадков застойного мелководья бассейна. 9 – тальвеги долин палеоводотоков; 10 – осевые ли-

нии линейных депрессий; 11 – региональный контур развития отложений ботуобинской свиты С2–3bt; 12 – кимберлитовая трубка 

«70 лет победы в Великой отечественной войне»; 13 – находки алмазов; 14 – обобщенные контуры ореолов минералов – спутников 

алмазов, 15 – Хатырыкский ореол минералов–спутников. 

 [Fig. 3. A lithological-facies scheme of Carboniferous deposits (Botuoba suite (C2–3bt)) of the Syuldyukar kimberlite field. 1–8 faci-

es: (1) – block-rubble and clay eluvial-deluvial formations of the weathering crusts of Lower Paleozoic rocks in elevated watershed areas; (2) 

– granitic rubble (a) and sand–aleurite–clay (b) deluvial–proluvial slope sediments; (3) – sand aleuritic proluvial sediments of temporary 

channels; (4) – sand-gravel, sand-aleurite proluvial-alluvial sediments of temporary streams; (5) – sand sediments of the channel, point bars, 

and bars of permanent streams; (6) – gravel-pebble and coarse sand sediments of the channel of permanent streams; (7) – sand and sand–
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aleurite sediments of the weakly mobile shallow water of the basin; (8) – carbonaceous–clay, aleuritic, and sand–clay sediments of the stag-

nant shallow water of the basin. (9) – thalwegs of paleowatercourse valleys; (10) – axial lines of linear depressions; (11) – a regional contour 

of the deposit development of the Botuoba suite C2–3bt; (12) – the kimberlite pipe named in honour of the 70 years of Victory in the Great 

Patriotic War; (13) – diamond finds; (14) – generalised contours of the aureole of diamond satellite minerals, (15) – Khatyryk aureole of 

satellites minerals. Inscriptions in the picture: Фациальные условия осадконакопления потенциально продуктивных отложений – Faci-

es conditions for the sedimentation of potentially productive deposits; Элементы палеогеоморфологии – Paleogeomorphology elements; 

Элементы алмазоносности – Diamond potential elements.] 

 

 

Рис. 4. Гранулометрический состав основных фаций каменноугольных отложений ботуобинской свиты (С2–3bt) Сюльдюкар-

ского кимберлитового поля. 1–8 фации: 1 – глыбово–щебнистых и глинистых элювиально–делювиальных образований коры вы-

ветривания пород нижнего палеозоя на возвышенных водораздельных участках; 2 – дресвяно-щебнистых и песчано-алеврито-

глинистых делювиально-пролювиальных склоновых осадков; 3 – песчано-алевритовых пролювиальных осадков временных водо-

токов; 4 – песчано-гравийных, песчано-алевритовых пролювиально-аллювиальных осадков временных водотоков; 5 – песчаных 

осадков русла, прирусловых отмелей и кос постоянных водотоков; 6 – гравийно-галечных и крупнозернистых песчаных осадков 

русла постоянных водотоков; 7 – песчаных и песчано–алевритовых осадков слабоподвижного мелководья бассейна; 8 – углисто-

глинистых, алевритовых и песчано-глинистых осадков застойного мелководья бассейна. 

 [Fig. 4. Granulometric composition of main facies of Carboniferous deposits in the Botuoba suite (C2–3bt) of the Syuldyukar kimber-

lite field. 1–8 facies: (1) – block-rubble and clay eluvial-deluvial formations of the weathering crusts of Lower Paleozoic rocks in elevated 

watershed areas; (2) – granitic rubble and sand– aleurite–clay deluvial–proluvial slope sediments; (3) – sand-aleuritic proluvial sediments of 

temporary channels; (4) – sand-gravel, sand-aleurite proluvial-alluvial sediments of temporary streams; (5) – sand sediments of the channel, 

point bars, and bars of permanent streams; (6) – gravel-pebble and coarse sand sediments of the channel of permanent streams; (7) – sand 

and sand–aleurite sediments of the weakly mobile shallow water of the basin; (8) – carbonaceous–clay, aleuritic, and sand–clay sediments of 

the stagnant shallow water of the basin.] 

 

гидрослюд (иллит, вермикулит, гидрофлогопит), као-

линита, хлорита, иногда гипса (рис. 5). Переход к вы-

шележащей зоне выщелачивания постепенный. 

В зоне выщелачивания широко развиты слабокар-

бонатные и бескарбонатные глинистые образования 

желтовато-серого и охристого цветов. Отмечаются 

мелкие (1–3 мм) пустоты выщелачивания первично 

седиментационных карбонатов, в основном кальцита 

и доломита. Характерной чертой здесь также является 

резкое возрастание роли аутигенных минералов: си-

дерита – в виде линз и отдельных прослоев мощно-

стью от 1–5 до 10–25 см и пирита – в виде отдельных 

кристаллов, их скоплений, реже маломощных (2–4 

мм) прожилков. Среди глинистого материала здесь по 

сравнению с нижней зоной значительно увеличивает-

ся количество каолинита и уменьшается примесь хло-

рита при относительно сохранившихся содержаниях 

смектитов и гидрослюд (преимущественно иллит, в 

меньшей степени вермикулит и гидрофлогопит). В 

породах этой зоны заметно уменьшается количество 

кальцита и доломита. 

Мощность образований КВ зависит от глубины и 

интенсивности гипергенных и корообразовательных 

процессов, в том числе от характера более поздней 

эрозионной деятельности, связанной с заложением и 

развитием верхнепалеозойской системы палеоводото-

ков. 

Фация дресвяно-щебнистых и песчано-алеврито-

глинистых делювиально-пролювиальных склоновых 

осадков. Отложения этого типа по мощности не пре-

вышают 3–5 м, но нередко достигают 15–20 м, отно-

сительно широко распространены, тяготея преимуще-

ственно к нижним частям разрезов ботуобинской сви-

ты, где их формирование происходило в пределах 

коротких ложков и линейных понижений, развитых 

на склонах долин палеоводотоков, а также многих
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Рис. 5. Кристаллохимическая диаграмма глинистых минералов ботуобинской свиты (С2–3bt) Сюльдюкарского кимберлито-

вого поля по методике [7]. Минералы: 1 – вермикулиты, 2 – смектиты, 3 – иллиты, 4 – гидро- и хлоритизированные флогопиты, 5 

– каолиниты, 6 – хлориты. Обозначения на диаграмме (в ат. кол-вах): “Si” = только Si
4+

, “Al” = Al
3+

 + Ti
4+

, “Mg” = Mg
2+

 + Mn
2+. 

 [Fig. 5. A crystal chemical diagram of clay minerals of the Botuoba suite (C2–3bt) in the Syuldyukar kimberlite field according to 

method [7]. Minerals: (1) – vermiculites, (2) – smectites, (3) – illites, (4) – hydro- and chloritised phlogopites, (5) – kaolinites, (6) – chlo-

rites. Designations in the diagram (in at. quantities): “Si” = only Si
4+

, “Al” = Al
3+

 + Ti
4+

, “Mg” = Mg
2+

 + Mn
2+.] 

 

возвышенных участков, за счет плоскостного смыва. 

Они представлены несортированными глинисто-

алевритовым и песчаным материалом с включениями 

дресвы и щебня пород карбонатного цоколя. Текстура 

отложений преимущественно беспорядочная, но ино-

гда просматриваются неясная субгоризонтальная до 

наклонной типы слоистости. Нередко здесь встреча-

ются мелкие обломочки углефицированной расти-

тельности. Цвет отложений серый, темно-серый, ино-

гда с зеленоватым оттенком. В целом, делювиально-

пролювиальные отложения залегают на эродирован-

ной поверхности карбонатного цоколя. 

Фация песчано-алевритовых пролювиальных 

осадков временных водотоков. Песчано-алевритовые 

и глинистые пролювиальные отложения временных 

водотоков мощностью от первых метров до 15–20 м, 

составляя в среднем 8–10 м, на территории Сюльдю-

карского кимберлитового поля также широко разви-

ты, слагают нередко основной объем разреза боту-

обинских отложений. Ведущими литотипами здесь 

являются разнозернистые плохо отсортированные 

песчаники, алевролиты с большим количеством пес-

чаной составляющей и алевритистые глины (не редко 

аргиллиты). Отложения серые, темно-серые, иногда с 

зеленоватым и грязно-кремовым оттенками. Их тек-
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стурные особенности характеризуются наличием мел-

кой неправильно-линзовидной, прерывисто-волнис-

той, косоволнистой типов слоистости. Часто наблю-

даются фрагменты сгустковой текстуры. Слойки ча-

сто имеют нечеткие размазанные границы. Сортиров-

ка материала плохая, иногда полностью отсутствует, 

что придает породам неоднородный облик.  

Характерной особенностью данных отложений яв-

ляется присутствие рассеянных включений, реже скоп-

лений гравия и галек кварцитов, кремней, кварца, кис-

лых эффузивов, а также угловатых и угловато-

сглаженных обломков нижнепалеозойских пород. Ко-

личество последних возрастает в нижних частях разре-

зов и вблизи бортов палеодепрессий. Минеральные 

новообразования в пролювиальных отложениях пред-

ставлены довольно частыми стяжениями марказита и 

сидерита изометрично-округлой и уплощенной формы 

размером от 1 до 5–10 см. Карбонаты железа довольно 

часто образуют линзовидные прослои и присутствуют 

в виде связующей массы в отдельных литотипах. Про-

лювиальные отложения залегают на размытой поверх-

ности карбонатного цоколя. В профиле долин они гра-

ничат с песчано-галечными аллювиальными осадками 

постоянных водотоков и грубообломочными пролюви-

ально-аллювиальными образованиями. 

Фация песчано-гравийных, песчано-алевритовых 

пролювиально-аллювиальных осадков временных 

водотоков. Отложения этого типа с мощностями на 

разных участках от 0.1–0.2 м до 1.5–2.0 м в условной 

мере развиты почти во всех палеодепрессиях боту-

обинской гидросети. Они приурочены к нижним ба-

зальным горизонтам свиты и представлены плохо от-

сортированными гравийно-галечными конгломерата-

ми с песчано-глинистым и алевритовым заполните-

лем. Количество грубообломочного материала здесь 

составляет от 5 до 15%. В его составе преобладают 

кремни, кварциты, кварц, редко отмечаются гранито-

иды, порфириты и метаморфические породы. Средние 

размеры галек не превышают 3–5 см. В отдельных 

разрезах наблюдается значительное возрастание доли 

обломков подстилающих карбонатных пород, в том 

числе доломитов, известняков, мергелей (до 30–50%). 

Окатанность грубообломочного материала изменяется 

от 2 до 3–4 класса. Сортировка материала плохая. 

Цветовая характеристика отложений этого типа опре-

деляется серым и темно-серым цветами. Иногда за 

счет наложения процессов ожелезнения появляются 

желтовато-серые и табачные оттенки. Текстура пород 

беспорядочная. Минеральные новообразования пред-

ставлены карбонатами и сульфидами железа в виде 

неправильных гнездообразных включений.  

Отложения данного типа залегают с размывом на 

породах карбонатного цоколя. В продольном профиле 

палеодолин они переходят в песчано-гравийно-

галечные осадки руслового аллювия постоянных во-

дотоков, в верховьях палеодепрессий к ним примы-

кают и нередко их перекрывают песчано-алевритовые 

пролювиальные осадки временных водотоков. 

Фация песчаных осадков русла, прирусловых от-

мелей и кос постоянных водотоков. Многие участки 

картируемых палеоводотоков в пределах Сюльдюкар-

ского поля имели относительно слабые гидродинами-

ческие характеристики, где транспортировка дезинте-

грированного материала в целом была невысокой. Их 

отложения имеют мощность, не превышающую 0.5–

1.5 м, и представлены в основном песчаными разно-

стями с примесью глинисто-алевритового материала и 

единичными включениями гравия, мелкой гальки 

кварц-кремнистого состава, в том числе и обломков 

местных пород. Цвет отложений обычно серый, тем-

но-серый. Структура песчаников мелко-среднезер-

нистая. Часто наблюдается мелкая косая и волнистая 

слоистость, подчеркиваемая цветовыми оттенками и 

обусловленная наличием слойков глинисто-

алевритового материала. На плоскостях напластова-

ния отмечаются скопления углефицированного детри-

та и слюдистых минералов. Сортировка материала 

плохая. Преобладающий состав песчаников кварц-

полевошпатовый. Из минеральных включений при-

сутствуют мелкие (1–3 см) стяжения марказита, кри-

сталлы пирита, а также наложенная карбонатизация в 

виде линз и маломощных прослоев.  

Песчаные отложения руслового аллювия залегают 

на эродированной поверхности карбонатного цоколя. 

На отдельных участках транспортирующая способ-

ность палеоводотоков была заметно выше, о чем сви-

детельствует присутствие грубообломочного матери-

ала в виде рассеянной примеси, иногда сконцентри-

рованного в виде маломощных (0.1–0.3 м) прослоев и 

линз. Количество обломочного материала в целом 

невелико и достигает в среднем 3–5%. Доминирую-

щая роль принадлежит обломкам местных пород, со-

держание которых достигает 65–75%. Из них на долю 

алевролитов приходятся до 40–45%, известняков до 

8–10%. Обломки углистых пород и углефицирован-

ной древесины составляют до 10–13%. Содержание 

кремней и кварца не превышает 8–12%, в подчинен-

ном количестве присутствуют кварциты, кислые и 

средние эффузивы (8–9%). Гальки «экзотических» и 

устойчивых пород характеризуется в основном сред-

ней степенью окатанности. Участки их развития име-

ют в плане часто узкую форму, вытянутую вдоль 

тальвегов водотоков. 

Песчаные отложения кос и прирусловых отмелей 

палеоводотоков представлены песчаниками мелко- и 

среднезернистыми, а также среднезернистыми с ред-

кими включениями гравия, мелкой гальки и обломков 

местных пород. В целом эти литотипы по своим гене-

тическим признакам во многом сходны с таковыми из 

русловых отложений и отличаются от них наличием в 

цементирующей массе повышенного количества гли-

нисто-алевритового материала, поступавшего сюда во 

время паводков. Здесь нередко отмечаются и прослои 

заиления, которые имеют незначительную мощность 

(5–10 см) и слабо выражены по простиранию.  

Отложения кос и прирусловых отмелей залегают 

на осадках руслового аллювия или на породах карбо-

натного цоколя. В поперечном профиле долин они 
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нередко примыкают к их бортам. Участки их развития 

в плане имеет слабоизогнутую линзовидно-

вытянутую форму. 

Фация гравийно-галечных и крупнозернистых 

песчаных осадков русла постоянных водотоков. От-

ложения этого комплекса включают в себя два основ-

ных тесно связанных между собой литогенетических 

типа: гравийно-галечные отложения (галечники) и 

песчаники разнозернистые, преимущественно крупно- 

и грубозернистые с включениями гравия и гальки. 

Галечные отложения мощностью в разных частях 

палеоводотоков от 0.2–0.5 м до 2.0–3.0 м в пределах 

изучаемой территории в той или иной степени разви-

ты почти во всех палеодолинах. Количество грубооб-

ломочного материала здесь варьирует от 25–30% до 

40%, достигая максимальных значений в нижних 

(приплотиковых) частях разреза. В его составе преоб-

ладают кремни, кварциты, метаморфические породы, 

в меньшей степени отмечаются кварц, кислые и сред-

ние эффузивы. Часто встречаются уплощенные об-

ломки нижнепалеозойских пород, количество кото-

рых несколько увеличивается в нижних частях разре-

за и вблизи бортов долин, а также обломки углефици-

рованной древесины.  

Окатанность грубообломочного материала раз-

лична и изменяется от 1–2 до 3–4 класса. Более высо-

кую степень окатанности имеют крупные гальки 

кварцитов (4 класс), кислых и средних порфиритов, 

жильных разновидностей кварца (3–4 класс). Значи-

тельно хуже окатаны гальки и обломки кремней и 

окремненных пород (1–2 класс). Сортировка грубооб-

ломочного материала плохая, иногда вверх по разрезу 

наблюдается некоторое улучшение сортировки при 

уменьшении размеров обломков. Цветовая характери-

стика данных образований зависит от состава и коли-

чества цементирующей массы. Так, при значительной 

примеси в составе цемента глинисто-алевритового и 

углистого материала преобладающими цветами явля-

ются серый и темно-серый.  

Увеличение песчаной составляющей придает по-

родам светло-серую тональность. Нередко отмечают-

ся голубоватый и зеленоватый оттенки, обусловлен-

ные сингенетическими преобразованиями осадков 

при перекрытии их глинисто-алевритовыми отложе-

ниями и созданием восстановительной среды. Прояв-

ление же более поздних окислительных процессов 

(лимонитизации) приводит к появлению табачной, 

желтовато-серой, а иногда и охристо-желтой окраски. 

Текстура беспорядочная, редко наблюдается слабо 

выраженная косая слоистость, подчеркиваемая полого 

наклонной ориентировкой уплощенных галек и об-

ломков пород.  

Минеральные новообразования данного типа 

осадков представлены мелкокристаллическим пири-

том в виде мелкой сыпи, отдельных обособлений 

линзовидной формы, реже шаровидными песчано-

марказитовыми конкрециями диаметром от 1–3 см 

до 5–10 см. Отложения данного типа залегают с раз-

мывом на породах карбонатного цоколя. В продоль-

ном профиле долин палеоводотоков они переходят в 

крупнозернистые песчаники руслового аллювия, в 

верховьях водотоков к ним примыкают песчаные и 

песчано-алевритовые делювиально-пролювиальные 

осадки склонов, в краевых частях долин они грани-

чат с отложениями кос и прирусловых отмелей. 

Ко второму литотипу руслового аллювия относятся 

также песчаники крупнозернистые с включениями гра-

вия и гальки. Они пользуются широким развитием в 

пределах многих долин палеоводотоков, частично пе-

рекрывают вышеописанные гравийно-галечные отло-

жения, и уже в более определенной мере представляют 

собой констративную стадию развития водотоков ран-

неботуобинской гидросети. Структура песчаников раз-

нозернистая, преимущественно средне-крупнозер-

нистая, крупнозернистая и нередко крупно-грубо-

зернистая. Включения приурочены в основном к ниж-

ним частям разреза и представлены гравийно-галечным 

материалом и угловато-сглаженными обломками тѐм-

но-серых, серых глинистых алевролитов, иногда с 

фрагментами первичной слоистой текстуры. Количе-

ство грубообломочного материала не превышает 5–

10%, достигая изредка 20–25%. 

В составе гравийно-галечного материала преоб-

ладает кварц, кремни, кварциты. Этот материал име-

ет в целом среднюю и хорошую окатанность. Велика 

доля и мелких уплощенных обломков нижнепалео-

зойских пород, количество которых возрастает по 

направлению к бортам долин, а также обломков уг-

лефицированной древесины. Преобладающими цве-

тами песчаников являются серый, светло-серый, 

иногда с зеленоватым оттенком. Цветовая окраска 

зависит от количества глинисто-алевритового и уг-

листого материала. В литотипах, подвергнувшихся 

окислительным процессам, появляются желтовато-

серые и желтые тона. 

Состав песчаников преимущественно кварц-

полевошпатовый, нередко с резким преобладанием 

кварцевой составляющей. В отдельных случаях, где 

отмечается повышенное содержание темноцветных, 

в основном рудных минералов, состав песчаников 

становится близким к полимиктовому. Текстурные 

особенности этого литотипа характеризуются нали-

чием здесь крупной и мелкой косой однонаправлен-

ной слоистости, подчеркиваемой ритмической сор-

тировкой материала, скоплениями углефицирован-

ного детрита и темноцветных минералов. Мощность 

косых серий колеблется от 5–10 до 30–40 см. Сорти-

ровка материала в пределах слойков плохая, редко 

средняя, иногда наблюдается улучшение сортировки 

в слойках вверх по разрезу. В верхних частях разреза 

наблюдается и уменьшение зернистости песчаников, 

обусловленное ослаблением гидродинамики водных 

потоков. Минеральные новообразования представ-

лены сульфидами в виде правильных шаровидных 

стяжений марказита диаметром от 1–2 см до 8–10 см. 

В верхних частях разреза иногда появляются песча-

но-карбонатные стяжения правильной эллипсовид-

ной и шаровидной формы размером от 0.3–0.5 до
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1.5–2.0 м. 

Максимальная мощность отложений этого типа 

фиксируется в наиболее пониженных участках до-

лин, где она составляет от 0.5 до 3.0–4.0 м. К бортам 

долин наблюдается ее закономерное уменьшение до 

0.1–0.5 м. 

Отложения этого литотипа в виде различно про-

тяженных полос с размывом залегают на образовани-

ях карбонатного цоколя, частично перекрывают и 

фациально замещают гравийно-галечные осадки рус-

лового аллювия. В верхних частях долин они грани-

чат с комплексом делювиально-пролювиальных осад-

ков склонов, вблизи бортов долин к ним примыкают 

отложения кос и прирусловых отмелей. 

 

Верхнеботуобинская подсвита 

В начале позднеботуобинского времени на ха-

рактеризуемой территории произошла резкая смена 

фациальных условий осадконакопления, связанная 

с начавшейся широкой ингрессией эпиконтинен-

тального бассейна на господствовавшую обширную 

аллювиальную равнину. В пределах изученной 

площади Сюльдюкарского района наступление бас-

сейна привело к подтоплению основной части па-

леогидросети раннеботуобинских водотоков и фор-

мированию осадков слабоподвижного и застойного 

мелководий. 

Фация песчаных и песчано–алевритовых осадков 

слабоподвижного мелководья бассейна. Вблизи бере-

говой зоны выявляются участки, слабоподвижного 

прибрежного мелководья бассейна, где в заливно-

лагунных условиях происходило накопление мелко-

зернистых песчаников и алевролитов с прослоями 

глинистых алевролитов и аргиллитов. Отложения 

этих фациальных обстановок с мощностями, различ-

ными на разных участках от 3–5 до 8–10 м, представ-

лены чередованием алевролитов и мелкозернистых 

песчаников, алевролитов и аргиллитов, а также соб-

ственно алевролитами. Сортировка материала в пре-

делах отдельных прослоев средняя. Цвет отложений 

зависит от преобладания той или иной литологиче-

ской разности и изменяется от светло-серого до серо-

го и темно-серого. Наиболее темную окраску имеют 

глинистые алевролиты и аргиллиты. 

Преобладающими типами слоистости являются 

тонкая и мелкая горизонтальная, слабоволнистая с 

прослоями мелкой косой штриховатой и выполажи-

вающейся. Нередко здесь также наблюдаются тексту-

ры взмучивания и подводного оползания. Слоистость 

обусловлена главным образом чередованием слойков 

вышеперечисленных литологических разностей и 

подчеркивается скоплением углефицированного дет-

рита, а также слюдистых минералов. На плоскостях 

напластования часто наблюдаются флористические 

отпечатки растений, иногда хорошей сохранности, 

отмечаются находки пресноводной фауны. Мине-

ральные выделения представлены мелкими стяжени-

ями марказита, реже карбонатов. В плане отложения 

этих фациальных обстановок вблизи береговой линии 

и вверх по разрезу постепенно переходят в отложения 

застойного мелководья.  

Фация углисто-глинистых, алевритовых и песча-

но-глинистых осадков застойного мелководья бас-

сейна. Отложения этого типа со средней мощностью 

от 3–5 до 8–10 м (редко более) формировались в 

прибрежной мелководной зоне бассейна, часто при-

мыкая непосредственно к самому побережью, где 

существовали не только спокойные, но и застойные 

условия заливно-лагунного мелководья. В непосред-

ственной близости от берега в приграничной зоне с 

торфяными болотами прибрежной низменности на 

периодически осушаемых участках активно развива-

лись почвообразовательные процессы. Отложения 

этой фации пользуются довольно широким распро-

странением. Они представлены углистыми аргилли-

тами и углисто-глинистыми алевролитами, иногда 

переслаивающимися с тонко-мелкозернистыми пес-

чаниками. Цвет пород в основном серый и темно-

серый. Характерной чертой является тонкая до мик-

рогоризонтальной, иногда слабоволнистая слои-

стость, подчеркиваемая цветовыми оттенками, скоп-

лениями углефицированного детрита и обусловлен-

ная чередованием слойков углей, аргиллитов, алев-

ролитов и мелкозернистых песчаников. Мощность 

слойков изменяется от долей мм до 1–2 см, редко до 

4–5 см. На плоскостях напластования часто отмеча-

ются многочисленные флористические остатки и их 

отпечатки. Минеральные включения представлены 

мелкими стяжениями марказита, кристалликами пи-

рита и железисто-карбонатными образованиями. 

 

Заключение 
Таким образом, средне-верхнекаменноугольные 

отложения ботуобинской свиты являются промежу-

точным коллектором минералов-спутников и самих 

алмазов. В пространственно-генетическом отношении 

они представляют собой россыпи ближнего сноса, 

локализованные в околотрубочном пространстве ко-

ренного месторождения, служащего их источником. 

Но при этом на карте кимберлитовмещающего цоколя 

очевидно распространение таких же отложений 

ближнего сноса севернее и в восточной части района. 

Специфика данных россыпей определяется тремя ос-

новными факторами: характером поступления обло-

мочного материала и полезного компонента, особен-

ностями их аккумуляции и формой образованных 

осадочных тел. 

Проведенный литолого-фациальный анализ отло-

жений Сюльдюкарского алмазоносного района позво-

лил высоко оценить его потенциал на коренную алма-

зоносность. Контуры развития базальных, наиболее 

грубообломочных фаций при совпадении с ореолами 

распространения минералов-спутников алмазов ука-

зывают на участки постановки более детальных поис-

ковых работ. 

На этапе собственно осадконакопления определи-

лось распределение продуктов разрушения кимберли-

тов по площади и разрезу. По площади это преимуще-
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ственно пролювиальные шлейфы, гидродинамические 

условия на формирование в которых глинистых пород 

обычно не оказывают значительного воздействия. В 

разрезе же выветрелый материал кимберлитов ассо-

циируется с грубообломочными горизонтами, в кото-

рых крупные обломки материнских пород являлись 

естественным трафаретом и замедляли вымывание 

глинистых минералов. Поэтому рекомендуется в 

дальнейших геологоразведочных работах в этом рай-

оне изучение глинистой фракции, как возможно, об-

разованной в коре выветривания кимберлитов. 
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Abstract 

Introduction: Each newly discovered kimberlite field needs to be properly prospected so that a geological 

survey can identify more than one diatreme. For this, drilling and sludge analysis are not enough, there-

fore, a proper lithological study of potentially diamond-bearing reservoirs is required. 
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Methodology: Geochemical, mineralogical, and lithological studies were carried out as a result of study-

ing a large number of drill-hole cores that were drilled during exploration (1988–1990), prospecting and 

evaluation (1988–1996), and geological exploration (2006–2014) works. 

Results and discussion: Due to the discovery of diamond crystals and contrast associations of diamond 

satellite minerals, the Middle-Upper Carboniferous Botuoba formation (C2–3bt) was identified as being 

the most promising diamond reservoir. The lithofacies analysis of the deposits of the formation within the 

Syuldyukar diamond-bearing region identified eight facies which were used to reconstruct the sedimenta-

tion conditions. A paleorelief map was made for the period of accumulation of kimberlite-bearing depos-

its and the lithofacies map for the Syuldyukar kimberlite field. The key morphostructural elements of the 

Lower Paleozoic kimberlite-bearing formations were determined. 

Conclusions: The newly obtained data allow assessing the primary diamond potential of the formation as 

high and identifying the priority areas for further geological exploration. 
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