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В районе г. Якутска развиты 
осадочно-терригенные отложения 
юры (алевролиты, песчаники). Ниже 
глубин 400 – 500 м залегают карбо-
натные породы кембрия. Первые 
наиболее полные сведения о геоло-
гическом строении района г. Якутска 
были получены в результате гидро-
гео логических исследований, прово-
димых в конце 30-х годов В. М. Мак-
симовым, Н. И. Толстихиным и 
другими в составе Якутской экспе-
диции СОПСа АН СССР, которую 
возглавлял проф. М. И. Сумгин. По 
этим материалам в 1939 г. составлен 
геологический разрез юрских отложе-
ний.

В 1941 г. на базе Якутской экс-
педиции СОПС АН СССР была ор-
ганизована Якутская научно-иссле-
довательская мерзлотная станция 
(ЯНИМС) Института мерзлотоведе-
ния им. В. А. Обручева АН СССР, 

начальником которой назначили 
П. И. Мельникова [1]. Благодаря его 
энтузиазму эта станция за сравни-
тельно короткий срок стала одной из 
ведущих научно-исследовательских 
организаций республики. В тематику 
ее работ, помимо общих геокриологи-
ческих исследований, входило реше-
ние таких прикладных вопросов, как 
водоснабжение, мелиорация, стро-
ительство зданий и сооружений в 
условиях вечной мерзлоты [1]. В это 
время в районе г. Якутска были про-
бурены первые в Якутии гидрогеоло-
гические скважины и открыт Якутский 
артезианский бассейн подмерзлот-
ных вод (рис. 1), за что П. И. Мельни-
кову и его коллегам в 1949 г. была 
присуждена Государственная пре-
мия. Часть сведений, полученных по 
скважине, тщательно и всесторонне 
документировалась, в чем также не-
малая заслуга П. И. Мельникова.

Рис. 1. Первая разведочная скважина на подмерзлотные воды 
в Якутии (местность Сергелях, 1940 г.)
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В 1943 – 1944 гг. сотрудниками ЯНИМС в г. Якутс-
ке, в районе оз. Сергелях, была пройдена гидробуро-
вая скважина № 1 [2]. Геологом М. К. Михайловским в 
процессе составления полевой документации  скважи-
ны описан разрез юрских осадочно-терригенных пород 
(рис. 2). При детальном изучении керна нижней части 
этой скважины в интервале глубин 453,0 – 500,0 м 
гео логом О. А. Розенцвитом выделены «кембрийские 

известняки и доломиты» (рис. 3). Впоследствии ре-
зультаты этого изучения были изложены им в статье 
«Магнетитовые скарны г. Якутска» [3], в которой акцен-
тируется внимание на широкое распространение трап-
пов на Сибирской платформе в противовес мнению об 
очень скудном их развитии в Центральной Якутии. Для 
доказательства автором приводится «скарновый» мате-
риал из скважины № 1 в районе г. Якутска. 

Рис. 2. Геологический разрез поисковой гидрогеологической скважины № 1 в районе г. Якутска, 
по данным М. К. Михайловского [2]
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В последние годы сведения по Сибирской платфор-
ме  интенсивно пополнялись новыми данными. С 50-х го-
дов начали открывать кимберлитовые трубки в Якутии (с 
1953 г.), количество которых сегодня достигло трехзнач-
ной цифры. В последние годы обнаружены многочислен-
ные аномалии и первые трубки вблизи г. Якутска [4–7].

Рассмотрим описание «скарна», сделанное 
А. О. Розенцвитом в 1944 г. [2]. Для того времени оно 
было прогрессивным и изложено профессионально. 
Тем не менее в настоящее время, отдавая дань уваже-
ния предшественникам, следует учитывать новые гео-
логические данные. В своей статье [3] А. О. Розенцвит 
пишет: «Под юрой... на глубине 453 м были вскрыты 
карбонатные породы мощностью 18 м, а под ними 
скважина врезалась в сильно метаморфизованные 
породы, в которых она и была остановлена на глу-
бине 500 метров»1. В интервале глубин 480 – 485 м 
скважина пересекла расположенные среди метаморфи-
ческих пород «траппы»2. Неизмененные породы пред-
ставлены светло-серыми известняками, содержащими 
в отдельных прослоях небольшую примесь доломита 
(до 15%) и глинистого вещества (5 – 8%). Реже встреча-
ются органогенные и брекчиевидные разности извест-
няков. Метаморфизованные породы, сформированные 
в результате преобразования известняков, имеют тем-
но-зеленую окраску и нередко брекчиевидное строение, 
что характерно и для кимберлитов. Эти породы состоят 
главным образом из кальцита различных генераций, 
поч ти бесцветного флогопита (Ng  = 1,5983; Np = l,567; 

очень малый угол оптических осей), пластинчатого или 
волокнистого серпентина (Ng = l,564; Np  = l,555) и маг-
нетита в мелких (0,3 – 0,4 мм) идиоморфных кристал-
лах и крупных (до 1 см в поперечнике) округлых зёрнах. 
Во многих разностях в небольших количествах (3 – 4%) 
встречается апатит в виде столбчатых кристаллов и 
неправильных зёрен. Реже наблюдаются хлорит и ак-
тинолит. Это фактически характеристика кимберлита, 
если на первом месте присутствуют кальцит, флогопит 
и серпентин, причем серпентин разного происхождения.

Следует отметить, что в усредненном плане в выяв-
ленной недавно в Центральной Якутии трубке «Манча-
ары» (в 100 км к югу от г. Якутска) встречаются породы 
как с брекчиевой, так и массивной текстурами, и в них со-
держится от 20 до 30% серпентина и слюда флогопит [5].

На основе приведенной в статье А. О. Розенцвита 
[3] и в отчете Н. К. Михайловского [2] характеристики по-
род в гидрогеологической скважине и учитывая совре-
менный уровень геологических знаний, можно сделать 
следующие выводы:

1) определение «брекчиевидные породы» по 
А. О.  Розенцвиту [2, 3] вполне соответствует кимберли-
там, так как в их составе (до 70%) присутствуют обломки 
карбонатов. Кроме того, темно-зеленый цвет метамор-
физованных пород и содержание в них серпентинизиро-
ванных обломков также характерны для кимберлитов;

2) апатит и хлорит тоже являются типичными ми-
нералами кимберлитов, поэтому в настоящее время 
А. О. Розенцвит сам бы отнес эти серпентиниты к метасо-

Рис. 3. Описание карбонатных пород в интервале глубин 450,0 – 495,0 м поисковой 
гидрогеологической скважины № 1 в районе г. Якутска, по данным А. О. Розенцвита [3]

1 Выделено авторами.
2 Такое определение не противоречит названию этих пород, данному в тексте.
3 Оптические константы определял Н. Ф. Гончарик во ВСЕГЕИ.
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матически измененным оливинам кимберлитовых пород.
Особое внимание привлекает к себе серпентин, 

который, кроме различных по величине (до 1 см в по-
перечнике) округлых скоплений, во многих разностях 
слагает иногда вместе с кальцитом зёрна, представля-
ющие псевдоморфозы по гранатам или пироксенам. Ха-
рактерно, что обломки, содержащиеся в брекчие видных 
разностях, отличаются иной минерализацией, чем окру-
жающие их породы. В слагающем их тонкозернистом 
кальците развит преимущественно флогопит, реже хло-
рит. Магнетит и серпентин в них не встречаются.

Вскрытые гидрогеологической скважиной № 1 «трап-
пы» также подвержены сильному изменению, резко от-
личаясь от вмещающих их пород по внешнему виду. Они 
представлены интенсивно трещиноватыми порфирито-
выми породами, которые, несмотря на полное измене-
ние основной массы и вкрапленников, по аналогии с по-
родами, встреченными в долине р. Лены4, можно отнес ти 
к диабазовым порфиритам. Вкрапленники, сохраняя 
полностью контуры первичных минералов, замещены 
серпентином, иддингситом, хлоритом и кальцитом. Те же 
минералы, только в более тонкоагрегатном состоянии, 
слагают и основную массу кимберлитовых пород.

Образование флогопит-гранат-пироксен-магнетито-
вых скарнов, несомненно, является результатом пнев-
матолито-термальных изменений вмещающих карбо-
натных пород под влиянием скрытой на глубине мощной 
интрузии. Судя по минеральным новообразованиям, 
привносимыми компонентами являлись главным обра-
зом железо, магний и в меньшем количестве щёлочи 
и фосфор. При отсутствии привноса кремнезёма это 
могло свидетельствовать об основном («трапповом») 
магматизме, который является  источником минерали-
зации.

Мы сомневаемся, что на глубине 471 м, как отмечает 
в своей статье А. О. Розенцвит, скважина «врезалась в 
сильно метаморфизованные породы фундамента плат-
формы». При отсутствии алмазных коронок в то время 
скважина не могла бы быть углублена на оставшийся 
21 м. Кимберлиты же не относятся к крепким породам. 
Один из авторов (Э. Д. Избеков) в 1967 г. совершал 
маршрут в верховьях р. Вилюй в типично трапповой об-
ласти – от пос. Чернышевска и ниже, насыщенной как 
эффузивными, так и интрузивными траппами. Во встре-
ченных там скарнах преобладали гроссуляр и магнетит.

Таким образом, описание А. О. Розенцвитом и тща-
тельное изучение им и его помощниками разреза гид-
рогеологической скважины № 1 в 1944 и 1948 гг. пред-
ставляют большой научно-практический интерес. На 
наш взгляд, на участке расположения скв. № 1 необхо-
димо в ближайшее время провести, в первую очередь, 
детальные геофизические исследования (магнито- и 
гравиметричес кую съёмку), которые позволят опреде-
лить параметры магматического тела. Предполагается, 
что гидрогео логическая скважина № 1 в охарактеризо-

ванном выше интервале вскрыла ответвление кимбер-
литовой трубки.

Не следует забывать, что геологи в районе г. Якутс-
ка неоднократно прогнозировали аномалии ультрабази-
тов [4, 8, 9], и неслучайно в истоках р. Менды в 2005 г. 
была открыта кимберлитовая трубка «Манчаары».
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