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ТИПОМОРФНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АЛМАЗОВ  
В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМОЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ИХ КОРЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Приведены типоморфные особенности алмазов перспективных территорий Сибирской платформы 
и показана возможность их использования при прогнозировании коренных месторождений на стадиях 
региональных и среднемасштабных исследований, а также при локальном прогнозе. Показаны при-
меры использования типоморфных особенностей алмазов при прогнозировании высокоалмазоносных 
кимберлитов в пределах Центрально-Сибирской (Малоботуобинского, Далдыно-Алакитского, Мор-
кокинского и Среднемархинского районов), Лено-Анабарской (Кютюнгдинский район) и Тунгусской 
(Байкитский район) субпровинций. 

Typomorphic features of diamonds of the Siberian platform perspective territories are adduced and possibili-
ty to use them when forecasting primary deposits is shown at the stages of regional, average-scale, as well as local 
forecasting. Examples of using typomorphic features of diamonds are shown for forecasting high-diamondiferous 
kimberlites within Central-Siberian (Malobotuobinsky, Daldyn-Alakitsky, Morkoka and Srednemarkhinsky reg-
ions), Lena-Anabar (Kyutyungdinsky region) and Tunguska (Baikitsky region) subprovinces. 
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(Матеріал друкується мовою оригіналу)

Алмаз – минерал с широ-
ким комплексом физико-хи-
мических, кристалло-морфо-
логических и других особен-
ностей, отражающих свое-
образие термодинамических 
и геохимических условий его 
образования, которые могут 
быть использованы в каче-
стве типоморфных [1–15]. 
Алмазы из отдельных ким-
берлитовых тел (а нередко 
и из различных минералого-
петрографических разновид-
ностей кимберлита в одном 
из месторождений) доволь-
но существенно отличаются 
по ряду типоморфных осо-
бенностей. Зная свойства 
алмазов из кимберлитовых 
тел, можно с большой до-
лей уверенности решить 
вопрос о коренных источ-
никах изучаемой россыпи 
или группы россыпей [1–6, 
10]. Современные методы 
исследований алмазов [10] 
дают возможность получить 
большой объем информа-
ции об условиях их образо-

вания, последующего суще-
ствования и изменения, что 
имеет важное значение при 
прогнозировании, поисках и 
оценке алмазных месторож-
дений. Из большого спектра 
этих особенностей наиболее 
информативными и относи-
тельно легко диагностиру-
емыми являются: морфоло-
гия, фотолюминесценция, 
распределение оптически ак-
тивных азотных и водород-
ных центров, электронный 
парамагнитный резонанс, 
химический состав твердых 
включений в алмазах и др. 
При этом главнейшими из 
них является определение 
принадлежности алмазов к 
определенной минералоги-
ческой разновидности, что 
происходит по комплексу 
взаимосвязанных призна-
ков и свойств. В результате 
многолетних исследований 
алмазов из россыпей и ким-
берлитовых тел Сибирской 
платформы (СП) с приме-
нением минералогической 
классификации, предложен-
ной Ю. Л. Орловым [12] и 

имеющей глубокое физиче-
ское обоснование [3–6, 9–11], 
по которой выделяется 11 ге-
нетических разновидностей 
алмазов (с дополнительным 
разделением кристаллов 
отдельных разновидностей 
по габитусу и морфологи-
ческим типам кристаллов), 
нами накоплен громадный 
фактический материал по 
типоморфным особенностям 
минерала из кимберлитовых 
диатрем, современных от-
ложений и разновозрастных 
вторичных коллекторов с 
выделением типов их перво-
источников, что позволяет 
провести районирование ре-
гиона по алмазам. 

Изучение типоморфных 
особенностей алмазов из 
россыпей и россыпных про-
явлений СП позволило опре-
делить [10], что формирова-
ния этих продуктивных толщ 
происходило за счет размыва 
четырех типов первоисточ-
ников: а) I тип первоисточни-
ка, характерный для богатых 
кимберлитовых тел средне-
палеозойского возраста, ко-

торые характеризуются пре-
обладанием алмазов, пред-
ставленных ламинарными 
кристаллами октаэдрическо-
го, ромбододекаэдрического 
и переходного между ними 
габитусов и образующих не-
прерывный ряд, а также при-
сутствием алмазов с оболоч-
кой IV разновидности, серых 
кубов III разновидности, по-
ликристаллических агрега-
тов VIII–IХ разновидностей 
и в некоторых трубках (на-
пример, Юбилейная) равно-
мерно окрашенных в желтый 
цвет кубоидов II разновидно-
сти. По соотношению габи-
тусов, морфологических ти-
пов кристаллов и разновид-
ностей среди алмазов I типа 
первоисточника различается 
ряд ассоциаций кристаллов, 
выделяемых по названию 
районов или отдельных фаз 
кимберлитового магматизма 
в их пределах (мирнинская, 
далдыно-алакитская, верхне-
мунская, кютюнгдинская и 
др.); б) II тип первоисточника 
– также алмазы кимберлито-
вого генезиса, характерные 
для тел с низкой алмазонос-
ностью и жил, в которых и 
превалируют додекаэдрои-
ды с шагренью и полосами 
пластической деформации 
“жильного” типа, типичных 
округлых алмазов ураль-
ского (бразильского) типа 
и присутствию бесцветных 
кубоидов I разновидности; 
в) III тип первоисточника 
– алмазы невыясненного ге-
незиса, которые характерны 
для россыпей северо-востока 
СП, где их коренные источ-
ники до настоящего времени 
не обнаружены и представ-
лены графитизированными 
ромбододекаэдрами V разно-
видности со сложными двой-
никами и сростками додекаэ-
дроидов VII разновидности с 
легким (δ13С=-23,60 ‰) изо-
топным составом углерода 
и равномерно окрашенными 
кубоидами ІІ разновидно-
сти с изотопным составом 
углерода промежуточного 
(δ13С = -13,60 ‰) состава, об-
разующими ассоциацию эбе-
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ляхского (нижнеленского) 
типа; г) тип взрывных коль-
цевых структур импактного 
генезиса, алмазы которого 
сложены поликристаллами 
типа карбонадо с примесью 
гексагональной модифика-
ции углерода-лонсдейлита 
(якутит). Следует отметить, 
что алмазы І типа первоис-
точника резко преобладают 
в россыпях Центрально-Си-
бирской субпровинции (Ма-
лоботуобинский, Далдыно-
Алакитский, Ыгыаттинский, 
Моркокинский, Дьюкунах-
ский и Среднемархинский 
алмазоносный районы) как 
современного, так и более 
древнего (пермского и юр-
ского) возраста. В пределах 
Анабаро-Оленекской алма-
зоносной области алмазы 
І типа первоисточника пре-
валируют в нижне- и верхне-
карбоновых, нижнепермских 
и пространственно связан-
ных с ними современных от-
ложениях Кютюнгдинского 
и Молодо-Далдынского по-
лей россыпной алмазонос-
ности, а также в россыпи 
р. Улаах-Муна, ниже извест-
ных кимберлитовых тел 
Верхнемунского поля с близ-
кой к промышленной алма-
зоносностью. Необходимо 
также отметить преоблада-
ние алмазов І типа первоис-
точника в нижнекарбоновых 
отложениях тычанского кол-
лектора Красноярского края 
на западе Тунгусской сине-
клизы (Байкитская область), 
для которых предполагается 
множественность коренных 
источников, что может сви-
детельствовать [10] о присут-
ствии в данном регионе про-
дуктивных кимберлитовых 
тел среднепалеозойского 
возраста.

Значительный практиче-
ский интерес представляют 
результаты исследования 
типоморфизма алмазов из 
известных кимберлитовых 
тел СП, что позволяет про-
водить районирование ко-
ренной алмазоносности. 
Особо следует отметить 
результаты исследования 

типоморфных особенностей 
алмазов из кимберлитовых 
тел северо-востока СП, на 
которых в последние годы 
при проведении ревизион-
но-опробовательских работ 
добыты представительные 
количества алмазов и полу-
чены принципиально новые 
данные по их алмазоносно-
сти [5, 10, 13]. В свою очередь, 
результаты исследования 
типоморфных особенностей 
алмазов из кимберлитовых 
тел Верхнемунского (труб-
ки Заполярная, Новинка, 
Комсомольская-Магнитная 
и Поисковая), Куранахского 
(Малокуонапская, Универ-
ситетская и др.), Омонос-
Укукитского (Русловая, Ле-
нинград, Лорик и Светлана), 
Куойского (Дьянга), Верх-
немоторчунского (Аэрогео-
логическая), Лучаканского 
(Лыхчан, Отрицательная, 
Двойная и Дама) и Чомур-
дахского (Ан. 21/79) полей 
свидетельствуют об их рез-
ком отличии от кристаллов 
большинства россыпей севе-
ро-востока СП с невыявлен-
ными коренными источни-
ками. Во-первых, в этих ким-
берлитовых телах полнос-
тью отсутствуют алмазы ІІ, 
V и VІІ разновидностей (ІІІ 
тип первоисточника), пред-
ставляющие основной тип 
первоисточника (50–70 % от 
общей алмазоносности) для 
разновозрастных россыпей 
Эбеляхской алмазоносной 
площади и верхнетриасовых 
отложений Нижнеленско-
го алмазоносного поля. Во-
вторых, следует отметить 
преобладание ламинарных 
кристаллов октаэдрическо-
го и переходного от окта-
эдрического к ромбододе-
каэдрическому габитусов в 
известных кимберлитовых 
телах упомянутых полей 
(особенно в мелком классе 
– +0,5–1,0 мм), что свиде-
тельствует об отсутствии 
зональности коренной ал-
мазоносности СП по типо-
морфным особенностям 
алмазов [10]. Полученные 
данные свидетельствуют о 

принципиальной возможно-
сти нахождения на северо-
востоке СП отдельных ким-
берлитовых тел или рудных 
столбов в трубках сложного 
геологического строения с 
близкой к промышленной 
алмазоносностью, с преоб-
ладанием кристаллов окта-
эдрического и переходного 
от октаэдрического к ром-
бододекаэдрическому габи-
тусов. В связи со своеобрази-
ем минералого-петрографи-
ческого состава кимберли-
тов трубки Малокуонапская 
[11, 14] и отсутствием в них 
пиропов с высоким содержа-
нием кноррингитового ком-
понента [13, 15] необходима 
разработка критериев об-
наружения высокопродук-
тивных кимберлитовых тел 
в пределах северо-востока 
СП. В-третьих, впервые для 
северо-востока СП установ-
лена [10, 14] близкая к про-
мышленной алмазоносность 
северного рудного столба 
трубки Малокуонапская 
(Куранахское поле). Здесь 
преобладают характерные 
для богатых кимберлитовых 
тел кристаллы октаэдри-
ческого и переходного от 
октаэдрического к ромбодо-
декаэдрическому габитусов 
(особенно в классах >1 мм) 
и отмечаются низкие (менее 
10 %) содержания типичных 
округлых алмазов уральско-
го (бразильского) типа, под-
черкивающих отрицатель-
ный фактор алмазоносности 
[10]. В то же время для юж-
ного рудного столба трубки 
Малокуонапская характерна 
более низкая (практически 
на порядок) алмазоносность 
при одновременно резком 
увеличении (почти в 8 раз) 
содержания типичных округ-
лых алмазов, что сближает 
данную трубку с диатремой 
Сытыканская (Алакит-Мар-
хинское поле).

Предлагается существен-
но изменить сам подход к 
технологии разномасштаб-
ного районирования алмазо-
перспективных территорий. 
Так, нами [10] проведено 

региональное минералоги-
ческое районирование тер-
риторий, при котором на СП 
выделено четыре субпро-
винции: Центрально-Сибир-
ская, Лено-Анабарская, Тун-
гусская и Алданская (рис. 1). 
Центрально-Сибирская 
субпровинция охватывает 
центральную часть СП, рас-
полагающуюся южнее Ма-
акской излучины р. Оленек, 
и характеризуется проявле-
нием продуктивной россып-
ной алмазоносности и высо-
коалмазоносного кимберли-
тового магматизма средне-
палеозойского возраста. Ал-
мазы І типа первоисточника 
резко преобладают в рос-
сыпях данной субпровинции 
(Малоботуобинский, Далды-
но-Алакитский, Верхнемун-
ский, Моркокинский и Сред-
немархинский алмазоносные 
районы) как современного, 
так и более древнего возрас-
та. Эта субпровинция харак-
теризуется наличием россы-
пей разной дальности сноса, 
для которых в отдельных ал-
мазоносных районах суще-
ствуют местные коренные 
источники. Наиболее широ-
кие масштабы россыпной 
алмазоносности установле-
ны в Малоботуобинском и 
Среднемархинском районах. 
В первом районе уже на про-
тяжении 30 лет разрабаты-
ваются алмазодобывающей 
промышленностью богатые 
россыпи алмазов юрского 
и современного возрастов, 
а в начале 1980-х гг. здесь 
также открыты россыпи 
позднепалеозойского воз-
раста. В Далдыно-Алакит-
ском районе обнаружены 
россыпные проявления ал-
мазов ближнего сноса, непо-
средственно примыкающие 
к кимберлитовым трубкам. 
В Среднемархинском райо-
не установлены россыпи 
алмазов в юрских, совре-
меннных и палеоген-неоге-
новых отложениях, часть из 
которых связана с недавно 
открытыми кимберлитовы-
ми трубками Накынского 
поля – Нюрбинская и Боту-
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1–3 – границы: 1 – Сибирской алмазоносной провинции, 2 – субпровинций (ЦС – Центрально-Сибирской,  
ЛА – Лено-Анабарской, Т – Тунгусской, А – Алданской), 3 – областей (а – Саяно-Тунгусской, б – Байкитской, 
в – Анабаро-Оленекской, г – Кютюнгдинской); 4 – алмазоносные районы: I – Котуй-Меймечинский, II – Куo-
напский, III – Среднеоленекский, IV – Нижнеоленекский, V – Верхнемунский, VI – Далдыно-Алакитский,  
VII – Среднемархинский, VIII – Малоботуобинский, IХ – Моркокинский, Х – Анабарский; 5 – кимберлитовые 
поля: 1 – Котуй-Меймечинское, 2 – Орто-Ыаргинское, 8 – Старореченское, 4 – Ары-Мастахское, 5 – Дьюкен-
ское, 6 – Лучаканское, 7 – Куранахское, 8 – Чомурдахское, 9 – Огонер-Юряхское, 10 – Западно-Укукитское,  
11 – Восточно-Укукитское, 12 – Верхнемоторчунское, 13 – Мерчимденское, 14 – Верхнемолодинское, 15 – Ку-
ойское, 16 – Верхнемунское, 17 – Далдынское, 18 – Алакит-Мархинское, 19 – Накынское, 20 – Мирнинское,  
21 – Чадобецкое, 22, 23 – Ингашинское, 24 – Верхнеалданское, 25 – Ингилийское

Рис. 1. Схема районирова-
ния Сибирской алмазонос-

ной провинции

обинская. В Верхнемунском 
районе находится россыпь 
р. Улаах-Муна, тяготеющая 
к ореолам эрозионного вы-
носа алмазов из известных 
здесь девяти кимберлитовых 
трубок [10]. Кроме совре-
менных отложений, алмазы 
здесь встречены и в юрских 
железистых галечниках. Ти-
поморфизм алмазов в преде-

лах алмазоносных районов и 
участков этой субпровинции 
является одним из критериев 
для постановки работ по по-
искам кимберлитовых тел, 
среди которых наиболее вы-
сока вероятность открытия 
высокоалмазоносных объ-
ектов по сравнению с дру-
гими регионами СП. Осо-
бенностями алмазов (І тип 

первоисточника) отдельных 
территорий субпровинции 
является различное соот-
ношение кристаллов окта-
эдрического и ромбододе-
каэдрического габитусов 
при низком (не более 10 %) 
содержании округлых алма-
зов и кубоидов. Алмазы ІІІ 
типа первоисточника, харак-
терные для россыпей севе-

ро-востока СП, в россыпях 
этой субпровинции почти не 
встречаются.

Лено-Анабарская суб-
провинция охватывает се-
веро-восточную часть СП и 
совпадает с полем развития 
докембрийских и, главным 
образом, нижнепалеозойских 
пород Анабарской антекли-
зы и Оленекского подня-
тия, обрамленных выходами 
пермских, триасовых, юрских 
и меловых отложений. Здесь 
находятся современные 
богатые россыпи алмазов 
Анабарского района, кото-
рые уже разрабатываются. 
Алмазы этой субпровинции 
характеризуются [10] резким 
преобладанием индивидов 
ІІІ типа первоисточника, в 
основном, невыясненного 
генезиса (ассоциация эбелях-
ского типа) с превалировани-
ем кристаллов кубического 
и тетрагексаэдрического га-
битусов II разновидности по 
Ю. Л. Орлову, полуокруглых 
октаэдроидов V разновидно-
сти по Ю. Л. Орлову, сложных 
двойников и сростков доде-
каэдроидов VII разновидно-
сти по Ю. Л. Орлову, а также   
типичных округлых алма-
зов “уральского” (“бразиль-
ского”) типа I разновидно-
сти по Ю. Л. Орлову во всех 
возрастных и генетических 
типах отложений, начиная с 
мелового возраста. Масшта-
бы проявления россыпной 
алмазоносности значитель-
ны по сравнению с таковыми 
в других районах провинции. 
Россыпи с алмазами І типа 
первоисточника практиче-
ски отсутствуют. Детальное 
изучение типоморфных осо-
бенностей алмазов из камен-
ноугольных, нижнепермских 
и пространственно связан-
ных с ними современных от-
ложений субпровинции по-
зволили среди огромного по 
площади россыпного поля 
северо-востока СП, харак-
теризующегося в основном 
полигенной ассоциацией 
алмазов, выделить площадь 
эллипсовидной формы раз-
мером 40х85 км (с севера 

ДОСЛІДЖЕННЯ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ВИСНОВКИ
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контуры ее ограничиваются 
восточным бортом Кютюнг-
динского грабена с простира-
нием на юго-запад до между-
речья рр. Молодо – Далдын), 
в россыпях которой преобла-
дают алмазы І типа. Все это 
дало возможность разделить 
Лено-Анабарскую субпро-
винцию на две алмазоносные 
области – Кютюнгдинскую 
и Анабаро-Оленекскую, за-
метно различающиеся как 
по истории геологического 
развития, так и по типоморф-
ным особенностям алмазов. 
Своеобразие типоморфных 
особенностей алмазов из 
нижнекаменноугольных от-
ложений Кютюнгдинской 
области заключается в пре-
обладании (до 90 %) кристал-
лов кимберлитового генезиса 
(тип І) и присутствии (около 
10 %) округ лых алмазов, при 
полном отсутствии характер-
ных для россыпей северо-вос-
тока СП кристаллов ІІІ типа. 
Исходя из такой корреляции 
между морфологией алмазов 
и их содержанием в кимбер-
литах, можно предположить 
наличие в данном районе 
богатых кимберлитовых тел 
среднепалеозойского воз-
раста. По результатам ком-
плексных исследований здесь 
была выделена ассоциация 
алмазов кютюнгдинского 
типа. Доминирующими для 
нее являются кристаллы 
октаэдрического и переход-
ного от него к ромбододекаэ-
дрическому габитусов (более 
50 %) при заметном содержа-
нии полуокруглых ромбодо-
декаэдров с блоковой скульп-
турой I разновидности по 
Ю. Л. Орлову, а также алма-
зов с оболочкой IV разно-
видноссти по Ю. Л. Орлову. 
Округлые алмазы ураль-
ского типа встречаются в 
незначительном количе-
стве, а кристаллы ІІІ типа, 
представленных алмазами 
II, V и VII разновидностей по 
Ю. Л. Орлову, и карбонадо 
с примесью лонс дейлита им-
пактного типа (якутиты) не 
встречены в этой области во-
все.

Анабаро-Оленекская об-
ласть состоит из трех алма-
зоносных районов: Анабар-
ский, Средне- и Нижнеоле-
некский. Здесь установлены 
тысячи пунктов с находками 
алмазов, группирующих-
ся в ряд россыпных полей: 
Нижнеэбеляхское, Майат-
Уджинское, Верхнеуджин-
ское, Ана баро-Попигайское, 
Куонапское (Анабарское), 
Беенчимэ-Куойское и др. 
Общим для них является 
низкое (10–15 %) суммарное 
содержание кристаллов окта-
эдрического и переходного 
от него к ромбододекаэдри-
ческому габитусов при пере-
менных значениях округлых 
алмазов I разновидности по 
Ю. Л. Орлову, серых ромбодо-
декаэдров V разновидности 
по Ю. Л. Орлову и близких 
к ним сложных двойников 
и сростков VII разновидно-
сти по Ю. Л. Орлову, а также 
желто-оранжевых кубоидов 
II разновидности по Ю. Л. Ор-
лову и поликристаллов типа 
карбонадо (якутит) XI раз-
новидности по Ю. Л. Орлову. 
Их различное соотношение 
образует несколько минера-
логических ассоциаций: эбе-
ляхская, майат-верхнебиллях-
ская, куонапская,  укукитская 
и др. Алмазы из россыпей 
Анабаро-Оленекской об-
ласти сравнительно однооб-
разны и близки к кристаллам 
из окаймляющих с востока и 
севера Анабарскую антекли-
зу вторичных коллекторов 
верхнетриасового и нижне-
волжского возраста (кряжи 
Чекановского, Прончищева, 
хр. Хараулах и др.). Для них 
характерно низкое (10–15 %) 
содержание алмазов І типа 
первоисточника при несколь-
ко различном в отдаленных 
районах соотношении окру-
глых индивидов уральско-
го типа I разновидности по 
Ю. Л. Орлову, октаэдроидов 
и ромбододекаэдров V раз-
новидности по Ю. Л. Орлову 
сложно деформированных 
двойников и сростков додека-
эдроидов VII разновидности 
по Ю. Л. Орлову с облегчен-

ным изотопным составом 
углерода, желто-оранжевых 
кубоидов II разновидности 
по Ю. Л. Орлову с промежу-
точным изотопным составом 
углерода, отсутствующих в 
известных коренных место-
рождениях провинции. В ряде 
регионов этой области при-
сутствуют поликристаллы 
типа карбонадо [10]. Общим 
для алмазов этой области 
является повышенный меха-
нический износ, увеличива-
ющийся от краевых частей 
Анабарской антеклизы в сто-
рону Анабарского кристал-
лического массива, что совпа-
дает с направлением транс-
грессии при формировании 
алмазоносных отложений. 
Алмазы из разновозрастных 
вторичных коллекторов ран-
немелового и неоген-четвер-
тичного возраста карстовых 
впадин в пределах Анабар-
ского райо на практически 
не отличаются от таковых 
из современных отложений 
данного региона (при сопо-
ставлении кристаллов одной 
и той же крупности). Круп-
ность алмазов современных 
россыпей северо-востока СП 
заметно убывает в направле-
нии от областей поднятий к 
краевым частям Анабарской 
антеклизы, что также следует 
рассматривать как результат 
неоднократного перемыва и 
переотложения во вторич-
ных коллекторах различного 
возраста на пути от корен-
ных источников к местам их 
современного захоронения. 
Алмазы из известных трубок 
северо-востока СП (Верх-
немоторчунское, Куойское, 
Чомурдахское, Лучаканское, 
Куранахское и другие ким-
берлитовые поля) по типо-
морфным особенностям рез-
ко отличаются от кристаллов 
из россыпей данного региона, 
а их присутствие в значитель-
ном количестве в аллювии 
обнаруживается только в 
редких случаях на расстоянии 
первых километров от раз-
мываемой трубки.

В пределах Тунгусской 
субпровинции по типоморф-

ным особенностям алмазов 
можно выделить две замет-
но различающиеся области 
[10]: Байкитскую (северная 
часть Енисейского края и 
Байкитская антеклиза) и Са-
яно-Тунгусскую. В пределах 
Байкитской области было 
установлено преобладание 
октаэдров (Большепит-
ский, Северо-Енисейский и 
Нижневельминский алма-
зоносные районы). Позже 
площадь с превалированием 
октаэдрических кристаллов 
была расширена на юго-вос-
ток, в направлении прости-
рания Ковино-Кординской и 
Тарыдакской зон глубинных 
разломов. Здесь наблюда-
ется заметное развитие ин-
дивидов октаэдрического 
габитуса из современных и 
каменноугольных отложе-
ний в бассейне р. Тычана, 
что свидетельствует о мно-
жественности коренных ис-
точников в данном регионе. 
Так, алмазы из современных 
образований характеризуют-
ся повышенной крупностью. 
Среди них по количеству (до 
75 %) преобладают кристал-
лы класса -2+1 мм, при вы-
соком (свыше 25 %) количе-
стве алмазов класса -4+2 мм и 
единичных находках мелких 
индивидов класса -1+0,5 мм. 
О повышенной их крупности 
свидетельствует и распреде-
ление по массе. Так, на долю 
алмазов массой до 10 мг при-
ходится лишь 25 %. Преобла-
дают ламинарные кристаллы 
ряда октаэдр-ромбододека-
эдр (преимущественно окта-
эдры) при заметном (свыше 
25 %) содержании округлых 
индивидов, в основном с ша-
гренью и полосами пласти-
ческой деформации. Для ка-
менноугольных отложений 
Тычанской площади харак-
терным является преоблада-
ние индивидов из кимберли-
тового первоисточника мир-
нинского типа (более 50 %), 
представленных кристалла-
ми октаэдрического и пере-
ходного от него к ромбодо-
декаэдрическому габитусов. 
Присутствуют также ром-
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бододекаэдры далдыно-ала-
китского типа с занозистой 
штриховкой, додекаэдроиды 
уральского типа (близкие к 
ингашинским) и встречены 
своеобразные равномерно 
окрашенные октаэдроиды,  
равномерно окрашенные в 
желтый цвет, аналогичные 
этой группе алмазов Дьюку-
нахского участка Централь-
но-Сибирской субпровинции. 
По комплексу типоморфных 
признаков и спектру кристал-
лов отдельных морфологиче-
ских групп (разновидности, 
габитус и морфологические 
типы) алмазы каменноуголь-
ного коллектора Тычанской 
площади и Байкитской  обла-
сти в целом не имеют анало-
гов среди известных кимбер-
литовых тел и россыпей СП, 
что позволяет предполагать 
наличие собственных про-
дуктивных коренных источ-
ников среднепалеозойского 
возраста. Установлена мно-
жественность первоисточни-
ков этих алмазов, которые 
могут охватывать несколько 
кимберлитовых полей двух 
эпох магматизма (среднепа-
леозойская и докембрийская) 
с различными особенностя-
ми кристаллов. Алмазы Са-
яно-Тунгусской области ха-
рактеризуются сравнитель-
но небольшой крупностью 
(5–10 мг, в среднем 9,4 мг). По 
количеству резко преоблада-
ют кристаллы класса -2+1 мм 
при сравнительно неболь-
ших, примерно равных ко-
личествах классов -4+2 и -1+ 
0,5 мм (по 5–10 %) и единич-
ных находках более крупных 
индивидов класса -8+4 мм. 
Превалируют округлые ал-
мазы уральского типа (более 
50 %) при заметном содер-
жании поликристаллических 
образований типа баллас (до 
10 %). На долю кристаллов 
октаэдрического и переход-
ного от него к ромбододекаэ-
дрическому габитусов прихо-
дится около 25 %. Проведен-
ный нами анализ типоморф-
ных особенностей алмазов 
Байкитской и Саяно-Тунгус-
ской областей Тунгусской 

субпровинции подтверждает 
различную роль коренных 
источников отдельных эпох 
кимберлитового магматизма 
в формировании алмазонос-
ных отложений. В этом пла-
не более благоприятной для 
поисков богатых коренных 
источников алмазов средне-
го палеозоя является терри-
тория Байкитской области. 
Наибольшее влияние на фор-
мирование россыпей алмазов 
Саяно-Тунгусской области 
имеют кимберлиты докем-
брия в Присаянье и других 
подобных структурах южно-
го обрамления СП. Отсюда 
эти кристаллы сносились в 
Иркутский амфитеатр, а воз-
можные коренные источни-
ки среднего палеозоя и мезо-
зоя были убогоалмазоносны 
и не оказали заметного вли-
яния на формирования здесь 
россыпей. Всё это находится 
в соответствии с мнением 
[5, 10, 14] о приуроченности 
областей распространения 
округлых алмазов к полям 
развития докембрийских ал-
мазоносных формаций мира.

В пределах Алданской 
субпровинции известны еди-
ничные находки алмазов, 
представляющие минерало-
гический интерес. Несмотря 
на небольшие объёмы про-
веденных здесь геолого-по-
исковых работ на алмазы, 
можно утверждать, что по 
своим типоморфным осо-
бенностям эти кристаллы 
близки к аналогичным вы-
делениям из докембрийских 
алмазоносных терригенных 
формаций платформы и её 
складчатого обрамления, 
коренные источники кото-
рых до настоящего времени 
не установлены.

Исходя из этого, на этапе 
ранних стадий региональных 
поисковых тематических и 
научно-исследовательских 
работ сначала необходимо 
исследовать типоморфные 
особенности всех обнару-
женных алмазов на изучен-
ной территории, выделить 
их крупную ассоциацию и 
сравнить с уже имеющи-

мися. Все эти данные затем 
нужно проанализировать 
совместно с материалами 
структурно-формационного 
строения изученной терри-
тории. При среднемасштаб-
ном районировании также 
используются структурно-
тектонические и минерало-
гические критерии (выде-
ление ассоциаций алмазов).  
В основу этого районирова-
ния положены минералоги-
ческие признаки, поскольку 
алмаз является полигенным 
минералом с характерным 
комплексом типоморфных 
кристаллов I, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, 
VІІ, VІІІ, ІХ и ХІ разновид-
ностей по Ю. Л. Орлову [12], 
свидетельствующих о свое-
образии термодинамических 
и геохимических условий 
его образования. Результаты 
комплексного исследования 
типоморфных особенностей 
алмазов из россыпей по-
зволяют выделять [10] ал-
мазоносные субпровинции, 
области, районы и поля, для 
которых можно прогнозиро-
вать тип первоисточников, 
уровень их потенциальной 
алмазоносности и качество 
алмазного сырья. По ре-
зультатам сравнительного 
исследования типоморфных 
особенностей алмазов с при-
влечением данных детально-
го изучения твердых вклю-
чений и изотопного состава 
углерода впервые в пределах 
северо-востока СП четко 
оконтурен локальный район 
Кютюнгдинского грабе-
на и прилегающих к нему с 
юго-запада территорий Мо-
лодо-Далдыно-Толуопского 
междуречья общей площа-
дью 350 км2, перспективный 
на открытие богатых ким-
берлитовых тел с алмазами 
кютюнгдинского типа, име-
ющими в качестве минера-
лов-спутников классические 
пиропы алмазной ассоциа-
ции с высоким содержанием 
кноррингитового компонен-
та. В Малоботуобинском 
алмазоносном районе на эта-
пе среднемасштабного райо-
нирования все россыпные 

проявления и россыпи алма-
зов сгруппированы [5, 10, 15] 
в три россыпных поля: Ире-
лях-Маччобинское (с разде-
лением на Центральный и 
Юго-Западный ореол), Чу-
оналыр-Курунг-Юряхское  
(с разделением на Северо-
Западный и Лапчанский 
ореол) и Бахчинское, а так-
же отдельно современные 
россыпи по р. Малая Ботуо-
бия. В целом комплекс осо-
бенностей алмазов по мор-
фологии, окраске, твердым 
включениям, внутреннему 
строению, фотолюминес-
центным особенностям, а 
также примесному составу 
свидетельствует о множе-
ственности первоисточни-
ков алмазов из россыпей и 
наличии в пределах района 
новых, еще не открытых 
кимберлитовых тел, что со-
гласуется с мнением других 
исследователей. Среди них 
могут быть месторождения 
с высоким содержанием ал-
мазов, поскольку среди кри-
сталлов из россыпей исклю-
чительно редко встречаются 
округлые алмазы уральско-
го (бразильского), а также 
жильного типов, являющих-
ся [10] по морфологическому 
критерию отрицательным 
фактором алмазоносности. 
Результаты сравнительного 
изучения алмазов междуре-
чья рек Моркока и Вилюй 
свидетельствуют, на наш 
взгляд, о высокой перспек-
тивности этой территории 
на поиски высокоалмазо-
носных кимберлитовых тел 
фанерозойского возраста, 
приуроченных к Вилюйско-
Мархинской зоне глубинных 
разломов. Однако прямой 
поиск коренных источников 
здесь затруднен из-за слож-
ного геологического строе-
ния территории, ограничива-
ющего применение как шли-
хо-минералогического, так 
и геофизических методов 
поисков. Анализ типоморф-
ных особенностей алмазов 
Среднемархинского района 
свидетельствует о полиген-
ности их россыпных орео-

ДОСЛІДЖЕННЯ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ВИСНОВКИ
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лов, коренным источником 
которых являются высоко-
алмазоносные (по морфоло-
гическому критерию алма-
зоносности) кимберлитовые 
тела среднепалеозойского 
возраста. Можно предполо-
жить, что в Среднемархин-
ском алмазоносном районе, 
по аналогии с Малоботуо-
бинским, существует не ме-
нее двух групп или кустов 
трубок, резко различающих-
ся по типоморфным особен-
ностям алмазов. Среди них 
также высока вероятность 
повышенной частоты встре-
чаемости высокоалмазонос-
ных кимберлитовых тел (не 
менее половины от общего 
количества трубок). При-
чем практическое значение 
будут представлять трубки 
относительно небольшого 
размера. Эти данные следует 
учитывать при выборе мето-
дики поисков погребенных 
кимберлитовых тел с мощ-
ностями перекрывающих 
терригенных отложений ме-
зозойского возраста не бо-
лее 200 м (предела глубины 
экономической целесообраз-
ности), что значительно су-
жает район первоочередных 
геологопоисковых работ до 
довольно узкой полосы се-
веро-восточного простира-
ния по северо-западному об-
рамлению Вилюйской сине-
клизы (не южнее р. Накын, 
где сравнительно недавно 
открыто новое Накынское 
кимберлитовое поле, что в 
последние годы по резуль-
татам исследования алмазов 
установлены признаки нали-
чия в этом районе прогнози-
руемого Южно-Накынского 
поля). Результаты исследо-
вания типоморфных особен-
ностей алмазов из наиболее 
хорошо изученных ким-
берлитовых тел свидетель-
ствуют о неоднородностях 
в строении верхней мантии 
даже в пределах Централь-
но-Сибирской субпровинции, 
особенно в отношении рас-
пределения достаточно ред-
ких окрашенных разновидно-
стей кристаллов (ІІ, ІІІ и ІV), 

Рис. 2. Схема рай-
онирования Цен-
трально-Сибирской 
и Лено-Анабарской 
субпровинций
1 – границы алма-
зоносных районов: 
Малоботуобинский, М 
– Моркокинский, СМ 
– Среднемархинский, 
ДА – Далдыно-Алакит-
ский, МТ – Муно-Тюнг-
ский, СО – Среднеоле-
некский, К – Куонапский, 
А – Анабарский, 
П – Приленский, 
НО – Нижнеоленек-
ский; 2 – границы 
полей россыпной ал-
мазоносности: 1 – Бо-
туобинско-Вилюйское, 
2 – Верхневилюйское, 
3 – Аламджахское, 
4 – Ыгыаттинское, 
5 – Среднемархинское, 
6 – Верхнемархин-
ское, 7 – Алакитское, 
8 – Верхнемунское, 
9 – Верхнетюнгское, 
10 – Муно-Моторчун-
ское, 11 – Хахчанское, 

12 – Силигирское, 13 – Сопкинское, 14 – Укукитское, 15 – Лено-Сюнгюдин-
ское, 16 – Куонапское, 17 – Анабаро-Попигайское, 18 – Нижнеэбеляхское, 
19 – Майат-Уджинское, 20 – Верхнеуджинское, 21 – Молодо-Далдынское, 
22 – Беенчиме-Куойское, 23 – Кютюнгдинское, 24 – Усункинское, 25 – Ке-
лимерское, 26 – Нижнеленское

предположительно, эклоги-
тового генезиса, связанных с 
глубинными алмазоносными 
ксенолитами различного со-
става [10]. Эти разновидности 
алмазов являются редкими и 
акцессорными в кимберлито-
вых телах, однако их находки 
в россыпях даже в единичном 
количестве могут служить 
основанием для локализации 
территории поиска коренных 
источников. 

В основу локального 
райо нирования нами поло-
жен анализ соотношения от-
дельных морфологических 
групп алмазов в разных фа-
циях пород, что позволяет 
по их типоморфным особен-
ностям выделять отдельные 
участки россыпей и рудные 
столбы кимберлитовых тел 
или сами тела с резко специ-
фическими характеристика-
ми. На этой основе уверен-
но прогнозируются (рис. 2) 
новые коренные источники 
в различных частях исследо-
ванной территории. Напри-
мер, изученные кристаллы 
алмаза из пермских пролю-
виально-аллювиальных от-
ложений локального участка 
Хатырыкский Моркокинско-
го района отличаются от на-
ходок минерала в бассейно-
вых образованиях верхнего 
палеозоя и современных ал-
лювиальных осадках Ыгыат-
тинской площади, к которой 
территориально тяготеет 
этот участок. Всё это позво-
лило сделать вывод [5, 10] о 
локальном характере алма-
зов участка Хатырыкский, не 
имеющего аналогов в близ-
лежащих районах россыпной 
и коренной алмазоносности 
(Малоботуобинский, Сред-
немархинский и собственно 
Моркокинский). По инди-
видуальным типоморфным 
особенностям алмазов также 
выделяются отдельные труб-
ки или их рудные столбы. Так, 
кимберлитовая трубка Боту-
обинская (Накынское поле) 
характеризуется комплексом 
типоморфных особенностей, 
присущих богатым кимбер-
литовым телам, – преобла-

данием кристаллов октаэ-
дрического, переходного и 
ромбододекаэдрического 
габитусов (соотношение их 
1:1:1) при отсутствии типич-
ных округлых алмазов. Но, 
в то же время, она отлича-
ется от других богатых тру-
бок заметным (около 5 %) 
содержанием кристаллов 
псевдоромбододекаэдриче-
ского габитуса, сложенных 
тригональными слоями ро-
ста (мархинского типа), при-
сутствием в небольшом (око-
ло 5 %) количестве алмазов 
ІV разновидности с тонкой 
окрашенной оболочкой, а 
также поликристаллических 
агрегатов и превалировани-
ем индивидов с розово-сире-
невой фотолюминесценци-
ей. В свою очередь, в трубке 
Дьянга (Куойское поле) рез-
ко преобладают додекаэдро-
иды с шагренью, полосами 
пластической деформации. 
Однако, в отличие от других 
бедных по содержанию алма-
зов трубок, в ней отмечаются 
кристаллы со сплошными ка-

вернами и с резко преоблада-
ющей эклогитовой ассоциа-
цией (гранат оранжевый+ом-
фацит) твердых включений. 
В трубке Малокуонапская 
(Куранахское поле) выделены 
два рудных столба с заметно 
различающейся алмазонос-
ностью. В порфировых ким-
берлитах северного рудного 
столба с повышенной алмазо-
носностью доминируют кри-
сталлы октаэдрического и 
переходного от него к ромбо-
додекаэдрическому габитусов 
во всех классах крупности. Их 
содержание увеличивается 
[10] с увеличением крупности 
камней, а кристаллы  -4+2 и 
-8+4 мм представлены ис-
ключительно октаэдрами при 
полном отсутствии типичных 
округлых алмазов уральско-
го типа. Для кимберлитовой 
брекчии южного рудного 
столба с пониженной алмазо-
носностью характерно повы-
шенное содержание округлых 
алмазов, которое заметно 
увеличивается с уменьшени-
ем крупности кристаллов.
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Анализ многолетнего 
опыта комплексного изуче-
ния алмазов подтверждает 
следующее: 

1. Детальные минера-
логические исследования 
алмазов комплексом совре-
менных методов с геологи-
ческой привязкой находок 
в трех направлениях необ-
ходимы и очень актуальны. 
Во-первых, это фундамен-
тальные комплексные ис-
следования минералогии, 
кристаллографии и физиче-
ских свойств алмазов, а так-
же твердых включений в них 
для выяснения условий гене-
зиса. Во-вторых, это исполь-
зование информации, полу-
ченной разными методами 
при комплексном исследо-
вании алмазов, для решения 
прикладных вопросов, не-
посредственно связанных с 
практикой геологоразведоч-
ных работ. К ним относятся 
установленные связи веще-
ственно-индикационных па-
раметров кимберлитового 
магматизма различной алма-
зоносностии геолого-струк-
турного положения кимбер-
литовых тел, что позволяет 
выявить как региональные, 
так и локальные типоморф-
ные особенности, а также 
выяснить вопрос о коренных 
источниках россыпей алма-
зов. Третьим направлением 
комплекса минералогиче-
ских исследований алмазов, 
развивающихся на стыке 
минералогии и технологии 
минерального сырья, явля-
ется разработка рекоменда-
ций, направленных на созда-
ние наиболее рациональных 
схем переработки руды и 
обеспечивающих кристал-
лосберегающие технологии, 
а также уточнение областей 
применения алмазов с уче-
том их реальной структуры 
и физических особенностей 
и выявление объектов с по-
вышенным качеством ал-
мазного сырья. 

2. Использование типо-
морфных особенностей ал-
мазов имеет важное значе-
ние для геологоразведочных 

работ, в частности, для про-
гнозирования типов первоис-
точников, уровня их потенци-
альной алмазоносности и ка-
чества минерального сырья, 
а также для восстановления 
экзогенной истории алмазов 
на пути от коренных источ-
ников до мест современного 
нахождения, для палеогео-
графических реконструкций 
распространения древних 
алмазоносных отложений 
и направлений сноса мате-
риала. Минералогическое 
районирование коренной и 
россыпной алмазоносности 
древних платформ Мира по 
типоморфным особенностям 
алмазов даст возможность 
проводить локализацию пер-
спективных площадей и осу-
ществлять поиск кимберли-
тов по самим алмазам, явля-
ющимся значительно более 
устойчивыми в экзогенных 
условиях по сравнению с их 
минералами-спутниками. 

3. Выполнение комплекса 
минералогических исследо-
ваний алмаза и минерагени-
ческое районирование СП по 
алмазам необходимо как для 
рационального определения 
направления геологоразве-
дочных работ, так и для по-
вышения их качества и эф-
фективности, что будет спо-
собствовать открытию новых 
месторождений алмазов и 
интенсификации всех работ, 
направленных на прирост за-
пасов алмазного сырья. 

Проведенное разномас-
штабное районирование СП 
на основе результатов ком-
плексного исследования ти-
поморфных особенностей 
алмазов позволяет выделять 
наиболее перспективные 
площади и участки для по-
исков на разных стадиях 
работ (от региональных до 
локальных). Так, первооче-
редными объектами для по-
исков высокоалмазоносных 
кимберлитовых трубок на 
СП являются перспективные 
участки в пределах Средне-
мархинского, Малоботуобин-
ского, Далдыно-Алакитского 
и Моркокинского районов 

(Центрально-Сибирская суб-
провинция), Кютюнгдинской 
(Лено-Анабарская субпровин-
ция) и Байкитской (Тунгус-
ская субпровинция) областей, 
в россыпях которых преобла-
дают алмазы октаэдрическо-
го габитуса, характерные для 
богатых первоисточников 
кимберлитового типа. Пред-
ложенный методологический 
подход использования типо-
морфных особенностей ал-
мазов от общего к частному 
позволяет применять резуль-
таты комплексного минера-
логического исследования 
алмазов для решения задач на 
разных стадиях  геологораз-
ведочных работ, а также для 
локализации и поисков ко-
ренных источников по самим 
алмазам, которые являются 
значительно более устойчи-
выми в экзогенных условиях 
по сравнению с их минерала-
ми-спутниками. Полученные 
в результате анализа большо-
го фактического материала 
по комплексному изучению 
алмазов СП принципы клас-
сификации и районирования 
территорий успешно могут 
быть использованы и при ре-
шении аналогичных или близ-
ких задач по другим алмазо-
носным платформам мира.
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