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По результатам анализа вещественного и изотопного состава образцов икаита из 

голоценовых отложений Южно-Чукотской котловины и каньона Геральд (третья находка 

икаита в Чукотском море) сделан вывод об образовании при низких температурах с участием 

углерода от окисления органического вещества и метана. 
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Введение. Икаит Ca(CO3)×6H2O – гексагидрат карбоната кальция, метастабильный 

минерал. Он формируется в донных отложениях и считается перспективным с точки 

зрения фиксации мест разгрузки углеводородов и палеоклиматических реконструкций. 

Наиболее крупным обобщением по данной теме является работа М. Рогова с соавторами 

[Rogov et al., 2023]. 

Чукотское море характеризуется высоким углеводородным потенциалом и 

быстрыми темпами изменения природной среды. До настоящего времени о находке в 

Чукотском море икаита было заявлено дважды [Elias et al., 1992; Крылов и др., 2015; 

Rogov et al., 2023]. Нами зафиксирована третья находка (табл.1). 

Материал и методы. Икаит в виде единичных кристаллов янтарного цвета 

обнаружен нами в керне из Южно-Чукотской котловины (станция LV90-44) и в керне из 

каньона Геральд (станция LV90-37) (рис. 1). Пробоотбор выполнен сотрудниками ТОИ 

ДВО РАН в 90-м рейсе НИС «Академик М.А. Лаврентьев» в 2020 г. Мощность 

голоценовой осадочной толщи в районе пробоотбора составляет не менее 4–5 м 

[Павлидис, 1982; Jakobsson et al., 2017; Pearce et al., 2017], что больше, чем длина кернов. 

Соответственно, вскрытая часть осадочного разреза имеет голоценовый возраст. 

Аналитические работы проведены в Аналитическом центре ДВГИ ДВО РАН с 

использованием сертифицированного оборудования и стандартных образцов [Блохин и 

др., 2022]. 

Результаты, обсуждение, выводы. Выполненные нами аналитические работы 

дали следующие результаты. 

 
Таблица 1. Находки икаита в Чукотском море 

Примечание. Прочерк: нет данных. Звездочка: имеются в виду три станции, но их номера в литературном 

источнике не указаны, приведены осредненные координаты. 

Общие сведения 
Номер станции 

* SC-2 LV90-37 LV90-44 

Координаты (с.ш., з.д.) 
70.5°, 

165° 

69°03.234´, 

173°25.549´ 

71°19.832´, 

174°27.718´ 

71°04.770´, 

174°36.812´ 

Глубина моря, м – 50 74 83 

Район Чукотского моря восточный 
юго- 

западный 
северо-западный 

северо-

западный 

Длина керна осадков, см – 230 370 369 

Горизонт c икаитом, см – 200–230 86–88 312–315 

Литературный источник 
[Elias et al., 1992; 

Rogov et al., 2023] 

[Крылов и др., 2015; 

Rogov et al., 2023] 
Наши данные 
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1. Рентгеноструктурно подтверждено, что обнаружен именно икаит (рис.), который 

в комнатных условиях переходит в кальцит через ватеритовую фазу. Трансформация 

считается обычной [Rogov et al., 2023]. 

2. Пробы икаита, перешедшего в кальцит, демонстрируют схожий химический 

состав. Содержание CaO – 54–55 %, остальных макроэлементов (в оксидах) – десятые и 

сотые доли процента. Содержание большинства микроэлементов – десятые и сотые доли 

грамма на тонну. Исключение составляют стронций (до 940 г/т), барий (до 9.61 г/т), цинк 

(до 2.29 г/т), иттрий, ванадий и хром (около 1 г/т). Повышенное содержание 

микроэлементов объясняется тем, что они имеют близкий с кальцием ионный радиус и 

встраиваются в кристаллическую решетку кальцита вместо кальция [Бетехтин, 2023]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Дифрактограмма порошковой пробы икаита со станции LV90-37 сразу после выемки из 

холодильной камеры. Рефлексы 1–46 соответствуют икаиту. На врезке – общий вид кристалла. 

 

3. Пробы икаита, перешедшего в кальцит, имеют разный изотопный состав 

углерода и кислорода. В пробе со станции LV90-37 значение δ
13
С составляет -30.0 ‰ V-

PDB, δ
18
О – 1.5 ‰ V-PDB. Это близко к ранее опубликованным по Чукотскому морю 

значениям [Крылов и др., 2015]. В образце со станции LV90-44 значение δ
13
С существенно 

выше и составляет -14.8 ‰ V-PDB, δ
18
О – 2.0 ‰ V-PDB. Исходя из диапазона значений 

δ
13
С [Rogov et al., 2023], источником углерода во время кристаллизации икаита и его 

превращения в кальцит был растворенный неорганический углерод, разлагающееся 

органическое вещество, а в случае тяготения значений δ
13
С к нижней границе интервала – 

еще и метан, просачивающийся из нижележащих слоев осадков. Высокие значения δ
18
О в 

икаите и образованном из него кальците, в том числе в изученных нами образцах, – 

свидетельство низких (от -2 до +7 °C) температур кристаллизации. Полученные данные и 

сделанные выводы не противоречат данным глобальной базы по икаитам [Rogov et al., 

2023] и вписываются в региональную схему цикла углерода [Романкевич, Ветров, 2001]. 

Источник финансирования. Исследование выполнено за счет гранта Российского 

научного фонда № 24-27-00098, https://rscf.ru/project/24-27-00098/. 
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Inferred from the results of an analysis of mineral-chemical and isotopic composition of ikaite 

samples from Holocene sediments of South Chukchi Basin and Herald Canyon (the third finding of 

ikaite in the Chukchi Sea), a conclusion was made about the formation under low temperatures with 

the participation of carbon from the oxidation of organic matter and methane. 
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