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Проведен краткий анализ поведения глинистых минералов осадочных формаций на различных стадиях 

седиментогенеза, диагенеза, катагенеза и метагенеза. Показано, что каждая из выделенных осадочных 

формаций содержит глинистые минералы с учетом их изменения, и новообразования на различных эта-

пах осадочного процесса в каждой из них характеризуются специфическими химико-минералогическими 

и морфолого-генетическими особенностями. Охарактеризованы глинистые минералы и их ассоциации в 

терригенных, терригенно-карбонатных, карбонатных, вулканогенных и галогенных формациях. Особен-

но детально охарактеризованы глинистые минералы ранних стадий седименто- и диагенеза (частично ка-

тагенеза), к которым обычно приурочено большинство древних (верхнепалеозойских и мезозойских) ал-

мазоносных россыпей, по наличию в которых индикаторных минералов кимберлитов обычно проводятся 

поиски коренных месторождений алмазов с помощью шлихо-минералогического метода. На примере 

конкретных алмазоносных районах Сибирской платформы показана важность для решения прогнозно-

поисковых задач изучения вещественного состава вулканогенной формации и особенностей распределе-

ния его материала при формировании разновозрастных коллекторов алмазов. 
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В зоне гипергенеза, где развиты мощные 

коры выветривания (КВ), горные породы 

претерпевают изменения, сопровождаемые 

выносом неустойчивых компонентов, повы-

шением в продуктах выветривания содержа-

ния воды и окислением Fe2+. При денудации 

и переносе элювиальных продуктов в обла-

сти накопления временными водными пото-

ками и постоянными речными артериями 

продолжаются в основном те же преобразо-

вания переотлагаемого материала, что и ис-

ходного в КВ. В процессе накопления осад-

ков в зависимости от гидрогеохимических 

особенностей конечных водоёмов или бас-

сейнов осадконакопления и степени постсе-

диментационного преобразования вновь 

формирующихся отложений (с учетом уна-

следованности седиментационных вод на 

различных этапах диа- и катагенеза) имеет 

место частичная адсорбция поступающим 

материалом подвижных химических элемен-

тов. Поэтому для выяснения закономерно-

стей эволюции минеральных объектов в оса-

дочном чехле земной коры необходимо изу-

чение последовательности и кинетики хими-

ко-минералогического изменения различных 

пород в зоне гипергенеза и последующего 

преобразования элювиальных продуктов при 

их переотложении и формировании осадоч-

ных образований того или иного генетиче-

ского типа. Осадочные образования различ-

ного типа (континентальные, прибрежно-

морские и океанические) накапливаются в 

значительной степени в результате размыва 

КВ. Их эволюция определяется множеством 

разнообразных факторов (Дукардт, Борис, 

2000; Егоров и др., 2003; Зинчук, 1976, 

19811,2, 1982, 1991, 1992). Для выяснения 

химизма и минералого-генетических особен-

ностей изменения горных пород в зоне ги-

пергенеза и формирования вновь возникаю-

щих осадочных образований в различных 

палеогеографических условиях нами (Зинчук 

и др. , 1998) использован метод непараметри-
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ческого кластер анализа (рис. 1, 2). Этот ме-

тод, будучи достаточно свободным от разно-

го рода ограничений (в том числе обуслов-

ленных полиминеральностью изучаемых  
 

 
 

Рис. 1. А – LM/OK-диаграмма главнейших мине-

ралов осадочных пород: dm – доломит, сс –  

кальцит, ht – гётит, hb – гиббсит, bm – бёмит, 

g-ag – опал, spt – серпентин, clt – хлорит, wmt – 

вермикулит, mmt – монтмориллонит, ill – иллит 

(гидрослюда), klt – каолинит; Б – LM/OK-

диаграмма ареалов осадочных и поле распро-

странения магматических пород по их среднему 

химическому составу: Du – дуниты, Km – ким-

берлиты, Bs – базальты, Gb – габбро, Dy – дио-

риты, Dc – дациты, Tn – тоналиты, Gd – грано-

диориты, RDc – риодациты, L-Sy – лейкосиени-

ты, Tr – трахиты, Gr – граниты, Ry – риолиты, 

NSy – нефелиновые сиениты, Ph – фонолиты, 

PGr – плагиограниты, Mi-Gr – микроклиновые 

граниты; U-B-M-A – линии магматической диф-

ференциации усредненных типов ультраоснов-

ных, основных, средних и кислых пород 

 

объектов), позволяет достаточно объективно 

и надежно систематизировать их в форме 

вариационных и векторных диаграмм.  

Возникновение магматических пород свя-

зано с дифференциацией первичных распла-

вов в зависимости от температуры кристал-

лизации различных по химическому составу 

минералов (Афанасьев, Зинчук, 1999; Афа-

насьев и др. 1998, 2009; Зинчук, Афанасьев, 

1998; Зинчук, Борис, 1981; Зинчук и др., 

1998). В отличие от этого эволюция продук-

тов их  

 

 
 

Рис. 2. Вариационная диаграмма LM-OK: а – 

векторы породообразующих окислов на диа-

грамме; б – распределение химических составов 

продуктов выветривания терригенно-

карбонатных пород (Б), долеритов (В), туфо-

генных образований (Г) и кимберлитов (Д); по-

роды: У – ультраосновные; О – основные; С – 

средние; К – кислые; Б-2 – скв.432/192; Б-3 – 

скв.114/176; В-1 – скв.202/44; Г1 – скв.А-50; Г-2 – 

скв.280/188; Д-1 – скв.А-63К; Д-2 – шахта 102; 1 

– исходные породы, 2 – выветрелые продукты  

 

выветривания и дальнейшее преобразование 

на стадии денудации, накопления и погру-

жения осадков и формировавшихся из них 

пород в стратисферу определяется биохими-

ческим фактором и в меньшей степени тем-

пературным.  

Это находит своё отражение в тренде на 

диаграмме LM/OK кластеров соответствую-

щих минералов (рис. 1, А), характеризую-

щихся изменением их химического состава 

вдоль диагонали, соответственно «розе вет-
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ров» оксидов: от MgO и FeO к Al2O3 и Н2О
+. 

Кластер-анализ, проведенный для более двух 

десятков профилей КВ различных пород, по-

казал, что векторам выветривания пород 

каждого типа свойственно определенное 

направление. Для всех типов пород на 

LM/OK-диаграмме (рис. 1, 2) общей тенден-

цией является направленность указанных 

векторов в область более окисленных про-

дуктов, т.е. увеличение значения индекса ОК 

от низов к верхам, причем расположение 

ареалов конечных продуктов выветривания 

(рис. 1, Б) в значительной степени коррели-

руется с аналогичными позициями индиви-

дуальных минералов (рис. 1, А). На LM/OK-

диаграмме четко фиксируются также фигу-

ративные точки среднего состава ультраос-

новных (U), основных (В), средних (М) и 

кислых (А) горных пород и линия их диффе-

ренциации. На LM/OK-диаграмме (рис. 2) 

продукты гипергенно измененных пород в 

большей части профилей не выходит рас-

пространения магматических пород, свиде-

тельствуя об их изохимическом составе. В то 

же время на LM/OK-диаграмме (рис. 1, Б) 

они отчетливо обособляются от последних, 

трассируемых линией U-В-М-А, что показы-

вает, согласно «розе векторов», относитель-

ное накопление в элювии Al, H2O и Fe3+ при 

его обеднении такими компонентами, как 

Fe2+, Mg, Ca, Na и К.  

Глинистые минералы осадочных пород 

связаны в основном с переотложением в бас-

сейны седиментации материала КВ и в раз-

личной степени измененных исходных по-

род, с поступлением терригенного и вулка-

нического материала из наземных и подвод-

ных эруптивных аппаратов (Афанасьев и др., 

2002, 2009; Василенко и др., 2000; Горшков 

и др., 2002; Гладков и др., 2008; Дукардт, 

Борис, 2000; Егоров и др., 2003; Зинчук, 

1976, 19811,2, 1982, 1991, 1992, 1998; Зинчук, 

Борис, 1981; Зинчук и др. 1998, 2004, 2002). 

Накопление продуктов их денудации проис-

ходит либо в континентальных условиях 

временными или постоянными водными по-

токами в локальных водоемах (делювиально-

пролюви-альные, аллювиальные, болотные, а 

также пресно- и солоноватоводные озерные 

осадки), либо в морских бассейнах (мелко-

водные и лагунные осадки, накапливающие-

ся на участках различной солености, а также 

глубоководные осадки морей и океанов). КВ 

возникают при благоприятных соотношени-

ях следующих основных факторов: интен-

сивности выветривания, глубины возможно-

го корообразования и скорости размыва 

элювиальных толщ (Зинчук, 1982, 1991, 

1992, 1998; Зинчук, Афанасьев, 1998; Зинчук 

и др., 1997, 1999, 2003, 1982). Интенсивность 

выветривания резко возрастает с увеличени-

ем температуры и количества выпадающих 

осадков. Большое значение имеет также оби-

лие гумусового вещества, обладающего кис-

лотными свойствами. Мощность КВ очень 

зависит от глубины залегания грунтовых 

вод. Наиболее интенсивная денудация элю-

виальных продуктов происходит вдоль эро-

зионной сети, тогда как на плоских водораз-

делах, наоборот, наблюдается минимальный 

размыв при наиболее интенсивном дренаже 

(Афанасьев и др., 1999, 1998, 2009; Зинчук, 

1992, 1998; Зинчук и др., 1992, 1998, 1981, 

2004, 2013; Котельников и др., 1995, 1996, 

1997). На таких водоразделах обычно и фор-

мируется мощная КВ, но сохраняется она от 

размыва только при стечении благоприятных 

факторов, в первую очередь, в понижениях 

древнего рельефа денудационной поверхно-

сти и в тектонически опущенных блоках. На 

пенеплене или первичной аккумулятивной 

равнине дренаж обычно очень слаб, отчего 

здесь не наблюдается мощных КВ. 

Интенсивность гипергенных процессов на 

планете во многом определяется климатиче-

ской зональностью. В зонах нивального 

климата (высокие широты и высокогорные 

области), где типичны процессы физическо-

го выветривания, из главных глинистых ми-

нералов, поступающих с континента, накап-

ливаются слабо деградированная гидрослю-

да и Mg-Fe-, или Fe-Mg-хлорит (Зинчук, 

19811,2, 1982 Мацюк, Зинчук, 2001). В гу-

мидных умеренных поясах вследствие глу-

бокой деградации слюд развиваются монт-

мориллонит-гидрослюдистые (МГСО) и 

вермикулит-монтмориллонитовые смешано-

слойные образования (ВМСО). В аридных 

поясах условия возникновения элювиальных 

продуктов, содержащих диоктаэдрические 

слоистые силикаты, отсутствуют и вторич-

ные глинистые образования представлены в 

них лишь слоисто-цепочечными минералами 

(сепиолит и палыгорскит), гидроталькитами 
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и такими слоистыми силикатами, как сапо-

нит, гекторит и др. Они образуются в осад-

ках осолоненных озер, замкнутых и полуза-

мкнутых лагун окраинных морей и при вза-

имодействии гидротерм с толеитовыми ба-

зальтами рифтовых зон Мирового океана. 

Только в семиаридных поясах при выветри-

вании кислых пород появляется гидрослюда, 

а в ультраосновных и основных – Al-Fe3+-

монтмориллонит. В гумидном тропическом 

поясе резко преобладают процессы химиче-

ского выветривания, приведшие к образова-

нию монтмориллонита и каолинита (на уль-

траосновных и основных породах, в том 

числе и метаморфических) или гидрослюды 

и каолинита (на средних и особенно кислых 

породах, включающих древние осадочные и 

метаморфические аналоги). Дальнейшими 

продуктами гипергенного изменения всех 

типов пород являются полуторные оксиды и 

гидроксиды Fe и Al, а поэтому на конечных 

этапах преобразования пород остается огра-

ниченное количество минеральных фаз, 

включая глинистые минералы. 

Геологическая интерпретация результатов 

изучения глинистых минералов должна про-

водиться с учетом подразделения осадочного 

чехла земной коры на четыре (сверху вниз) 

зоны (Зинчук, 19812, 1991, 1992, 1998), соот-

ветствующие стадиям диагенеза (ДГ) – про-

токатагенеза (ПК1-3), ранним подстадиям 

стадии мезокатагенеза (МК1-2), поздним под-

стадиям этой же стадии (МК3-5) – стадии 

апокатагенеза (АК1-4) и стадии метагенеза 

(МГ). При этом стадия ПК и подстадии МК1-

2, вместе со стадией ДГ, относятся к ранне-

му, а подстадии МК3-5 и стадия АК – к позд-

нему катагенезу. Три верхние зоны включа-

ют собственно осадки и осадочные породы, а 

четвертая – их метаморфические аналоги. 

Каждая из этих зон характеризуется различ-

ной степенью постседиментационного пре-

образования отложений, включая содержа-

щиеся в них глинистые минералы. Однако 

постседиментационные изменения отложе-

ний на фоне общей тенденции последова-

тельной интенсификации их под действием 

термобарических параметров среды с учетом 

направленности их, в зависимости от гидро-

геохимических условий осадконакопления в 

главнейших литологических формациях 

(терригенной, терригенно-карбонатной, кар-

бонатной, вулканогенной и галогенной), ха-

рактеризуются специфическими особенно-

стями. Важнейшей предпосылкой объектив-

ного использования результатов изучения 

глинистых минералов в осадочном чехле 

земной коры (в частности, в отложениях от-

дельных осадочных формаций) являются не 

только палеотектонические и палеоклимати-

ческие факторы, определяющие закономер-

ности накопления отложений отдельных 

формаций, но и исследование достаточно 

мощных, характерных для каждой формации 

толщ с необходимой статистикой количества 

изучаемых объектов, включая и дублирую-

щее число образцов в отдельных частях кон-

кретных разрезов. 

Отложения терригенной формации (или 

терригенных формаций) имеют наиболее 

широкое распространение в осадочном чехле 

земной коры (Хитров и др., 1987). Наличие в 

верхней части слагающих конкретный реги-

он легко размокающих в воде глинистых от-

ложений, а также способных к аналогичной 

дезинтеграции песчано-алевритовых разно-

стей их непосредственно указывает, что они 

претерпели изменения, соответствующие 

лишь диа- и начальным этапам раннего ката-

генеза, т.е. относятся к I-ой зоне осадочного 

чехла земной коры. Это четко сочетается 

также с присутствием в рассматриваемых 

отложениях практически неизмененных раз-

новидностей смектита и МГСО с содержани-

ем более 40% разбухающих слоев, с которы-

ми неупорядоченно чередуются подчинен-

ные неразбухающие. Одновременно с этим 

для слюдистых минералов данной зоны ха-

рактерна псевдоизометричнопластинчатая 

форма частиц и отсутствие различия в их 

морфологии как в глинистых, так и в песча-

но-алевритовых отложениях, что указывает 

на их аллотигенное происхождение (Gra-

chanov et al.). 

Анализ ассоциаций глинистых минералов 

в соответствующих рассматриваемой зоне 

отложениях позволяет оценивать климатиче-

ские условия в предшествующие размыву 

источников сноса этапы геологического вре-

мени. Так, присутствие в накапливавшихся 

мощных толщах терригенных отложений 

существенного содержания каолинита непо-

средственно размыв достаточно зрелых КВ. 

Это при моно- и олигомиктовом типе обло-
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мочного материала указывает, что накопле-

ние продуктов, связанных с размывом КВ, в 

пресных водоемах либо в эпиконтиненталь-

ных морях на пассивных континентах Миро-

вого океана можно рассматривать как одну 

из основных закономерностей формирования 

отложений платформенной субформации 

терригенной формации. В случае размыва 

КВ, сформированных на первично слюди-

стых породах, содержащих в основном более 

устойчивую, чем 1М, гидрослюду политип-

ной модификации 2М1, последняя, наряду с 

каолинитом, также является (рис. 1) харак-

терным типоморфным минералом отложе-

ний платформенной субформации. При этом 

присутствие в отложениях этой субформа-

ции только диоктаэдрических глинистых 

минералов свидетельствует о накоплении 

терригенно-аллотигенного материала в прес-

новодных условиях (Зинчук, 1998). В отли-

чие от этого, наличие в рассматриваемых от-

ложениях хлорита как слоистого минерала 

наиболее ранней генерации, связанного в 

глинистых разностях с аградационной 

трансформацией монтмориллонита, а в пес-

чано-алевритовых с развитием в них крусти-

кационного цемента, указывает на приуро-

ченность их к морским бассейнам (Зинчук, 

1976). Соответственно, преобладание в по-

лимиктовых отложениях гидрослюд 1М и 

МГСО свидетельствует о размыве активных 

окраин континентов и накоплении отложе-

ний геосинклинальной субформации терри-

генной формации (Зинчук, 1992, Serov et al.). 

При этом сохранность хлорита в этих отло-

жениях может указывать на переотложение 

слабо измененных гипергенными процесса-

ми Fe-Mg-разностей изверженных и мета-

морфических пород. 

В процессе постседиментационного пре-

образования отложений терригенной форма-

ции глинистые минералы в соответствии с 

литолого-фациальным типом накапливав-

шихся осадков подвергаются аградационной 

трансформации. Эти изменения по масштабу 

отражают степень погружения содержащих 

их отложений в зоны все более высоких дав-

лений и, особенно, температур, а направлен-

ность процессов зависит от гидрогеохимиче-

ского характера среды. Сравнительно не-

большое во II переходной зоне повышение 

термобарических параметров среды обу-

словливает, соответственно, слабое аграда-

ционно-трансформационное преобразование 

разбухающих минералов как в глинистых, 

так и в песчано-алевритовых отложениях. 

Отсюда следует, что выделение этой зоны на 

основе данных изучения этого типа глини-

стых минералов представляет значительные 

трудности. Поэтому характерным признаком 

этой зоны является развитие в песчно-

алевритовых отложениях ее определенных 

разновидностей аутигенных глинистых ми-

нералов. Так, в пресноводных отложениях 

платформенной субформации на ранних эта-

пах мезокатагенеза в проницаемых породах 

происходит образование вторичного каоли-

нитового цемента, обладающего, в отличие 

от поступающего из КВ каолинита, высокой 

степенью идиоморфизма частиц. В свою 

очередь, развитие в аналогичных породах 

тонких удлиненных пластинок (т.е. удлинен-

ночешуйчатого монтмориллонита) указывает 

на морские условия осадконакопления и 

унаследование их на последующих стадиях 

постседиментационного преобразования 

осадков и сформировавшихся из них пород. 

При этом в структурном отношении эта фаза 

представляет МГСО, содержащее более 40% 

разбухающих слоев. Наличие в породах это-

го цемента, в отличие от бертьеринового, 

хлоритового и каолинитового, свойственно 

только поздним этапам подстадий МК1-2, на 

что указывает его закономерная локализация 

во внутренней части порового пространства, 

т.е. после развития крустификационного 

бертьеринового или хлоритового цемента. 

Такая последовательность выделения в по-

рах песчано-алевритовых пород цемента в 

виде удлиненно-чешуйчатого монтморилло-

нита позволяет использовать его как один из 

важных типоморфных признаков для выде-

ления раннекатагенетической стадии постсе-

диментационного преобразования отложе-

ний морского типа и приуроченности их ко 

II зоне осадочного чехла земной коры. 

Снижение в структуре МГСО содержания 

разбухающих слоев до менее 40% как в ар-

гиллитах, так и в цементе сильно сцементи-

рованных песчано-алевритовых пород ука-

зывает, что эта часть разреза соответствует 

III зоне осадочного чехла земной коры. В ар-

гиллитах глинистые минералы (в том числе 

со слюдистым типом структуры) представ-
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лены в этой зоне, аналогично вышележащим 

частям разреза, исключительно псевдоизо-

метричными пластинками, т.е. имеют алло-

тигенный генезис. Свойственную глинистым 

отложениям всего осадочного чехла земной 

коры и песчано-алевритовым разностям их в 

I зоне указанного чехла эту гидрослюду сле-

дует рассматривать как фоновый минерал. 

Поэтому по морфолого-генетической приро-

де эта разновидность гидрослюд не может 

быть использована с достаточной объектив-

ностью для подразделения собственно оса-

дочного чехла земной коры на упомянутые 

выше зоны. В III зоне, одновременно с рез-

ким уменьшением содержания разбухающих 

слоев в структуре МГСО, сопровождающих-

ся адсорбцией ряда минералообразующих 

катионов, и, что самое главное, К, происхо-

дит также последовательное увеличение 

размеров псевдоизометричных пластинок 

гидрослюды, обусловленное процессами их 

частичной рекристаллизации. В то же время 

наличие в цементе песчано-алевритовых по-

род морского генезиса удлиненнопластинча-

той гидрослюды, наряду со снижением ко-

личества разбухающих слоев в структуре ас-

социирующих с ней МГСО до менее 40%, 

также является одним из важнейших крите-

риев III зоны, в которой степень постседи-

ментационного преобразования отложений и 

содержащихся в них минералов соответ-

ствуют, в отличие от двух верхних зон, 

позднему катагенезу. Характерной особен-

ностью указанных смешанослойных образо-

ваний на рентген-дифракто-метрических 

кривых является значение межплоскостного 

расстояния основного рефлекса этой фазы, 

равного ~10-11 Å. В этой зоне четко разли-

чается также профиль основного рефлекса 

рассматриваемой фазы, в зависимости от ее 

генетической природы. Так, основной ре-

флекс МГСО со значением около 10 Å, свя-

занного с деградацией триоктаэдрических 

слюд и диоктаэдризацией остаточных про-

дуктов, характеризуется на дифрактограммах 

плавным снижением его интенсивности в 

сторону меньших углов Θ. Это связано с тем, 

что при деградации первичных слюд изме-

нение свойственных им микроблоков с 

наибольшей интенсивностью происходит по 

их периферии. Центральные части мик-

роблоков изменяются в этом случае в мень-

шей степени, вплоть до сохранения фрагмен-

тов исходной слюды, что определяет присут-

ствие на дифрактометрических кривых таких 

фаз четко выраженного 10 Å- рефлекса с 

резким спадом интенсивности его в сторону 

увеличения углов Θ. Это четко указывает на 

гетерогенность продуктов первичной дегра-

дации слюд, частично сохраняющейся, не-

смотря на интенсивно развивающиеся в III 

зоне осадочного чехла земной коры аграда-

ционные процессы. 

В отличие от этого аналогичного типа 

смешанослойная фаза, но связанная с агра-

дацией собственно монтмориллонита, свя-

занного, например, с продуктами выветрива-

ния бесслюдистых изверженных пород, ха-

рактеризуется симметрией основного ре-

флекса. Такой профиль указанного отраже-

ния обусловлен однородной открытостью в 

структуре исходного монтмориллонита всех 

межслоевых промежутков. Вследствие этого 

МГСО, возникающие при аградации монт-

мориллонита, с учетом некоторого различия 

заряда отдельных слоев в структуре послед-

него, следует рассматривать как относитель-

но гомогенные структуры. Необходимо 

иметь в виду, что типоморфный минерал для 

I зоны отложений терригенной формации – 

каолинит в нижних частях осадочного чехла 

земной коры, а именно, начиная с ранних 

этапов стадии АК, становится неустойчи-

вым. Хотя мелкие пластинки удлиненно-

чешуйчатого монтмориллонита, свойствен-

ного II зоне, при трансформационной агра-

дации его в III зоне в удлиненно-

пластинчатую гидрослюду испытывают су-

щественную регенерацию, последние даже в 

наиболее древних и испытавших максималь-

ные погружения отложениях не получают 

кристаллографически полноценной огранки 

на концах, типа серошпатокита. Это показы-

вает, что одной из важнейших особенностей 

накопления и постседиментационного пре-

образования отложений терригенной форма-

ции является относительно невысокая мине-

рализация водной среды (с повсеместным 

дефицитом К), что способствует сохранению 

в них каолинита, вплоть до зоны апокатаге-

неза и метагенеза при накоплении его, соот-

ветственно, либо в нормально морских бас-

сейнах, либо в пресных водоемах. 
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Выяснение особенностей глинистых ми-

нералов в отложениях терригенно-

карбонатной и карбонатной формаций 

(Хитров и др., 1987) представляет, по срав-

нению с отложениями собственно терриген-

ной формации, менее сложную задачу. Это 

связано с их локализацией либо в виде отно-

сительно тонких прослоев, четко выделяю-

щихся в мощных толщах карбонатных по-

род, либо в существенно обогащенных кар-

бонатным материалом отложениях карбо-

натного типа. Вследствие более интенсивной 

аградации диоктаэдрических разбухающих 

минералов в отложениях рассматриваемых 

формаций эту особенность необходимо учи-

тывать при геологической интерпретации 

результатов их изучения в отложениях этих 

формаций, чтобы не завышать степени ката-

генетического изменения содержащих их от-

ложений. В связи с этим при исследовании 

глинистых минералов в собственно терри-

генных прослоях отложений этих формаций 

следует проводить, как показано ранее для 

пластов К-бентонитов, а также другие иссле-

дования для пластов хлорит-сапонитов, не 

только в средних их частях, но и в перифе-

рийных участках. Это позволит путем срав-

нительного анализа оценить влияние карбо-

натной среды в краевых частях терригенных 

прослоев на степень аградации материала в 

различных диа-метагенетических зонах оса-

дочного чехла земной коры. 

Исследование глинистых минералов, кро-

ме рекомендуемого нами для отложений 

всех формаций первоначального получения 

рентген-дифрактограмм, в целом, от неори-

ентированных препаратов, в отложениях 

терригенно-карбонатной и карбонатной 

формаций изучаемые разности пород необ-

ходимо обрабатывать на холоде 2% раство-

ром HCl для разложения карбонатов. В про-

цессе этой процедуры следует учитывать из-

менение также обменного комплекса как ди-, 

так и триоктаэдрических смектитов. Кроме 

аллотигенных глинистых минералов, при-

уроченных к терригенно-аллотигенным про-

слоям, большое значение в разрезах отложе-

ний этих формаций (особенно в собственно 

карбонатной) имеет устойчивость в I зоне 

осадочного чехла земной коры слоисто-

цепочечных Mg-силикатов. Поэтому для вы-

явления их в реальных разрезах необходимо 

особенно тщательно исследовать в подошве 

карбонатных толщ переходные зоны между 

терригенными и соответствующими карбо-

натными породами. Важность такой методо-

логии исследования пограничных отложений 

между карбонатными толщами и терриген-

ными прослоями определяется преобразова-

нием во II зоне слоисто-цепочечных минера-

лов в смектиты, которые в III зоне транс-

формируются в тальк- и хлорит-сапониты. 

Являясь специфическими минералами, они 

во многом способствуют не только рекон-

струкции палеогеографических условий се-

диментогенеза, но и имеют большое значе-

ние в решении ряда вопросов нефтегазовой 

геологии (Зинчук, Борис, 1981). Все это по-

казывает, что, в отличие от отложений тер-

ригенной формации, основной особенностью 

накопления и постседиментационного пре-

образования осадков терригенно-

карбонатной и карбонатной формаций явля-

ется общая повышенная гидрогеохимическая 

минерализация среды. Отсюда следует, что 

последний фактор следует рассматривать как 

важный типоморфный признак седиментоге-

неза указанных формаций. 

Присутствие в осадочном чехле земной 

коры мощных толщ Na- и, чаще всего, Са-

монтмориллонитовых глин, в ряде случаев в 

ассоциации с цеолитами (Гладков и др. 2008) 

непосредственно свидетельствует, что со-

держащие эти минералы отложения относят-

ся к вулканогенной формации. Если в отло-

жениях терригенно-карбонатной и, особен-

но, карбонатной формаций на относительно 

более высокую интенсивность аградацион-

но-трансформационных процессов влияет 

гидрогеохимический характер среды их 

накопления, то, наоборот, особенности от-

ложений вулканогенной формации в еще 

большей степени, чем при накоплении отло-

жений терригенной формации, определяются 

природой исходного материала. Возникая за 

счет раскристаллизации витрокластического 

материала различного химического состава 

при низких термобарических параметрах 

среды, продукты изменения указанного ма-

териала практически не содержат слюду, ко-

торая, как весьма аргументированно показа-

но ранее, не возникает в гипергенных усло-

виях. В отложениях этой формации одно-

родные толщи монтмориллонитовых глин 
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образуют ценные в промышленном отноше-

нии месторождения Na- и Са-разновидно-

стей, т.е. либо бентонитов, либо флоридинов. 

Следует при этом иметь в виду, что в соот-

ветствии с различной активностью отдель-

ных катионов (Зинчук и др., 2004) Na-

разновидность монтмориллонита может за-

мещаться кальциевой, как, например, в Ас-

канском месторождении Грузии. С отдель-

ными разновидностями монтмориллонитов 

вулканогенного происхождения, образую-

щимися по кислой витрокластике, ассоции-

рует высокодисперсный кристобалит, кото-

рый, например, в значительном количестве 

присутствует в Огланлинском месторожде-

нии Туркмении. 

Накопление вулканогенного материала 

как в пресных водоемах, так и в нормально 

морских бассейнах определяет раскристал-

лизацию его уже на ранних этапах литогене-

за в виде различного типа смектитов с весь-

ма низким зарядом слоев. Следствием этого 

является ограниченная способность фикса-

ции ими К и сохранение вследствие этого на 

одинаковых стадиях постседиментационного 

изменения содержащих их отложений более 

значительного количества лабильных слоев, 

чем в продуктах аградации МГСО, связан-

ных с деградацией триоктаэдрических слюд 

и диоктаэдризацией остаточных продуктов. 

Это различие, слабо фиксирующееся в I и II 

зонах осадочного чехла земной коры, осо-

бенно четко проявляется в III зоне, обуслов-

ливая выделение в толще, содержащей де-

градированные слюды, прослоев аградиро-

ванного монтмориллонита в виде характер-

ных «маркеров», которые используются для 

расчленения и корреляции разрезов (Зинчук, 

1998). Указанное различие в интенсифика-

ции адсорбции К этими двумя типами разбу-

хающих минералов можно рассматривать 

как основную особенность отложений вул-

каногенной формации. Это свойство отло-

жений вулканогенной формации имеет важ-

ное практическое значение, так как объясня-

ет наблюдающееся в таком случае наруше-

ние общей тенденции последовательного 

уменьшения разбухающих слоев в структуре 

минералов из трехэтажных слоев в процессе 

погружения содержащих их отложений в 

стратисферу. В связи с этим прослои с ано-

мально пониженным количеством лабиль-

ных слоев в структуре МГСО, присутствую-

щие в III зоне осадочного чехла земной ко-

ры, однозначно указывают на их вулкано-

генную природу. Выделение в мощных оса-

дочных толщах таких прослоев позволяет 

использовать их как надежные маркеры при 

расчленении и корреляции фаунистически 

обедненных отложений. 

Отложения галогенной формации приуро-

чены к аридным климатическим условиям к 

начальным и заключительным этапам соот-

ветственно ранней и поздней стадии разви-

тия эпиконтинентальных бассейнов лагунно-

го (карабогазского) типа. Они характерны 

также для начальных этапов ранней стадии 

развития бассейнов, представляющих зрелые 

рифтовые части их (красноморского типа) на 

пассивных окраинах континентов, включая 

континентальную окраину последних (внут-

реннюю часть), а также для зон перикратон-

ного опускания и миогеосинклиналей. Гли-

нистые минералы в отложениях этой форма-

ции присутствуют в основном в терригенных 

прослоях. Глинистые разности их, как и в 

отложениях других формаций, содержат 

дисперсные минералы, которые, с учетом 

резко аридного климата при накоплении 

осадков галогенной формации, отражают ха-

рактер источников сноса и представляют в 

этом случае слабо измененный гипергенны-

ми процессами материал. Высокая минера-

лизация солеродной среды приводит к еще 

более значительному, чем при накоплении 

осадков карбонатной формации, увеличению 

интенсивности фиксации катионов дегради-

рованными минералами. Несмотря на высо-

кую минерализацию водной среды в услови-

ях накопления отложений галогенной фор-

мации, вследствие свойственных I зоне низ-

ких термобарических параметров среды, 

тенденция к более высокой упорядоченности 

структуры глинистых минералов в отложе-

ниях формации проявляется в весьма огра-

ниченных масштабах. Указанная тенденция, 

учитывая, что слоистые силикаты и алюмо-

силикаты в рассматриваемой зоне не возни-

кают, проявляется только в несколько более 

интенсивной фиксации аллотигенными ми-

нералами содержащихся в водной среде ка-

тионов. Поэтому из аутигенных минералов в 

этой зоне возникают только гидроталькиты, 
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алюминиты, сульфаты, карбонаты и другие 

минералы ранней генерации. 

Как мы показали на примере изучения от-

ложений терригенной, терригенно-

карбонатной, карбонатной и вулканогенной 

формаций, глинистые минералы в них как 

аутигенного, так и аллотигенного генезиса 

представлены несовершенными в структур-

ном отношении разновидностями. Они ха-

рактеризуются значительными дефектами, 

т.е. вакансиями в структуре, которые полно-

стью не заполняются, вплоть до стадии МГ. 

Это связано с тем, что в пластовых водах и 

поровых растворах на предшествующих МГ 

стадиях литогенеза сохраняется дефицит 

главнейших для структур слоистых силика-

тов катионов. Поэтому более высокая мине-

рализация среды при накоплении отложений 

галогенной формации уже в I зоне определя-

ет более интенсивную фиксацию катионов 

аллотигенными глинистыми минералами. На 

поздних этапах стадии ПК в песчано-

алевритовых породах кристаллизуется в виде 

крустификационных каемок хлорит, кото-

рый, по сравнению с отложениями нормаль-

но морских бассейнов, характеризуется по-

вышенной в этом случае магнезиальностью. 

Главной особенностью отложений гало-

генной формации уже в I зоне является так-

же отсутствие условий для генерации каоли-

нита. В связи с этим в отношениях рассмат-

риваемой формации каолинит может присут-

ствовать лишь как реликтовая примесь при 

эпизодической активизации на континенте 

денудационных процессов, связанных либо с 

положительными тектоническими движени-

ями в областях источников сноса, либо с по-

нижением уровня водной поверхности в об-

ластях осадконакопления. В этом случае в 

размыв и переотложение могут быть вклю-

чены полиминеральные, преимущественно 

ранее накопившиеся осадочные толщи, сло-

женные в условиях аридного литогенеза, 

свойственного формированию отложений 

галогенной формации, слабо измененными 

гипергенными процессами разностями по-

род. По мере погружения отложений во II 

зону и повышения термобарических пара-

метров среды в песчано-алевритовых отло-

жениях начинается интенсивная кристалли-

зация аутигенных глинистых минералов бо-

лее поздней, чем хлорит, генерации. Однако, 

в отличие от отложений терригенной форма-

ции, в проницаемых разностях которых, в 

зависимости от характера водоемов или бас-

сейнов седиментации осадков, т.е. пресно-

водного или морского типа, соответственно 

кристаллизуются либо каолинит, либо удли-

ненно-чешуйчатый монтмориллонит, а в 

аналогичных породах галогенной формации 

возникает только последний минерал. 

Наиболее четко особенности аутигенных 

глинистых минералов в песчано-алеврито-

вых отложениях проявляются в III зоне. Так, 

развитие в указанных породах удлиненно-

пластинчатой гидрослюды с пирамидальны-

ми окончаниями частиц и высокой степенью 

совершенства структуры, т.е. серошпатокита 

является главнейшим признаком накопления 

терригенного материала в условиях форми-

рования отложений галогенной формации. 

Это свидетельствует о том, что при повы-

шенной в этом случае минерализации пла-

стовых вод и поровых растворов, в совокуп-

ности с высокими термобарическими пара-

метрами среды в максимальной степени реа-

лизуется свойственная указанному минералу 

слюдистого типа оптимальная кристалло-

графическая огранка частиц. Как правило, 

этот минерал ассоциирует с хлоритом, ча-

стицы которого в рассматриваемых фаци-

альных условиях также характеризуются 

элементами псевдогексагональной огранки. 

Такая ассоциация глинистых минералов по-

казывает, что в среде минералообразования 

должны присутствовать в стехиометриче-

ском соотношении необходимые для их син-

теза катионы, а именно: Si, Al, Mg, Fe и К. 

Таким образом, проведенными исследо-

ваниями показано, что гипергенное измене-

ние химического состава ультраосновных и 

основных пород обусловлено разложением 

минералов островной (оливин), цепочечной 

(пироксены), кольцевой или ленточной (ам-

фиболы) и каркасной (основные плагиокла-

зы) структур, а также деграционной транс-

формацией листоватых структур (триоктаэд-

рических слюд). Векторы выветривания 

средних и кислых пород ввиду преобладания 

в них средних плагноклазов, калиевых поле-

вых шпатов и диоктаэдрических слюд при-

обретают все более противоположное 

направление, по сравнению с векторами уль-

траосновных и основных пород. Приведен-
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ные выше особенности глинистых минера-

лов в отложениях различных осадочных 

формаций являются еще одним дополни-

тельным критерием более объективного вы-

деления их в осадочном чехле земной коры. 

При этом особенно важное значение имеет в 

этом случае выделение в каждой формации 

диа-катагенетических зон с характерными 

для них типоморфными минералами. Каж-

дый кластер изученных отложений из раз-

личных осадочно-природных бассейнов ха-

рактеризуется своим полем на диаграмме 

LM/OK. Все кластеры терригенных пород 

располагаются (рис. 2) в поле положитель-

ных значений дискриминатора LM и класси-

фикатора ОК, а терригенно-карбонатных – 

также и отрицательны. При получении не-

растворимых остатков из терригенно-

карбонатных пород даже с 2% раствором 

НСl, кроме карбонатов, может происходить 

извлечение неустойчивых химических эле-

ментов также из структуры слоистых сили-

катов (особенно триоктаэдрического типа). 

Поэтому сопоставление химизма разновоз-

растных отложений из различных осадочных 

осадочно-породных бассейнов для получе-

ния геологически содержательных данных 

следует выполнять с литологически одно-

типными породами. С учетом этого метод 

кластер-анализа может успешно использо-

ваться для изучения терригенных пород, ха-

рактеризуемых (в отличие от карбонатных) 

большим разнообразием химического соста-

ва и минералогических особенностей. Важ-

ное значение имеют их возраст и связанное с 

ним одно- или многократное переотложение 

обломочного материала. Более древние (до-

кембрийские) отложения, залегающие на 

размытой поверхности фундамента архей-

ских и протерозойских пород, характеризу-

ются лишь однократным процессом переот-

ложения. Интенсивность погружения этих 

отложений в течение геологической истории 

на значительные глубины сопровождалось 

изменением их химического состава (увели-

чение содержания оксидов Mg, Fe2+ и К в 

структуре минералов) под действием постсе-

диментационных процессов (особенно для 

отложений морских бассейнов). Это опреде-

ляет расположение ареалов рассматривае-

мых отложений на LM/OK-диаграмме (рис. 

1, 2) при широком в общем разбросе их хи-

мического состава, в наименее лейкократо-

вой области по оси дискриминатора LM. Бо-

лее молодые отложений (мезозойские и кай-

нозойские) накапливались большей частью в 

результате выветривания, денудации и пе-

реотложения ранее сформированных древ-

них осадочных толщ. Эти процессы (а также 

в целом меньшая степень постседиментаци-

онного преобразования этих относительно 

молодых отложений) определили законо-

мерное смещение ареалов химического со-

става однотипных (терригенных) разностей в 

более лейкократовую область LM/OK-

диаграммы. Для этих отложений также ха-

рактерно и иное направление результативно-

сти векторов изменения их химического со-

става во время формирования пород в сторо-

ну повышения их лейкократовости. Резуль-

тирующие векторы изменения химического 

состава пород дают возможность прослежи-

вать (по их направленности снизу вверх) из-

менение фациальных условий осадконакоп-

ления, т.е. выделять соответственно либо ре-

грессивные циклы седиментогенеза, либо 

трансгрессивные. 

Проведенные исследования показали, что 

аллотигенные глинистые минералы в отло-

жениях различных осадочных формаций свя-

заны в основном с типом исходных пород в 

областях сноса, климатом в предшествую-

щее их размыву время и тектоническим 

строением водосборной территории. В отло-

жениях отдельных формаций они содержат-

ся в различном количестве и лишь нередко 

отличаются своими ассоциациями. Специ-

фические разновидности аутигенных глини-

стых минералов характеризуются законо-

мерной приуроченностью к отложениям 

определенных осадочных формаций. В зави-

симости от присущих отдельным аутиген-

ным минералам термодинамических свойств 

они возникают на разных стадиях седимен-

то- и диагенеза. По мере повышения термо-

барических параметров среды, уже возник-

шие ранее аутигенные глинистые минералы 

подвергаются последующей трансформации, 

приводящей к переходу ранней разновидно-

сти в фазы, стабильные при более высоких 

давлениях и особенно температурах. Рас-

смотренные особенности глинистых минера-

лов в отложениях мощных осадочных толщ 

могут быть использованы как дополнитель-
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ный критерий для выделения в разрезах и 

картирования на площади распространения 

определенных отложений специфических 

осадочных формаций. Сравнительный ана-

лиз аллотигенных и аутигенных глинистых 

минералов в отложениях различных осадоч-

ных формаций может оказать существенную 

помощь при палеогеографических рекон-

струкциях условий накопления, интенсивно 

измененных процессами диа- и катагенеза 

осадочных толщ. 

 
Библиографический список 

 

Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н. Основные лито-

динамические типы ореолов индикаторных ми-

нералов кимберлитов и обстановки их формиро-

вания // Геология рудных месторождений, 1999. 

Т. 41. № 3. С. 281–288.  

Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н., Коптиль В.И. 

Полигенез алмазов в связи с проблемой корен-

ных россыпей северо-востока Сибирской плат-

формы // Доклады Академии наук, 1998. Т. 361. 

№ 3. С. 366–369.  

Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н., Логинова А.М. 

Особенности распределения россыпных алмазов, 

связанных с докембрийскими источниками // За-

писки Российского минералогического общества, 

2009. Т. 138. № 2. С. 1–13.  

Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н., Тычков С.А. 

Проблема алмазоносности Сибирской платфор-

мы // Вестник Воронежского госуниверситета. 

Геология, 2002. № 1. С. 19–36.  

Василенко В.Б., Зинчук Н.Н., Кузнецова Л.Г. 

Геодинамический контроль размещения кимбер-

литовых полей центральной и северной частей 

Якутской кимберлитовой провинции (петрохи-

мический аспект) // Вестник Воронежского гос-

университета. Геология, 2000. № 3(9). С. 37–55.  

Горшков А.И., Зинчук Н.Н., Котельников Д.Д., 

Жухлистов А.П., Мохов А.В., Сивцов А.В. Новый 

упорядоченный смешанослойный минерал лиза-

рдит-сапонит из кимберлитов Южной Африки // 

Доклады Академии наук, 2002. Т. 382. № 3. 

С. 374–378.  

Гладков А.С., Борняков С.А., Манаков А.В., 

Матросов В.А. Тектонофизические исследования 

при алмазопоисковых работах. Методическое 

пособие. М.: Научный мир, 2008. 175 с.  

Дукардт Ю.А., Борис Е.И. Авлакогенез и 

кимберлитовый магматизм. Воронеж: ВГУ, 2000. 

161 с.  

Егоров К.Н., Зинчук Н.Н., Мишенин С.Г., Се-

ров В.П., Секерин А.П., Галенко В.П., Денисен-

ко Е.П., Барышев А.С., Меньшагин Ю.В., Кошка-

рев Д.А. Перспективы коренной и россыпной ал-

мазоносности Юго-Западной части Сибирской 

платформы // Сб.: Геологические аспекты мине-

рально-сырьевой базы Акционерной компании 

«АЛРОСА»: современное состояние, перспекти-

вы, решения. Дополнительные материалы по 

итогам региональной научно-практической кон-

ференции «Актуальные проблемы геологической 

отрасли АК “АЛРОСА” и научно-методическое 

обеспечение их решений», посвященной 35-

летию ЯНИГП ЦНИГРИ АК «АЛРОСА». Мир-

ный: МГТ, 2003. С. 50–84. (In Russian).   

Зинчук Н.Н. О стратиграфической приурочен-

ности, диагностике и генезисе каолинита в мезо-

зойских терригенных отложениях Мало-

Ботуобинского района (Западная Якутия) // Из-

вестия ВУЗов. Геология и разведка, 1976. № 12. 

С. 27–35.  

Зинчук Н.Н. Состав и генезис глинистых ми-

нералов в верхнепалеозойских осадочных тол-

щах восточного борта Тунгусской синеклизы // 

Геология и геофизика, 19811. № 8. С. 22–29. 

Зинчук Н.Н. Особенности распределения гли-

нистых минералов в мезозойских алмазоносных 

отложениях Западной Якутии // Известия ВУЗов. 

Геология и разведка, 19812. № 10. С. 38–44.  

Зинчук Н.Н. Об основных источниках глини-

стых минералов в мезозойских континентальных 

алмазоносных отложениях Западной Якутии // 

Геология и геофизика, 1982. № 8. С. 81–90.  

 Зинчук Н.Н. Особенности состава и распреде-

ления слюдистых образований в кимберлитовых 

породах Якутии // Известия ВУЗов. Геология и 

разведка, 1991. № 7. С. 58–66.   

Зинчук Н.Н. Сравнительная характеристика 

вещественного состава коры выветривания ким-

берлитовых пород Сибирской и Восточно-

Европейской платформ // Геология и геофизика, 

1992. № 7. С. 99–109.  

Зинчук Н.Н. Влияние вторичных минералов на 

облик и состав кимберлитовых пород // Геология 

и геофизика, 1998. Т. 39. № 12. С. 1704–1715. 

Зинчук Н.Н., Афанасьев В.П. Генетические 

типы и основные закономерности формирования 

алмазоносных россыпей // Известия высших 

учебных заведений. Геология и разведка, 1998. 

№ 2. С. 66–71.  

Зинчук Н.Н., Борис Е.И. О концентрации про-

дуктов переотложения кор выветривания в верх-

непалеозойских осадочных толщах восточного 

борта Тунгусской синеклизы // Геология и гео-

физика, 1981. № 8. С. 22–29.  

Зинчук Н.Н., Борис Е.И., Стегницкий Ю.Б. 

Структурно-формационное и минерагеническое 

районирование территорий развития погребён-

ных кор выветривания и продуктов их переотло-



О специфике глинистых минералов в осадочных формациях                                                                21 

 

жения в алмазоносных регионах (на примере 

Якутской кимберлитовой провинции) // Геология 

и геофизика, 1998. Т. 39. № 7. С. 956–964.  

Зинчук Н.Н., Борис Е.И., Яныгин Ю.Б. Осо-

бенности минерагении алмаза в древних осадоч-

ных толщах (на примере верхнепалеозойских 

отложений Сибирской платформы). М.: МГТ, 

2004. 172 с.  

Зинчук Н.Н., Зинчук М.Н., Котельников Д.Д., 

Шлыков В.Г., Жухлистов А.П. Структурно-

кристаллохимическое преобразования слоистых 

минералов на разных стадиях гипергенного из-

менения кимберлитов // Известия высших учеб-

ных заведений. Геология и разведка, 2002. № 1. 

С. 47–60.  

Зинчук Н.Н., Зуев В.М., Коптиль В.И., Чёр-

ный С.Д. Стратегия ведения и результаты алма-

зопоисковых работ // Горный вестник, 1997. № 3. 

С. 53–57.  

Зинчук Н.Н., Коптиль В.И., Борис Е.И., Ли-

пашова А.Н. Типоморфные особенности алмазов 

из кимберлитовых тел Сибирской платформы в 

связи с прогнозированием и поисками место-

рождений алмазов // Вестник Воронежского гос-

университета. Серия геология, 1999. № 7. С. 155–

167.  

Зинчук Н.Н., Котельников Д.Д., Горшков А.И. 

Идентификация и генезис лизардит-

сапонитового смешанослойного образования в 

кимберлитах одной из трубок Южной Африки // 

Литология и полезные ископаемые, 2003. № 1. 

С. 87–96. 

Зинчук Н.Н., Котельников Д.Д., Градусов Б.П. 

Генезис и распространение каолинит-

монтмориллонитов в осадочном чехле // Изве-

стия высших учебных заведений. Геология и 

разведка, 1997. № 4. С. 35–43.  

Зинчук Н.Н., Котельников Д.Д., Соколов В.Н. 

Изменение минерального состава и структурных 

особенностей кимберлитов Якутии в процессе 

выветривания // Геология и геофизика, 1982. 

№ 2. С. 42–53.  

Зинчук Н.Н., Савко А.Д., Крайнов А.В. Ким-

берлиты в истории Земли. Методическое посо-

бие для магистров по специализации «Геологи-

ческая сьёмка и поиски месторождений полез-

ных ископаемых. Труды НИИГ Воронежского 

университета, 2013. Т. 68. 99 с.   

Котельников Д.Д., Домбровская Ж.В., Зин-

чук Н.Н. Основные закономерности выветрива-

ния силикатных пород различного химического и 

минералогического типа // Литология и полезные 

ископаемые, 1995. № 6. С. 594–601. 

Котельников Д.Д., Зинчук Н.Н. Типоморфные 

особенности и палеогеографическое значение 

слюдистых минералов // Известия ВУЗов. Геоло-

гия и разведка, 1996. № 1. С. 53–61.  

Котельников Д.Д., Зинчук Н.Н. Особенности 

глинистых минералов в отложениях различных 

осадочных формаций // Известия ВУЗов. Геоло-

гия и разведка, 1997. № 2. С. 53–63.  

Мацюк С.С., Зинчук Н.Н. Оптическая спектро-

скопия минералов верхней мантии. М.: Недра, 

2001. 428 с.  

Хитров В.Г., Зинчук Н.Н., Котельников Д.Д. 

Применение кластер-анализа для выяснения за-

кономерностей выветривания пород различного 

состава // Доклады АН СССР, 1987. Т. 296. № 5. 

С. 1228–1233.  

Grachanov S.A., Zinchuk N.N., Sobolev N.V. The 

age of Predictable primary diamond sources in the 

Northeastern Sibirian Platform // Doklady Eart Sci-

ences, 2015. N. 465. № 2. P. 1297–1301. 

Serov I.V., Garanin V.K., Zinchuk N.N., Rot-

man A.Ya. Mantle Sources of the kimberlite Vor-

canism of the Sibirian Platform // Petrology, 2001. 

T. 9. № 6. P. 576–588.  

 

About Specific Character of Argillaceous Minerals in 

Sedimentary Formations 
 

Zinchuck N.N. 
West-Yakutian Scientific Centre of RS (Y) AS, 4/1 Lenin Str., Mirny 678170, Russia,  

E-mail: nnzinchuk@rambler.ru 

 
Argillaceous minerals in deposits of various sedimentary formations are characterized by specific chemical-
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importance of investigating for forecast-prospecting tasks the material composition of volcanogenic formation 

mailto:nnzinchuk@rambler.ru


22                                                                                                                                      Н.Н. Зинчук 

 

and specific features of its distribution during formation of different in age collectors of diamonds on specific di-

amondiferous regions of the Siberian platform is shown.  
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