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Первой на севере Восточно-
Европейской платформы (ВЕП) была 
трубка Поморская, открытая в конце 
70-х годов прошлого столетия геолога-
ми объединения “Архангельскгеология” 
[4, 16, 22]. В октябре 1981 года рядом с 
трубкой Поморская при заверке магнит-
ной аномалии была открыта новая труб-
ка Ломоносовская. Вслед за названны-
ми диатремами геологи обнаружили на 
этой территории алмазоносные трубки 
Архангельская, Карпинская, Снегурочка, 
Пионерская и другие. Территория лока-
лизации кимберлитовых трубок расшири-
лась на десятки километров. В районе, на-
ряду с трубками взрыва кимберлитов, ши-
роким распространением пользуются диа-
тремы, выполненные брекчиями пикри-
тов, мелилититов и базальтов, которые 
обычно считаются родственными ким-
берлитам и их присутствие используется 
как поисковый признак, указывающий 

на возможное нахождение алмазоносных 
кимберлитов [1, 17–24]. В результате об-
наружения многочисленных трубочных 
тел и силлов в Зимнебережном районе 
открыта первая на ВЕП Архангельская 
алмазоносная провинция (ААП), раз-
делённая на пять кимберлитовых полей: 
Золотицкое, Верхотинское, Кепинское, 
Мельское и Полтозерское.

Кимберлитовые трубки взрыва на 
севере ВЕП прорывают [5–6, 10–11, 22] 
нерасчленённые рифейские отложения 
и породы верхнего венда (валдайская се-
рия) в объеме (снизу вверх) тамицких, 
лямицких, вайзицких, сюзьминских, вер-
ховских, архангельских и зимнегорских 
слоёв, объединяемых в усть-пинежскую 
свиту или редкинский горизонт. Выше за-
легают отложения ергинских и мельских 
слоёв, составляющих мезенскую свиту, 
перекрываемую породами золотицких и 
товских слоёв, образующих падунскую 
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свиту. Две последние свиты объединяются 
в котлинский горизонт. Жерловые (кра-
терные) фации кимберлитовых диатрем 
в пределах рассматриваемой территории 
перекрываются отложениями урзугской 
свиты среднего карбона. Залегают ри-
фейские отложения на выветрелой или 
частично размытой поверхности гете-
рогенного по составу и строению кри-
сталлического фундамента. Отдельные 
блоки его сложены гранитами или гней-
сами. Граниты представлены мелкокри-
сталлическими биотитовыми разностями 
светло-серого цвета. Среди гнейсов рас-
пространены биотитовые и амфибол-
биотитовые разновидности, включающие 
прослои темно-зелёных амфиболитов и 
амфиболовых сланцев. Изученная часть 
рифейских отложений по разрезу сква-
жины 1 000, пробуренной в районе труб-
ки Ломоносовская, представлена [10, 22] 
пестроцветной толщей терригенных по-
род, состоящей из тонкого переслаива-
ния аргиллитов и алевролитов, а также 
мелко- и среднезернистых песчаников. 
Мощность отдельных прослоев составля-
ет 0,5–7,0 см. Аргиллиты характеризуют-
ся красновато-коричневой, реже серой и 
зеленовато-серой окраской, а песчаники 
– розовой, красновато-оранжевой, ино-
гда светло-зеленой, светло-оранжевой и 
почти белой. По составу песчаники квар-
цевые олигомиктовые и полевошпатово-
кварцевые [10].

На размытой поверхности рифея за-
легают отложения тамицких слоев венда 
[4–6], средней их мощности 25–30 м, состо-
ящими из пестроцветных плохо отсорти-
рованных грубозернистых песчаников 
с гравелитами и мелкогалечниковыми 
конгломератами в основании. Лямицкие 
слои (до 110 м) представлены преимуще-
ственно красновато-фиолетовыми аргил-
литами с подчиненным развитием зелено-
вато-серых разностей. Архангельские (до 
81 м) и верховские (до 70 м) слои состоят 
из тонкого переслаивания зеленоватых 
аргиллитов и глинистых алевролитов с 
прослоями зеленовато-серых песчаников. 
Сюзьминские слои (до 76 м) представле-

ны переслаиванием зеленовато-серых, 
серых, реже коричневатых аргиллитов и 
алевролитов, а в верхней части разреза и 
песчаников. Вайзицкие слои (до 29 м) по 
литологическим особенностям аналогич-
ны лямицким и верховским, отличаясь от 
них лишь тем, что в вайзицких слоях зеле-
ноцветные породы содержатся не только 
в верхней, но и в нижней части разреза. 
В разрезе зимнегорских слоёв (до 83 м), 
завершающих зеленоцветную часть от-
ложений вендского комплекса, при сохра-
нении преобладающей роли аргиллитов 
все большее значение приобретают про-
слои песчаников и алевролитов мощнос-
тью до 15–20 м. Ергинские слои (до 121 м) 
сложены пестроцветными аргиллитами, 
алевролитами и песчаниками, причём 
алевро-песчаные породы преобладают в 
верхней части разреза. Мельские слои (до 
113 м) представлены преимущественно 
аргиллитами с прослоями алевролитов и 
песчаников. Эти отложения характери-
зуются появлением и последовательным 
увеличением доли красноцветных пород, 
особенно в верхней части разрезов. В раз-
резе золотицких слоёв (до 195 м) преоб-
ладают алевролиты и песчаники, причём 
возрастание роли последних происходит 
за счет увеличения мощности их пачек с 
3 до 25 м. Алевролиты и аргиллиты при-
урочены к нижней части разреза. В ба-
зальной части слоёв (мощность 0,1–0,3 м) 
серовато-вишневые с сиреневым оттен-
ком песчаники содержат не повсеместно 
фиксируемые прослои гравелитов и мел-
когалечных конгломератов, в которых 
присутствуют окатыши красноцветных 
аргиллитов. Товские слои характеризу-
ются преимущественно песчанистым ти-
пом отложений, которые, в отличие от 
песчаников вишневого цвета в подстила-
ющих слоях, имеют более светлую окрас-
ку (желтую, зеленовато-бурую и красно-
вато-серую).

 На различных частях размытой по-
верхности вендских отложений залегают 
(верховье р. Белая) коричневато-розовые 
аргиллиты и песчаники, иногда с просло-
ями гравелитов, относящиеся к нижней 
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приконтактовой пачке урзугской свиты 
среднего карбона. Породами урзугской 
свиты перекрыт ряд кимберлитовых тру-
бок района, а также многие диатремы, 
выполненные родственными породами 
– пикритами, мелилитами и др. Большая 
часть разреза урзугской свиты сложена 
оранжевыми и зеленовато-желто-оран-
жевыми слабо литифицированными пес-
чаниками с прослоями как более плотных 
розовых разностей их, так и карбонат-
ных пород. Глинистые минералы рифей-
ских отложений, судя по присутствию на 
рентген-дифрактометрических кривых 
исходных образцов интенсивной серии 
рефлексов, кратных 1,0 нм, которые не 
изменяются ни после насыщения образ-
цов этилен-гликолем или глицерином, ни 
после прокаливания препаратов до 600 °С, 
представлены в основном гидрослюдой. 
Наряду с указанной серией отражений на 
дифрактограммах отмечаются также бо-
лее слабые рефлексы, кратные 1,42 нм, 
которые не изменяются при насыщении 
глицерином, но исчезают, за исключени-
ем первого (с некоторым увеличением 
его интенсивности, но уменьшением зна-
чения межплоскостного расстояния), по-
сле прокаливания до 600 °С. Такой харак-
тер дифракционной картины и её измене-
ние при различных обработках исходного 
материала указывает, что в ассоциации с 
гидрослюдой в виде подчиненной приме-
си содержится хлорит. В свою очередь, 
некоторая асимметрия 1,0 нм рефлексов 
указывает, что гидрослюда повсеместно 
ассоциирует с монтмориллонит-гидрослю-
дистой смешанослойной фазой, содержа-
щей лишь около 20–25 % разбухающих 
слоёв, с которыми с тенденцией к упоря-
доченности чередуются преобладающие 
неразбухающие слои [7–11].

 В грубозернистых отложениях тамиц-
ких слоев, накопившихся в основном за 
счёт размыва и переотложения коры вы-
ветривания, сформировавшейся на поро-
дах рифея во время предвендского конти-
нентального перерыва, судя по наличию на 
дифрактометрических кривых исходных 
образцов наряду со слабыми рефлексами 

гидрослюды серии значительно более ин-
тенсивных отражений, кратных 0,714 нм, 
которое не изменяется при насыщении 
образцов глицерином и исчезают при про-
каливании до 600 °С, среди глинистых ми-
нералов преобладает каолинит (иногда в 
смеси с хлоритом). Вышележащие аргил-
литы лямицких и зимнегорских слоёв ха-
рактеризуются близкой к рифейским по-
родам ассоциацией глинистых минералов. 
Однако в залегающих между лямицкими 
и зимнегорскими слоями архангельских, 
верховских, сюзьминских и вайзицких 
слоёв в целом существенно повышается 
содержание разбухающих компонентов 
в структуре монтмориллонит-гидрослю-
дистого смешанослойного образования. 
Это отражается на дифрактограммах ис-
ходного образца по появлению рефлекса 
со значением около 1,06 нм с весьма ин-
тенсивным повышением фона на плече 
указанного рефлекса со стороны малых 
углов θ. После насыщения образцов гли-
церином вместо отражения 1,06 нм фик-
сируется рефлекс со значением 0,980 нм, 
снижается указанный уровень фона и по-
является слабое отражение со значением 
около 1,4 нм (на левом плече отражения 
1,42 нм). Уменьшается до 1,02 нм значе-
ние рефлекса 1,06 нм также после про-
каливания исходных образцов. В ассоци-
ации с указанной выше смешанослойной 
фазой в этой части разреза присутствует 
также хлорит. Кроме того, в лямицких, 
верховских и вайзицких слоях среди пре-
обладающих в их разрезе красноцветных 
аргиллитов отмечаются также прослойки 
мощностью от 0,5 до 1–2 см осветленных 
желтовато-серых и бледно-розовых пе-
пловых туфов. В таких прослойках, судя 
по наличию на дифрактометрических 
кривых исходных образцов отражения со 
значением около 1,18 нм, которое при на-
сыщении образцов глицерином увеличи-
вается до 1,787 нм, а после прокаливания 
уменьшается до 1,01 нм, содержится Na-
монтмориллонит. В некоторых прослоях 
с ним ассоциирует небольшая примесь 
каолинита. В перекрывающих зимнегор-
ские ергинских слоях сохраняется анало-
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гичная с первыми хлорит-гидрослюдистая 
ассоциация глинистых минералов. В от-
дельных прослоях мельских слоев в этой 
ассоциации присутствует также примесь 
каолинита. Золотицкие слои характери-
зуются наряду с развитием гидрослюды 
последовательным увеличением в них 
содержания каолинита и снижением при-
меси хлорита, который в верхних частях 
слоёв полностью исчезает.

 В отложениях базальных слоёв урзуг-
ской свиты вместе с гидрослюдой и каоли-
нитом появляется монтмориллонит. В вы-
шележащих песчаниках в нижней части 
разрезов присутствует преимущественно 
монтмориллонит. В верхней части этих 
пород отмечаются гидрослюдистые про-
слои и реже пропластки, содержащие, кро-
ме того, монтмориллонит. Завершающие 
разрез урзугской свиты слаболитифици-
рованные песчаники включают прослои 
и пропластки, в которых развита либо ги-
дрослюда, либо гидрослюда и монтморил-
лонит. При этом высокий фон между реф-
лексами гидрослюды и монтмориллонита 
указывает также на примесь монтморил-
лонит-гидрослюдистого смешанослойно-
го образования с содержанием более 40 % 
разбухающих слоёв, с которыми неупоря-
доченно чередуются подчиненные нераз-
бухающие [8–10].

Фрагменты перечисленных выше ри-
фей-вендских отложений, включая содер-
жащиеся в них глинистые и слоистые ми-
нералы, в переменном количестве присут-
ствуют и в кимберлитовых образованиях 
рассматриваемой провинции. При этом 
их распределение в вертикальном разрезе 
трубок и слагающих их типов и разностей 
пород подчиняется определённым законо-
мерностям [8]. Так, почти все изученные 
тела сложены несколькими разновидно-
стями кимберлитовых пород, простран-
ственное положение которых во многом 
определяется последовательностью их 
образования. Породы наиболее ранних 
фаз кимберлитового вулканизма (ксе-
нотуфобрекчии) приурочены [8, 18–19, 
22–24] к периферийным и верхним частям 
диатрем. Автолитовые брекчии образу-

ют “рудные столбы” в центральных ча-
стях трубок. С ксенотуфобрекчиями они 
связаны постепенными переходами по-
средством туфобрекчий. В верхних гори-
зонтах некоторых трубок в зоне раструба 
залегают вулканогенно-осадочные поро-
ды в виде горизонтальных слоёв, которые 
постепенно переходят в ксенотуфобрек-
чии и туфобрекчии через туфы и туффи-
ты. Эта вулканогенно-осадочная толща 
сложена [18, 23] преимущественно песча-
никами коричневато-красного цвета раз-
ной степени литификации. Обломочный 
материал представлен в ней остроуголь-
ными, слабо литифицированными облом-
ками пород песчано-алевритового типа, а 
также зернами кварца и полевых шпатов. 
Для туфогенной толщи характерно зна-
чительное количество кристаллокластов 
псевдоморфоз голубовато-зеленого цве-
та, контрастно выделяющихся на фиоле-
товом фоне связующей массы. Туффиты 
содержат в значительном количестве кри-
сталлокласты, нередко в них наблюдается 
четкая горизонтальная слоистость грави-
тационного типа. Кимберлитовая ксено-
туфобрекчия представляет собой породу 
литокристаллокластической структуры и 
брекчиевой текстуры, содержащую в виде 
обломков кимберлитовый (автолиты и 
псевдоморфозы по оливину) и ксеноген-
ный (вмещающие породы венда, рифея и 
кристаллического фундамента, в том чис-
ле и зерна кварца) материал. Связующую 
массу брекчии образуют тонкообломоч-
ный, иногда метасоматически перерабо-
танный агрегат вторичных минералов.

Автолитовая (эруптивная) кимберли-
товая брекчия также имеет кристалличе-
скую структуру и брекчиевую текстуру. 
Обломочный материал в ней представлен 
автолитами, псевдоморфозами по оливи-
ну, ксенолитами вмещающих пород и ред-
кими обломками пород кристаллического 
фундамента. Связующая масса брекчии 
сложена агрегатом вторичных минералов 
метасоматического происхождения с ре-
ликтами первичного магматического це-
мента. В отличие от этого, порфировый 
кимберлит – порода эффузивного облика, 
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порфировой структуры и массивной тек-
стуры, содержащая псевдоморфозы вто-
ричных минералов по оливину и флогопи-
ту. Основная масса породы в рассматрива-
емых кимберлитах апостекловатая, силь-
но измененная вторичными процессами. 
Характерной особенностью рассматри-
ваемых кимберлитов является высокое 
содержание в них ксеногенного материа-
ла (обломков вмещающих пород и зерен 
кварца). Его количество в разных типах 
пород переменчиво: в вулканогенно-оса-
дочных образованиях от 90 до 100 % объе-
ма, в ксенотуфобрекчиях – 10–20 %, а в 
отдельных участках до 40–45 %. Кварц в 
кимберлитовой туфобрекчии содержится 
в переменном количестве – от 2 до 20–27 % 
объема породы, где он представлен изо-
метричными преимущественно угловаты-
ми зернами размером 0,1–0,3 мм. Главной 
особенностью вещественного состава 
автолитовых брекчий является устойчи-
во высокое содержание кимберлитового 
материала и пониженное – ксеногенного; 
количество автолитов в брекчии состав-
ляет 35–45 %. Содержание ксеногенного 
материала в автолитах значительно ниже, 
чем в цементирующей массе, тем не менее 
и в них довольно часто встречаются зерна 
кварца, микроклина, мелкие обломки ар-
гиллитов и фрагменты кристаллических 
пород фундамента.

В кимберлитовых телах ВЕП широко 
развит [5–14] сапонит (b = 0,917–0,919 нм), 
в повышенных количествах присутствует 
тальк, часто гидратированный (b = 0,921 нм); 
встречается также серпентин (b=0,922–
0,928 нм) и кальцит. Согласно получен-
ным данным [5–6, 8–10], сапонит обра-
зует две характерные формы макровы-
делений: удлинённо-пластинчатую, при-
уроченную к псевдоморфозам по оли-
вину, и мелкочешуйчатую, слагающую 
значительную часть основной массы по-
роды. Взаимоотношения сапонита с сер-
пентином имеют разный характер. Так, 
отмечено развитие сапонита по предва-
рительно серпентинизированной породе 
(реликты серпентина сохраняются вну-
три агрегатов сапонита). Большая же 

часть сапонита образовалась непосред-
ственно по первичным компонентам 
кимберлитов: оливину, основной массе 
и другим составляющим брекчии, как, 
например, ксенозернам кварца, полевых 
шпатов, обломкам кварцитов, песчани-
ков и гнейсов. При этом сапонит распро-
странен в широком интервале глубин 
– от поверхности до 700 м и более.

Изменение глинистых минералов по 
разрезу изученных рифей- среднекамен-
ноугольных отложений определяется 
[6, 8–10] в основном тремя факторами. 
Первый отражает природу и степень пре-
образования аллотигенного материала. 
Второй фактор определяет наложенное 
на него влияние гидрогеохимического 
характера бассейна осадконакопления. 
Третий – связан со степенью постседимен-
тационного преобразования осадков. В 
целом ассоциации глинистых минералов в 
наиболее древних – рифейских отложени-
ях, залегающих на породах фундамента, 
по аналогии с синхронными породами юга 
Сибирской платформы [8–11], непосред-
ственно связаны с петрохимической неод-
нородностью слагающих фундамент по-
род. В частности, рифейские отложения, 
содержащие гидрослюду с примесью хло-
рита, связаны с денудацией блоков фун-
дамента, сложенного гнейсами. Особенно 
четко эта зависимость накапливающихся 
ассоциаций глинистых минералов от при-
роды фундамента проявляется в базаль-
ных слоях осадочного чехла земной коры 
[15, 16] при условии накопления осадков на 
начальных стадиях развития трансгресси-
рующего бассейна, т. е. в условиях весьма 
мелководных и опресненных его частей. В 
таких случаях размыв гранитных блоков 
исключал возможность постседиментаци-
онного (или диагенетического) образова-
ния в захороняющихся осадках хлорита, 
являющегося, как известно [8–10], наряду 
с бартьерином, одним из наиболее ранних 
минералов слоистого типа. Однако в про-
цессе расширения морской трансгрессии 
и возникновения нормального морского 
режима осадконакопления за счёт после-
довательного изменения характерной для 
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верхнего слоя осадка окислительной об-
становки на восстановительную (по мере 
его перекрытия) происходит обогащение 
ассоциации глинистых минералов аути-
генным хлоритом.

Довендское время характеризуется 
континентальным перерывом и развити-
ем на рифейских отложениях коры вы-
ветривания [2, 8, 24]. Накопление осадков 
редкинского и котлинского комплексов 
связано с широкой морской трансгрес-
сией, охватившей в венде значительную 
часть ВЕП. Поэтому появление в низах 
редкинского грабена, каолинита обуслов-
лено размывом сформировавшихся на 
породах рифея элювиальных продуктов. 
При этом следует заметить, что, напри-
мер, в отложениях Московского грабена 
отмечается повышенное, по сравнению с 
Зимнебережным кимберлитовым полем, 
содержание данного минерала, что указы-
вает на более удаленное в данном случае 
расположение главного источника, в пре-
делах которого выветривались преимуще-
ственно кислые породы [8, 10, 24]. В свою 
очередь, увеличение в породах ряда выде-
ляемых стратиграфических толщ разбу-
хающих слоёв в структуре монтморилло-
нит-гидрослюдистого смешанослойного 
образования, а в лямицких, верхорских и 
вайзицких слоях присутствие даже соб-
ственно монтмориллонита объясняется 
поступлением в бассейн осадконакопле-
ния в соответствующие отрезки времени 
наряду с элювиальным материалом так-
же продуктов эксплозивного вулканизма. 
Если этот материал привносился в виде 
рассеянной взвеси, то по мере перекры-
тия содержащих его прослоев мощными 
толщами вышележащих осадков и погру-
жения их в зону высоких давлений и осо-
бенно температур он преобразовывался 
в унаследованной от морского бассейна 
богатой калием среде в монтмориллонит-
гидрослюдистую смешанослойную фазу. 
Повышенное содержание разбухающих 
пакетов в структуре этого образования по 
сравнению с вмещающими породами, со-
держащими аналогичную фазу, связанную 
с трансформационной аградацией продук-

тов деградации триоктаэдрических слюд и 
диоктаэдризации остаточного материала, 
обусловлено более низким межслоевым 
зарядом монтмориллонита, первично воз-
никающего в бассейне с щелочным харак-
тером среды по тефроидному материалу. 
Благодаря этому на последующих за осад-
конакоплением стадиях постседимента-
ционного преобразования осадков калий 
на одних и тех же этапах литогенеза фик-
сируется в структуре монтмориллонита в 
меньшей степени, чем деградированными 
слюдами. Последние вследствие сохране-
ния ими в процессе деградации высоко-
го заряда слоёв, т. е. присутствующей им 
так называемой “структурной памяти” 
[10, 11], с большей скоростью адсорбиру-
ют калий при повышении термобариче-
ских параметров среды. Соответственно 
в периоды значительного поступления в 
бассейн туфогенного материала и накоп-
ления его в виде однородных прослоев 
образующийся по нему высокодисперс-
ный монтмориллонит (b = 0,898 нм) из-за 
слабой проницаемости слагаемых им про-
слоев ещё меньше преобразуется в даль-
нейшем на различных этапах катагенеза, 
вплоть до полной сохранности этого ми-
нерала в средних частях указанных про-
слоев. Содержание калия уменьшается в 
таких прослоях от кровли и подошвы к 
центральной их части по мере интенсифи-
кации поступления в бассейн туфогенно-
го материала и утилизации резерва калия 
в системе осадконакопления. Указанный 
выше различный механизм фиксации 
этого элемента деградированными слю-
дами и монтмориллонитом позволяет по 
аномально высокому содержанию раз-
бухающих слоёв в продуктах аградации 
последнего выделять такие образования 
в виде “маркеров” [10–14]. Появление ка-
олинита в верхней части мельских слоев 
и особенно резкое увеличение его с одно-
временным исчезновением хлорита в зо-
лотицких слоях, как и на границе рифея и 
венда, связано с перерывом (хотя и менее 
продолжительным) в осадконакоплении. 
Аналогично этому по наличию каолини-
та в низах урзугской свиты фиксируется 
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весьма длительный перерыв в осадкона-
коплении – от кембрия до карбона вклю-
чительно. Одновременно сохранность в 
докембрийских отложениях каолинита и 
присутствие разбухающих слоёв в основ-
ной массе монтмориллонит-гидрослюди-
стых смешанослойных образований (за 
исключением связанных с аградацией 
монтмориллонита туфогенного проис-
хождения) в количестве менее 40 % по-
казывает, что по степени постседимента-
ционного преобразования эти отложения 
соответствуют ранним этапам катагенеза 
[10].

Рифей-вендским отложениям свой-
ственна хлорит-гидрослюдистая ассоциа-
ция, в которой гидрослюда представлена 
смесью четко идентифицированных по-
литипных модификаций 1М и 2М1 (2М1 

>1М), т. е. имеет мусковитовую приро-
ду. В отличие от этого в среднекамен-
ноугольных отложениях данная ассоци-
ация сменяется монтмориллонитовой, 
гидрослюдистой или смешанной, причём 
гидрослюда в них характеризуется мень-
шей глиноземистостью, что указывает 
на резкую смену в этом случае как ис-
точников сноса, так и гидрогеохимиче-
ских условий среды осадконакопления. 
Это подчеркивается, в частности, раз-
личием ассоциаций минералов тяжелой 
фракции как в отложениях нижней и 
верхней частей урзугской свиты, отлича-
ющиеся некоторыми особенностями со-
держащихся в них глинистых минералов, 
так и в целом в породах рифея и венда. 
Для отложений нижней пачки урзугской 
свиты типоморфными минералами явля-
ются дистен, ставролит, циркон с приме-
сью граната, титанистого хромшпинели-
да и зерен рудных минералов. В породах 
верхней пачки преобладающими мине-
ралами рассматриваемой фракции ста-
новятся ильменит, лейкоксен, коллофан, 
турмалин и циркон с примесью эпидота и 
амфибола. В свою очередь, в венде глав-
ными минералами являются ильменит, 
турмалин и циркон с примесью рутила, 
граната и амфибола. Поэтому форми-
рование минеральных ассоциаций урзуг-

ской свиты происходило не только в ре-
зультате размыва местных источников, 
сложенных продуктами выветривания 
на породах вендского комплекса, но и за 
счёт поступления минерала из более уда-
ленных участков суши. Так, источника-
ми ставролита и дистена могли являться 
продукты размыва высокометаморфи-
зованных пород Кольского полуостро-
ва, а ильменита, эпидота и амфиболов 
– элювий базитовых и ультрабазитовых 
тел Ветреного пояса Балтийского щита 
[6, 10, 23]. Одновременно с этим средне-
каменноугольные отложения характери-
зуются более слабыми постседиментаци-
онными преобразованиями, что доказы-
вается как слабой связностью песчаных 
образований, так и широким развитием 
в породах монтмориллонита. Указанный 
выше комплекс глинистых минералов в 
отложениях урзугской свиты также сви-
детельствует, что накопление осадков в 
соответствующую ей эпоху происходило 
за счёт продуктов слабого гипергенного 
изменения основных пород Балтийского 
щита. Вследствие колебательных движе-
ний в областях денудации минеральное 
преобразование первично содержащихся 
в исходных породах триоктаэдрических 
слюд, присутствующих в породах основ-
ных источников сноcа, подчеркивается 
значительным увеличением соотношения 
интенсивностей межплоскостных рассто-
яний со значениями 1,0 и 0,5 нм в возни-
кающих в результате их изменения при 
переотложении гипергенных продуктов. 
Практически полное отсутствие в отло-
жениях урзугской свиты хлорита указы-
вает, что накопления осадков в соответ-
ствующее этой свите время происходило 
в определённом бассейне седиментации. 
Соответственно наблюдающееся в ким-
берлитовых телах образование сапонита 
связано с воздействием на первичные ми-
нералы кимберлитов постмагматических 
растворов, характеризующихся повы-
шенной кислотностью [8–10].

Проведённые исследования пород ким-
берлитов, вмещающих и перекрывающих 
их, позволяют утверждать, что: 
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а) Преобладающими минералами ри-
фей-вендских отложений являются кварц, 
полевые шпаты, гидрослюда, ассоцииру-
ющая с монтмориллонит-гидрослюдисты-
ми смешанослойными образованиями, а 
также хлорит и каолинит, что объясня-
ется высоким содержанием SiO2, Al2O3 и 
К2О.

б) Кимберлитовые трубки выпол-
нены туффитами, туфами, ксенотуфо-
брекчиями, автолитовыми брекчиями и 
порфировыми разностями кимберлитов. 
Главными компонентами кимберлитовых 
пород являются зерна кварца и полевых 
шпатов, ксенолиты аргиллитов, алевро-
литов, песчаников и псевдоморфозы ряда 
вторичных минералов по оливину. Среди 
вторичных фаз доминируют сапонит, 
тальк и серпентин, что выражается в по-
вышенном содержании SiO2, Al2O3 и низ-
ком СаО и СО2. 

в) Породы урзугской свиты сложены 
в основном аргиллитами и кварцевыми 
песчаниками, в которых глинистые мине-
ралы представлены гидрослюдой и монт-
мориллонитом с небольшой примесью 
хлорита.

Источником повышенного содер-
жания в кимберлитах ВЕП SiO2 и Al2O3 
служит терригенная примесь вмещаю-
щих пород венда. Образование сапони-
та, вместо обычного для кимберлитов 
Сибирской платформы серпентина [12–
14], осуществлялось путем воздействия 
кислых постмагматических растворов на 
первичные минералы и основную массу 
кимберлитов (оливин и др.). Повышенное 
содержание SiO2 в гидротермальных рас-
творах кимберлитов обусловлено посту-
плением его из ассимилированного ими 
терригенного материала вмещающих 
пород. Установленные особенности ким-
берлитов севера Восточно-Европейской 
платформы убедительно подтверждают 
сделанный нами [10–14] вывод об опреде-
ляющем воздействии вмещающей среды 
на содержание в кимберлитах подвижных 
компонентов, а также на природу разви-
вающейся в них вторичной минерализа-
ции. При этом следует подчеркнуть, что 

некоторые продукты вторичной минера-
лизации в рассмотренных кимберлитах 
имеют важное поисковое значение [5–6, 
10–14]. Как показали приведенные выше 
данные, ни во вмещающих породах рифея 
и венда, ни в перекрывающих отложениях 
урзугской свиты в ассоциациях глинистых 
минералов присутствие сапонита, пред-
ставляющего собой главный породообра-
зующий минерал кимберлитов ВЕП, не 
отмечается. Следовательно, идентифика-
цию сапонита в перекрывающих кимбер-
литы отложениях урзугской свиты, лед-
никовых и других четвертичных образо-
ваниях следует рассматривать как прямое 
указание на участие в их формировании 
продуктов размыва и переотложения ким-
берлитов. Поскольку сапонит относится 
к малоустойчивым минералам, он может 
сохраняться только в ореолах ближне-
го переноса при быстром захоронении 
в условиях закрытой системы. Поэтому 
его обнаружение служит убедительным 
доказательством близкого расположения 
кимберлитов, что характерно только для 
Восточно-Европейской платформы.
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М. М. Зінчук
ОСОБЛИВОСТІ ПОСТМАГМАТИЧНОГО ЗМІНЕННЯ КІМБЕРЛІТІВ СХІДНОЄВ-
РОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ

Наведені результати комплексного дослідження кімберлітів, умісних порід і порід, які 
перекривають їх, на Східноєвропейській платформі. Особливу увагу приділено вивченню 
трубчастих тіл Зимнобережного району Архангельської алмазоносної провінції. Показа-
но, що джерелом підвищеного вмісту в кімберлітах Східноєвропейської платформи SiO2 
та Al2O3 є асимільована теригенна домішка порід венду. Утворення сапоніту, замість зви-
чайного для кімберлітів Сибірської платформи серпентину, здійснювалось шляхом впли-
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ву кислих магматичних розчинів на первинні мінерали та основну масу порід. Визначені 
особливості речовинного складу кімберлітів і вмісних порід є визначальними для вторин-
них мінералів, якi розвиваються в трубках.

Ключові слова: Східноєвропейська платформа, Архангельська алмазоносна провінція, 
кімберліти, постмагматичні процеси, глинисті мінерали.

N. N. Zinchuk
SPECIFIC FEATURES OF POSTMAGMATIC ALTERATIONS OF EAST-EUROPEAN 
PLATFORM KIMBERLITES

Results of complex investigation of kimberlites, hosting and overlapping rocks of East-European 
platform (EEP) are provided. Special attention is paid to studying pipe bodies of Zimneberezhny 
region of Arkhangelsk diamondiferous province (ADP). It is shown that assimilated terrigenous ad-
mixture of Vendian rocks serves as the source of increased content of SiO2 and Al2O3 in kimberlites 
of EEP. Formation of saponite, instead of common for kimberlites of the Siberian platform serpen-
tine, took place by way of action of acid magmatic solutions on primary minerals and basic mass of 
rocks. The established speci�c features of material composition of kimberlites and their hosting rocks
are de�ning ones on the developing secondary minerals in pipes.

Keywords: East-European platform, Arkhangelsk diamondiferous province, kimberlites, post-
magmatic processes, argillaceous minerals.


