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Показан разработанный комплекс геолого-геофи- 
зических предпосылок, рекомендуемый к использо- 
ванию для локализации площадей при постановке по- 
исковых работ на коренные месторождения алмазов. 
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The developed complex of geological and geophysical 
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В последние годы появилось много работ, 
в которых показаны нарастающие проблемы в  
состоянии МСБ алмазов РФ. Это выражается  
в том, что воспроизводство не восполняет по- 
гашение запасов [5]. За последние 20 лет но-
вых значимых месторождений алмазов не вы-
явлено, несмотря на значительные затраты на 
их поиски, которые проводятся в пределах пер-
спективных площадей, выделенных в разные 
годы различными организациями. В связи с 
этим весьма важная задача, направленная на 
повышение эффективности поисков коренных 
месторождений алмазов, – повышение досто-
верности прогноза площадей, перспективных 
для постановки алмазопоисковых работ. 

ФГБУ «ЦНИГРИ» с 80-х гг. прошлого века 
занимается данной проблемой. В процессе ис- 
следований с учётом материалов других ор- 
ганизаций и специалистов были разработаны 
и продолжают развиваться оптимальные ком- 
плексы геолого-геофизических критериев и  
методологические подходы, которые могут ис- 
пользоваться при локализации площадей, пер- 
спективных на коренную алмазоносность. Ис-
следования проводятся в рамках практически 
общепринятого (с небольшими вариациями) 
ряда следующих алмазоносных (потенциаль-
но алмазоносных) минерагенических таксонов: 
провинция – субпровинция – район – поле – куст 
(группа) тел – тело (трубка, месторождение).  
В этом иерархически построенном ряду так-
соны ранга алмазоносных (потенциально ал-
мазоносных) поля и куста тел соответствуют 
площадям, в пределах которых целесообразно 
проводить поисковые работы, направленные 
на непосредственное вскрытие алмазоносных 
кимберлитовых тел – коренных месторожде-
ний алмазов. Размеры подобных площадей, как 
правило, составляют от первых сотен до 1,0–
2,5 тыс. км2 (для поля) и от единиц до первых 
десятков км2 (для кустов тел). Как показывает 
практика работ, в зависимости от имеющихся  
материалов предварительное выделение ал- 
мазоперспективных площадей ранга поля мо- 
жет быть осуществлено на стадии работ м-ба 
1 : 1 000 000 – 1 : 500 000. Окончательно их лока- 
лизуют при проведении работ м-ба 1 : 100 000 –  
1 : 200 000. На перспективных площадях ранга 

потенциально алмазоносного поля с оценённы- 
ми ресурсами категории Р3 ставятся собствен-
но поисковые работы. При проведении этих ра-
бот выделяются участки ранга кустов (групп) 
тел. В пределах подобных участков сосредота-
чиваются работы, направленные на вскрытие 
алмазоносных кимберлитовых тел. Предвари-
тельное выделение перспективных площадей 
ранга куста тел может осуществляться (при на- 
личии соответствующих материалов) при про- 
ведении работ м-ба 1 : 100 000 – 1 : 200 000, их 
окончательное ограничение проводится на ста- 
дии работ м-ба 1 : 50 000. 

В ходе выполненных исследований уста-
новлено, что локализацию алмазоперспектив- 
ных площадей под постановку поисковых ра- 
бот рангов поля и куста тел целесообразно про- 
водить в два этапа. На первом перспективные 
площади выделяются на основе комплекса 
геолого-геофизических предпосылок – косвен-
ных факторов (критериев), которые являются 
индикаторами перспективных площадей этих 
рангов. На втором этапе выполняется разбра-
ковка площадей, выделенных по косвенным 
факторам, на основе имеющихся прямых при-
знаков алмазоносности в виде ореолов минера- 
лов-индикаторов кимберлитов, наличия рос-
сыпей алмазов или отдельных их находок с 
обязательным изучением особенностей фор-
мирования ореолов рассеяния и россыпей на 
предмет их генетической связи с выделенной 
перспективной площадью. В данной техно- 
логической схеме важное значение придаётся 
первому этапу работ. Именно на нём предва-
рительно определяется позиция и, что самое 
главное, границы прогнозируемых перспек-
тивных на коренную алмазоносность площа-
дей этих рангов. 

Геолого-геофизические индикационные пред- 
посылки, которые могут использоваться при 
выделении перспективных площадей ранга по- 
тенциально алмазоносных поля и куста тел, 
разрабатывались (с учётом наработок других  
организаций и специалистов) в процессе изу- 
чения закономерностей размещения в систе- 
ме современных физико-геологических неод- 
нородностей литосферы (проявленных на раз-
личных глубинных уровнях, в аномальных осо- 
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бенностях геофизических полей, в материалах  
дистанционных съёмок) известных алмазонос- 
ных эталонных объектов. 

В качестве эталонных объектов были выб- 
раны разновозрастные и в различной степени 
алмазоносные поля кимберлитового и родст- 
венного ему магматизма, занимающие различ- 
ную структурно-тектоническую позицию в раз- 
личных регионах мира (на севере Восточно- 
Европейской платформы, на Сибирской, юге  
Африканской, западе Австралийской и северо- 
западе Северо-Американской платформ). Все- 
го было исследовано 146 эталонных объектов. 
В процессе изучения закономерностей их ло- 
кализации были рассмотрены: морфологиче- 
ские особенности основных границ раздела 
литосферы (её подошва, раздел кора – мантия,  
поверхность докембрийского кристаллическо- 
го фундамента и др.); структурно-тектоничес- 
кие особенности кристаллического фундамен- 
та и осадочного чехла; термические, скорост-
ные (сейсмические), электрические, плотност-
ные и магнитные характеристики литосферы, 
отражённые в аномальных особенностях гео- 
физических полей. Исследования проводились 
эмпирическим методом, при котором сопос- 
тавлялись пространственные позиции эталон-
ных объектов и те или иные особенности ана- 
лизируемых геолого-геофизических данных.  
В этих исследованиях не рассматривались  
данные дистанционных съёмок (материалов  
дистанционного зондирования), поскольку они  
в полной мере проанализированы в работах 
Ю. Н. Серокурова с соавторами [18, 19]. 

Как и любая другая часть иерархически  
построенной системы (минерагенического ря- 
да алмазоносных таксонов), комплекс предпо-
сылок для прогнозирования площадей ранга 
алмазоносных (потенциально алмазоносных) 
поля и кустов тел сочетает в себе разномас-
штабные индикационные факторы (предпо-
сылки): региональные, присущие вышестоя- 
щим в минерагеническом ряду таксонам, и ло- 
кальные, свойственные для нижестоящих. Так,  
исходя из практики проведения ГРР, при выде- 
лении алмазоперспективных площадей ранга 
поля на стадии региональных (м-б 1 : 1 000 000 –  
1 : 500 000) работ в комплекс применяемых кри- 

териев прогнозирования входят геолого-гео- 
физические индикационные предпосылки ал- 
мазоносных минерагенических таксонов ран- 
га субпровинции, минерагенической (кимбер-
литоконтролирующей) зоны и кимберлитового  
поля. При проведении среднемасштабных по- 
исковых работ учитываются индикационные  
предпосылки алмазоносных поля и куста тел.  
В ходе исследований нами установлено, что 
только совокупность (комплекс) всех этих пред- 
посылок (региональных и локальных) позво-
ляет наиболее достоверно прогнозировать ис- 
комые объекты – потенциально алмазоносное  
кимберлитовое поле и кусты тел в его пределах.  
Их позиция и границы определяются ком- 
плексными областями совмещения на плоско-
сти геолого-геофизических индикационных 
предпосылок – элементов прогнозно-поиско-
вых моделей этих минерагенических таксонов. 

При локализации алмазоперспективных 
площадей ранга поля и кустов тел на основе 
геолого-геофизических предпосылок на пер-
вом этапе эти индикационные предпосылки 
выявляются в пределах изучаемой территории  
и представляются в картографическом виде 
(отображение в плане, в полигональном виде, 
пространственной позиции той или иной пред- 
посылки на площади работ). При этом прово-
дятся: сбор, анализ и обобщение различных 
геолого-геофизических материалов, характе-
ризующих особенности строения различных  
горизонтов литосферы; обработка и интерпре- 
тация геолого-геофизических данных с при- 
менением различных компьютерных техноло-
гий; построение промежуточных карт, схем, 
позволяющих с той или иной степенью досто-
верности выделять какой-либо индикацион-
ный фактор. 

На втором этапе проводится комплексиро- 
вание (суммирование) выделенных индикаци- 
онных предпосылок, которое может осуществ- 
ляться компьютерным путём (с использовани- 
ем различных математических аппаратов).

Опыт работ ФГБУ «ЦНИГРИ» [16] показал,  
что для повышения степени достоверности про- 
гнозных построений в условиях неравномер-
ной или недостаточной геолого-геофизической  
изученности территорий при выделении и ком- 
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плексировании (в том числе с использовани-
ем различных компьютерных технологий) гео- 
лого-геофизических индикационных предпо-
сылок целесообразно: 

• учитывать индикационные предпосылки  
как самого прогнозируемого минерагеничес- 
кого таксона, так и более региональных (на-
пример, для поля – субпровинции и минераге- 
нической зоны), имеющих ограниченное рас-
пространение (ограничения в плановом поло-
жении) на площади работ; 

• учитывать в интегрированном виде (че- 
рез вводимые при кодировании соответствую- 
щие коэффициенты) все полученные из разных  
источников представления о плановом поло-
жении той или иной индикационной предпо-
сылки; 

• учитывать те факторы, которые в соответ-
ствии с геолого-геофизической изученностью 
более или менее с одинаковой достоверностью 
могут быть в картографическом (полигональ-
ном) виде выделены на всей площади работ; 

• суммировать предпосылки прогнозируе-
мых площадей более высокого ранга в преде-
лах контуров более мелкомасштабного мине-
рагенического таксона. 

Геолого-геофизические индикационные пред- 
посылки, используемые при локализации алма- 
зоперспективных площадей ранга алмазонос- 
ного поля. Под алмазоносным кимберлитовым  
полем понимается естественная группировка  
пространственно-сближенных кимберлитовых  
тел, связанных происхождением с развитием 
единой вертикальной «стволовой» зоны повы- 
шенной проницаемости (флюидно-магматиче- 
ской колонны). Площадь поля составляет обыч- 
но от первых сотен км2 до 2,5 тыс. км2 [4]. 

Потенциально алмазоносные кимберлито- 
вые поля прогнозируются в пределах наиболее  
стабильных блоков литосферы (площадью сот- 
ни тысяч км2) с областями древней алмазонос- 
ной мантии (литосферного корня), не претер- 
певшими в платформенную эпоху существен- 
ной тектоно-термальной переработки, которые  
в минерагеническом плане отождествляются  
с алмазоносными (потенциально алмазонос- 
ными) субпровинциями. В общепринятом по- 
нимании их тектоническими индикаторами  

являются крупные геоблоки – кратоны – с воз- 
растом стабилизации фундамента не моложе  
2 500 млн лет (правило Клиффорда). Однако  
следует отметить, что это правило в его совре- 
менном понимании отражает лишь чисто ста- 
тистическую зависимость и реализуется в хо- 
де тектонического районирования фундамен- 
та платформы. Согласно ему вероятность обна- 
ружения коренных месторождений алмазов 
более высока в блоках с архейским возрастом 
консолидации фундамента, чем с нижнепро-
терозойским. Но стоит подчеркнуть, что сде-
ланный вывод имеет достаточно упрощённый 
и общий характер. Можно привести целый ряд 
примеров исключений из правила Клиффор-
да: и когда архейский блок (кратон) стерилен в  
отношении коренной алмазоносности (напри- 
мер, блок Йилгарн Западной Австралии или  
блок Антон провинции Слэйв в Канаде), и ког- 
да алмазоносный магматизм проявлен вне ар- 
хейских кратонов (например, кимберлиты Зим- 
него берега, лампроиты Аргайла и др.). В то же 
время изучение закономерностей локализа-
ции алмазоносного магматизма в различных 
алмазоносных провинциях мира позволило ус- 
тановить на уровне эмпирических сравнений  
ряд факторов (предпосылок), проявленных в  
глубинном строении и геофизических полях, с  
которыми пространственно ассоциирует алма- 
зоносный магматизм. Часть из них носит регио- 
нальный характер и является индикаторами  
наиболее стабильных на платформенном эта-
пе развития блоков древних платформ, сопос- 
тавляемых с алмазоносными субпровинция- 
ми. Наиболее распространённые из них при-
ведены в табл. 1 и дополнены материалами, 
обеспечивающими наиболее достоверное вы-
деление этих региональных предпосылок. 

В пределах субпровинций потенциально  
алмазоносные кимберлитовые (лампроито-
вые) поля, как правило, приурочены к текто-
ническим узлам, образованным пересечени- 
ем различно ориентированных минерагениче- 
ских (кимберлитоконтролирующих) зон или 
одной минерагенической зоны с поперечными  
зонами глубинных разломов. Под кимберли- 
токонтролирующей зоной понимается линей- 
ная (протяжённостью до 500 и более км при ши- 



2726
© Прусакова Н. А., Громцев К. В., Лаптев М. М., 2021
© Prusakova N. A., Gromtsev K. V., Laptev M. M., 2021

Руды и металлы № 3/2021, с. 22–45 / Ores and metals № 3/2021, р. 22–45 
DOI: 10.47765/0869-5997-2021-10016

1. Geological and geophysical criteria, which determine the                                                              position of the projected potential diamondiferous subprovinces

1. Геолого-геофизические индикационные предпосылки, определяющие                                               позицию прогнозируемых потенциально алмазоносных субпровинций 

(1) Индикационные предпосылки 
(2) Виды съёмок и материалы,  

обеспечивающие наиболее 
достоверное выделение предпосылок 

Глубинные геофизические, проявленные:

в элементах морфологии подошвы литосферы:
1 – области (площадью сотни тыс. км2) с глубиной залегания подошвы 
литосферы 150–200 и более км, (глубина залегания изотермы 1200°, мар- 
кирующей подошву литосферы, – 150–200 и более км), в том числе их 
краевые части – зоны горизонтального градиента

Интерпретационные материалы сейс-
мической томографии и/или глубин-
ных магнитотеллурических зондирова- 
ний (МТЗ), и/или геотермических съё-
мок (геотермического моделирования) 
и/или сейсмической томографии

в элементах морфологии раздела кора – мантия:
2 – региональные (площадью от сотен тыс. до 1 млн км2) обла-
сти повышенных глубин залегания поверхности Мохоровичи-
ча (раздел кора – мантия), в том числе их краевые части – зоны 
горизонтального градиента
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Интерпретационные материалы (раз-
резы, схемы, карты) глубинных сейсми- 
ческих исследований (ГСЗ, ГСЗ-МОВЗ,  
ТСЗ, КМПВ, МОГТ) и/или глубинных 
магнитотеллурических зондирований 
(МТЗ)

2а – депрессии (включая их краевые части – зоны горизонталь- 
ного градиента), осложняющие региональные области с повы-
шенными глубинами залегания поверхности Мохоровичича

в элементах морфологии поверхности докембрийского кри-
сталлического фундамента:
3 – региональные области (площадью сотни тыс. км2 и более) 
относительно пониженных глубин залегания кристаллическо-
го фундамента с выходом на поверхность в пределах щитов, 
в том числе краевые части (зоны горизонтального градиента) 
областей (в зонах сочленения крупных блоковых поднятий и 
впадин в рельефе фундамента) 

Интерпретационные материалы (раз-
резы, схемы, карты) глубинных сейсми- 
ческих исследований (ГСЗ, ГСЗ-МОВЗ, 
ТСЗ, КМПВ, МОГТ) и/или глубинных 
магнитотеллурических зондирований 
(МТЗ), желательно с привлечением дан- 
ных глубокого бурения

в областях с различной мощностью кристаллической коры,  
которая при необходимости может быть рассчитана как раз-
ность абсолютных отметок кровли кристаллического фунда-
мента и кровли верхней мантии:
4 – региональные области относительно повышенной мощно- 
сти кристаллической коры (в том числе их краевые части – зо- 
ны горизонтального градиента) площадью сотни тыс. км2

Интерпретационные материалы глу- 
бинных сейсмических исследований 
(ГСЗ, ГСЗ-МОВЗ, ТСЗ, КМПВ, МОГТ) 
и/или глубинных магнитотеллуричес- 
ких зондирований (МТЗ), желательно с  
привлечением интерпретационных дан- 
ных гравиметрических съёмок

4а – участки наиболее мощной кристаллической коры (в том 
числе краевые части – зоны горизонтального градиента), ос-
ложняющие региональные области относительно повышенной  
мощности
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1. Geological and geophysical criteria, which determine the                                                              position of the projected potential diamondiferous subprovinces

(3) Эталонные объекты, на которых выполнена апробация
предпосылок (с указанием числа объектов,  

контролируемых той или иной предпосылкой) 
(4) Примечания
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В группе эталонных объектов установлено участие 
данной предпосылки в контроле позиции промыш-
ленно-алмазоносных полей следующих возрастов: ме- 
зопротерозойского – 3 из 3, неопротерозойского – 2  
из 2, неопротерозой-раннепалеозойского – 1 из 1, ран-
непалеозойского – 4 из 4, среднепалеозойского – 7 из 7,  
мезозойского – 16 из 16, мезозой-кайнозойского – 1  
из 1, кайнозойского – 0 из 2.
Всего: 34 объекта из 36

Исключения: промышленно-алмазоносные 
лампроитовые поля Эллендейл и Калвинярдах 
(Австралия) кайнозойского возраста

В группе эталонных объектов установлено участие 
данной предпосылки в контроле позиции промыш-
ленно-алмазоносных полей следующих возрастов: ме- 
зопротерозойского – 3 из 3, неопротерозойского – 2  
из 2, неопротерозой-раннепалеозойского – 1 из 1, ран-
непалеозойского – 4 из 4, среднепалеозойского – 7 из 7,  
мезозойского – 14 из 16, мезозой-кайнозойского – 1  
из 1, кайнозойского – 2 из 2.
Всего: 34 объекта из 36

В пределах Восточно-Европейской, Сибирской 
и Северо-Американской платформ для регио- 
нальных областей относительно повышенных  
глубин залегания раздела кора – мантия ха-
рактерны отметки 38–40 и более км, в преде- 
лах Австралийской платформы – 35 и более км,  
в южной части Африкано-Аравийской плат-
формы – 25 и более км.
Исключения: промышленно-алмазоносные ким- 
берлитовые поля Свазиленд (Свазиленд) и Дже- 
рико (Канада) мезозойского возраста

В группе эталонных объектов установлено участие 
данной предпосылки в контроле позиции промыш-
ленно-алмазоносных полей следующих возрастов: ме- 
зопротерозойского – 2 из 2, неопротерозой-раннепа-
леозойского – 1 из 1, раннепалеозойского – 3 из 4, сред-
непалеозойского – 7 из 7, мезозойского – 11 из 16, ме-
зозой-кайнозойского – 0 из 1.
Всего: 24 объекта из 31

В пределах Африкано-Аравийской платформы  
депрессиям свойственны отметки 38–40 и бо- 
лее км, в пределах Восточно-Европейской, Си-
бирской и Северо-Американской платформ – 
40–42 и более км
Исключения: промышленно-алмазоносные ким- 
берлитовые поля: раннепалеозойское – Муро-
ва (Зимбабве), мезозойские – Робертс-Виктор, 
Ягерсфонтейн, Монастери (ЮАР), Свазиленд 
(Свазиленд), Джерико (Канада), мезозой-кай-
нозойское – Лак де Гра (Канада)

В группе эталонных объектов установлено участие 
данной предпосылки в контроле позиции промыш-
ленно-алмазоносных полей следующих возрастов: ме- 
зопротерозойского – 2 из 2, раннепалеозойского – 1 
из 4, среднепалеозойского – 7 из 7, мезозойского – 15 
из 15.
Всего: 25 объектов из 28

Исключения: раннепалеозойские промышлен- 
но-алмазоносные кимберлитовые поля Ривер 
Ранч (Зимбабве), Венишия и Оакс (ЮАР)

В группе эталонных объектов установлено участие 
данной предпосылки в контроле позиции промыш-
ленно-алмазоносных полей следующих возрастов: ме- 
зопротерозойского – 2 из 2, раннепалеозойского – 3  
из 4, среднепалеозойского – 7 из 7, мезозойского – 10 
из 15.
Всего: 22 объекта из 28

Исключения: промышленно-алмазоносные ким- 
берлитовые поля: раннепалеозойское – Мурова  
(Зимбабве), мезозойские – Кимберли, Робертс- 
Виктор, Ягерсфонтейн, Постмасбург (ЮАР), Ле- 
сото (Лесото) 

В группе эталонных объектов установлено участие 
данной предпосылки в контроле позиции промыш-
ленно-алмазоносных полей следующих возрастов: ме- 
зопротерозойского – 2 из 2, раннепалеозойского – 1 из 
4, среднепалеозойского – 7 из 7, мезозойского – 5 из 15.
Всего: 15 объектов из 28

Исключения: промышленно-алмазоносные ким- 
берлитовые поля: раннепалеозойские – Муро-
ва (Зимбабве), Ривер Ранч, Оакс (ЮАР), мезо-
зойские – Джваненг (Ботсвана), Кронстад, Мо-
настери, Винбург, Кимберли, Робертс-Виктор, 
Ягерсфонтейн, Постмасбург (ЮАР), Свазиленд 
(Свазиленд), Лесото (Лесото)

1. Геолого-геофизические индикационные предпосылки, определяющие                                               позицию прогнозируемых потенциально алмазоносных субпровинций 
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1 2
Глубинные геофизические, проявленные:

в аномальных особенностях поля теплового потока:
5 – области относительно пониженных значений поверхностного теп- 
лового потока площадью до 1 млн км2 (1-го порядка), в том числе их 
краевые части – зоны горизонтального градиента

Интерпретационные материалы тепло-
вых съёмок (схемы, карты)

5а – области относительно пониженных значений поверхностного теп- 
лового потока площадью первые десятки тыс. км2 (южная часть Афри- 
кано-Аравийской платформы) – сотни тыс. км2 (Восточно-Европейская,  
Сибирская, Австралийская платформы) 2-го порядка (в том числе их 
краевые части – зоны горизонтального градиента), осложняющие об-
ласти 1-го порядка

в аномальных особенностях поля силы тяжести (в редукции Буге):
6 – области относительно повышенных значений поля силы тяжести (в 
том числе их краевые части – зоны горизонтального градиента) площа-
дью 100 тыс. км2 – 1 млн км2

Карты и цифровые модели аномально-
го поля силы тяжести (в редукции Буге) 
и его трансформант (региональных, ло- 
кальных составляющих, горизонтально- 
го градиента и др.), составленные по 
материалам гравиметрических съёмок 
м-ба 1 : 1 000 000 – 1 : 500 000

в аномальных особенностях электрического поля: 
7 – крупные (до десятков тыс. км2) корово-мантийные области высоко-
го (200–600 и более Ом·м) сопротивления

Интерпретационные материалы (раз-
резы, карты, схемы) региональных про- 
фильных глубинных магнитотеллури- 
ческих зондирований (МТЗ)

Геолого-структурные:
8 – крупные поднятия в структуре осадочного чехла (антеклизы, седло-
вины), в том числе их краевые части (области сочленения со структу-
рами обратного знака)

Материалы геологических съемок м-ба 
1 : 1 000 000 и крупнее, геоструктурных 
исследований (в виде геологических, 
тектонических карт, разрезов) с исполь- 
зованием данных глубокого бурения

Магматические:
9 – наличие полей кимберлитов и/или родственных им пород и/или 
трубок взрыва основного состава, синхронных по возрасту кимберлито- 
вому магматизму

Материалы геологических съемок м-ба 
1 : 1 000 000 и крупнее (в виде геологи-
ческих карт, разрезов) с использовани-
ем данных бурения
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участие данной предпосылки в контроле по- 
зиции промышленно-алмазоносных полей 
следующих возрастов: мезопротерозойско-
го – 3 из 3, неопротерозойского – 2 из 2, нео- 
протерозой-раннепалеозойского – 1 из 1, ран- 
непалеозойского – 4 из 4, среднепалеозойско- 
го – 7 из 7, мезозойского – 15 из 16, мезозой- 
кайнозойского – 1 из 1, кайнозойского – 0 из 2.
Всего: 33 объекта из 36

Для областей относительно пониженных значе- 
ний поверхностного теплового потока 1-го по-
рядка характерны значения 40 мВт/м2 и менее  
в пределах Восточно-Европейской и Сибирской  
платформ, 60 мВт/м2 и менее в пределах Ав-
стралийской платформы и южной части Афри-
кано-Аравийской платформы
Исключения: промышленно-алмазоносное 
кимберлитовое поле Ягерсфонтейн (ЮАР) ме- 
зозойского возраста; промышленно-алмазо-
носные кайнозойские лампроитовые поля Эл-
лендейл и Калвинярдах (Австралия)
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В группе эталонных объектов установлено 
участие данной предпосылки в контроле по-
зиции промышленно-алмазоносных полей 
следующих возрастов: мезопротерозойско- 
го – 2 из 3, неопротерозойского – 0 из 2, ран-
непалеозойского – 0 из 4, среднепалеозойско-
го – 7 из 7, мезозойского – 8 из 15, кайнозой-
ского – 0 из 2.
Всего: 17 объектов из 33

Для областей относительно пониженных зна-
чений поверхностного теплового потока 2-го 
порядка характерны значения 30 мВт/м2 и ме-
нее в пределах Восточно-Европейской и Сибир-
ской платформ, 50 мВт/м2 и менее в пределах 
Австралийской платформы и южной части 
Африкано-Аравийской платформы
Исключения: промышленно-алмазоносные 
кимберлитовые поля: мезопротерозойское – 
Лерала (Ботсвана), неопротерозойские – Пте-
ропус, Филлипс Рэндж (Австралия), раннепа-
леозойские – Мурова, Ривер Ранч (Зимбабве), 
Венишия, Оакс (ЮАР), мезозойские – Гопе, 
Орапа (Ботсвана), Марсфонтейн, Кронстад, Ро- 
бертс-Виктор, Ягерсфонтейн (ЮАР), Лесото 
(Лесото); промышленно-алмазоносные лам-
проитовые поля: кайнозойские – Эллендейл и 
Калвинярдах (Австралия)
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В группе эталонных объектов установлено 
участие данной предпосылки в контроле по-
зиции промышленно-алмазоносных полей 
следующих возрастов: мезопротерозойско- 
го – 1 из 2, неопротерозой-раннепалеозойско- 
го – 0 из 1, раннепалеозойского – 3 из 4, сред-
непалеозойского – 7 из 7, мезозойского – 1 из 
16, мезозой-кайнозойского – 0 из 1.
Всего: 12 объектов из 31

Промышленно-алмазоносные кимберлитовые 
поля, расположенные в областях относитель-
но пониженных значений поля силы тяжести 
(в том числе в их краевых частях – зонах гори-
зонтального градиента) размером от сотен до 
1 млн км2: мезопротерозойское – Претория 
(ЮАР), неопротерозой-раннепалеозойское –  
Юго-Восточный Слейв (Снэп Лейк) (Канада),  
раннепалеозойское – Мурова (Зимбабве), ме- 
зозойские – Гопе, Зуве, Орапа (Ботсвана), Мар- 
сфонтейн, Рунстербург, Кронстад, Монастери, 
Винбург, Кимберли, Робертс-Виктор, Ягерсфон- 
тейн, Постмасбург (ЮАР), Свазиленд (Свази- 
ленд), Лесото (Лесото), Джерико (Канада), ме-
зозой-кайнозойское – Лак де Гра (Канада)
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Установлено, что все промышленно-алма-
зоносные среднепалеозойские поля европей-
ской части РФ и Восточной Сибири контро-
лируются данными предпосылками

В пределах европейской части РФ, восточной части Фин-
ляндии, Восточной Сибири, Западной Австралии, Южной  
Африки и Канады

При наличии указанных проявлений магма- 
тизма может учитываться как дополнитель- 
ный благоприятный фактор

Окончание табл. 1
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2. Геолого-геофизические предпосылки-индикаторы минерагенических (кимберлито-
контролирующих) зон

2. Geological and geophysical criteria of mineragenic (kimberlite-controlling) zones

Индикационные предпосылки
Виды съёмок и материалы,  

обеспечивающие наиболее достоверное 
выделение предпосылок

Глубинные геофизические, проявленные:
в особенностях сейсмического разреза:
• наличие линейных прогибов или уступов (градиентных зон) в кровле 
верхней мантии (по поверхности Мохоровичича);
• присутствие в надмантийном горизонте земной коры образований 
с повышенными скоростными характеристиками Vp (более 7 км/с) и 
Vp/Vs (более 1,70–1,72);
• наличие на отдельных участках инверсионных поднятий внутрико-
ровых границ К1 и К2

Интерпретационные данные (карты, схе- 
мы, разрезы) глубинных сейсмических  
исследований (ГСЗ, ГСЗ-МОВЗ, ТСЗ,  
КМПВ, МОГТ) и/или глубинных магни-
тотеллурических зондирований (МТЗ)

в аномальных особенностях поля силы тяжести (в редукции Буге):
• полосовая зонально построенная (в крест простирания) аномалия 
поля силы тяжести, выраженная сочетанием субпараллельных зон по-
ниженных и повышенных значений 

или
• системы линейных элементов поля силы тяжести (полосовые анома-
лии повышенных значений, зоны потери коррелятивности аномалий, 
зоны горизонтального градиента и др.), формирующие протяжённые 
линейные зоны того или иного простирания, в том числе и субпарал-
лельные простиранию рифтогенных грабенов авлакогенов

Данные гравиметрических съёмок м-ба 
1 : 200 000, представленные в виде карт 
и цифровых моделей аномального поля 
силы тяжести в редукции Буге (сечение  
изоаномал 2 мгл) и его различных транс- 
формант (карт региональных и локаль-
ных составляющих различной частот-
ности, горизонтального и полного гра-
диента, анизотропии и т. д.)

в аномальных особенностях магнитного поля:
системы линейных элементов магнитного поля (линейных локальных 
аномалий повышенных (в т. ч. «даечного» типа) и пониженных зна-
чений, зон потери коррелятивности аномалий, зон горизонтального и 
вертикального градиентов и др.), формирующие протяжённые линей-
ные зоны того или иного простирания, в том числе и субпараллельные 
простиранию рифтогенных грабенов авлакогенов

Данные магнитометрических съёмок м- 
ба 1 : 200 000 – 1 : 50 000 и крупнее, пред-
ставленные в виде карт и цифровых мо- 
делей аномального магнитного поля и  
его различных трансформант (карт ло- 
кальных составляющих различной час- 
тотности, горизонтального, вертикаль-
ного и полного градиентов, анизотропии  
и т. д.)

Геолого-структурные:

Плечевая (бортовая) часть 
рифта или авлакогена – зо- 
на, примыкающая к осево- 
му грабену рифта или авла-
когена

Ш
и

ро
ко

е 
ра

зв
и

ти
е 

ра
зл

и
чн

ы
х 

по
 с

ос
та

ву
 и

 в
оз

-
ра

ст
у 

м
аг

м
ат

и
че

ск
и

х 
об

ра
зо

ва
н

и
й

, 
ф

ор
м

и
ру

ю
-

щ
и

х 
ли

н
ей

н
ы

е 
ра

зн
ов

оз
ра

ст
н

ы
е 

зо
н

ы

В
 с

тр
ук

ту
ре

 к
ри

ст
ал

ли
че

ск
ог

о 
ф

ун
да

м
ен

та
 –

 ш
и-

 
ро

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 с
дв

иг
о-

на
дв

иг
ов

ы
х 

ст
ру

кт
ур

, 
ил

и
  

сд
ви

го
вы

х 
ра

зр
ы

вн
ы

х 
ди

сл
ок

ац
и

й
, 

и
ли

 с
и

ст
ем

а 
су

бп
ар

ал
л

ел
ьн

ы
х 

ку
л

и
со

об
ра

зн
о 

ра
сп

ол
ож

ен
-

н
ы

х 
ра

зл
ом

ов

В
 о

са
до

чн
ом

 ч
ех

л
е 

– 
зо

н
а 

п
ов

ы
ш

ен
н

ой
 т

ре
щ

и
-

н
ов

ат
ос

ти
, 

и
ли

 с
и

ст
ем

а 
ли

н
ей

н
ы

х 
ск

ла
до

к,
 и

ли
 

ф
ле

кс
ур

а

Данные: 
• геологических съёмок, геоструктурных  
исследований, бурения (в виде геологи-
ческих, тектонических карт, разрезов); 
• морфоструктурного анализа современ- 
ного рельефа и дешифрирования аэро- 
космоматериалов; 
• интерпретации геофизических съёмок 
(гравиметрических, магнитометричес- 
ких, сейсмических и др.) в виде карт и 
цифровых моделей потенциальных по-
лей, интерпретационных схем, разрезов

Зона краевых дислокаций, 
субпараллельная осевой па-
леорифтовой депрессии и 
удалённая от последней на 
расстояние до 150–200 км

Региональная зона «секуще-
го» глубинного разлома

Зона, сопряжённая с колли- 
зионной зоной в структуре  
кристаллического фундамен- 
та
Зона, разделяющая литос-
ферные геоблоки, эволюци-
онизирующие в различных 
тектонических режимах
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рине от 50 до 100–150 км) глубинная высоко- 
проницаемая структура древнего заложения,  
неоднократно активизировавшаяся и контро- 
лирующая процессы корово-мантийного энер-
го-массопереноса [4]. Наиболее характерные 
геолого-геофизические предпосылки-индика- 
торы минерагенических (кимберлитоконтро-
лирующих) зон и материалы, используемые на  
региональной стадии работ при их выделении,  
приведены в табл. 2. 

Более локальные геолого-геофизические  
предпосылки-индикаторы, присущие непосред- 
ственно самому алмазоносному (потенциаль-
но алмазоносному) полю и выделяемые на фо- 
не рассмотренных выше региональных инди-
кационных факторов, приведены в табл. 3. 

Приведённые в табл. 1 и 3 данные, отража- 
ющие степень участия той или иной предпо- 
сылки в контроле локализации разновозраст- 
ных промышленно-алмазоносных полей, поз- 
воляют сделать вывод, что значительная часть  
региональных глубинных геофизических пред- 
посылок являются «сквозными» или устойчи- 
выми. Они в большинстве случаев участвуют  
в контроле локализации региональных площа- 
дей, вмещающих алмазоносные поля незави-
симо от их тектонической позиции и возраста  
проявленного алмазоносного магматизма. Ло- 
кальные предпосылки, определяющие пози-
цию непосредственно самого прогнозируемо-
го поля в пределах перспективной региональ-
ной площади, являются менее устойчивыми. 

Геолого-геофизические индикационные пред- 
посылки, используемые при локализации ал-
мазоперспективных площадей (участков) ран- 
га куста кимберлитовых алмазоносных тел. 
Следует отметить, что общепринятое определе- 
ние куста кимберлитовых тел, его границ в на-
стоящее время отсутствует. Если обобщить дан-
ные разных авторов, занимавшихся этим воп- 
росом, то понятие «куст кимберлитовых тел» 
можно сформулировать следующим образом: 
группа сближенных (от 2 до 10) тел, локализо- 
ванная на участке площадью от единиц до пер- 
вых десятков км2 и являющаяся производным 
локальных промежуточных магматических 
очагов на фоне единого глубинного очага, при- 
сущего кимберлитовому полю в целом [4, 14, 15]. 

Для магматических тел одного куста ха-
рактерны однотипные ассоциации глубинных 
минералов [9]. Кусты кимберлитовых тел, как 
правило, приурочены к одному разрывному 
нарушению или к узлу пересечения несколь-
ких разломов, либо контролируются участком 
коротких субпараллельных кулисообразных 
трещин. В зависимости от этого в пределах ку- 
ста кимберлитовые тела располагаются и ори-
ентируются:

• непосредственно вдоль зоны разлома (груп- 
па «согласного типа» по В. А. Милашеву);

• по оперяющим основной разлом трещи- 
нам отрыва или скола, образующим с ним угол  
15–45°;

• вдоль поперечных к основному разлому,  
ориентированных приблизительно под прямым  
углом, трещин (группа «несогласного типа»).

Следует отметить, что общепринятых ус- 
тойчивых (универсальных) индикационных  
геолого-геофизических предпосылок для кус- 
та тел в настоящее время не существует. Внут- 
ренняя структура кустов кимберлитовых тел, 
как и их взаимное расположение, контролиру-
ется различными факторами, не имеющими 
универсального характера, прежде всего из-за  
разнообразия геологических обстановок. Ряд 
исследователей вообще отрицает возможность  
выделения данного минерагенического таксо-
на. Однако при изучении закономерностей ло-
кализации магматизма в пределах некоторых 
алмазоносных полей Якутии и Архангельской 
области установлены факторы, контролирую- 
щие позицию групп (кустов) тел в пределах каж- 
дого рассмотренного объекта [1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 17] (Н. Е. Морозова и др., 2016; Н. Н. Ро- 
манов и др., 1995; Н. И. Горев и др., 2009; Р. Ф. Са- 
лихов и др., 2008; М. И. Лелюх, 1988), что бы- 
ло учтено в процессе наших исследований. 

В табл. 4 приведены установленные на се-
годняшний день геолого-геофизические фак-
торы (предпосылки), участвующие в контроле 
кустов тел промышленно-алмазоносных полей  
Архангельской области (Зимнебережный рай- 
он) и Якутии (Мирнинское, Накынское, Дал- 
дынское, Алакит-Мархинское кимберлитовые  
поля). Здесь же приведены материалы, исполь- 
зованые при выделении данных предпосылок. 
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3. Геолого-геофизические индикационные предпосылки,                                              определяющие позицию прогнозируемых потенциально  

3. Geological and geophysical criteria, which determine the position of the projected                                                             potential diamondiferous kimberlite fields within the potential diamondiferous subprovinces

алмазоносных кимберлитовых полей в пределах                                              потенциально алмазоносных субпровинций

(1) Индикационные предпосылки 
(2) Виды съёмок и материалы,  

обеспечивающие наиболее  
достоверное выделение предпосылок

Глубинные геофизические:
Область преобразования (с аномальными свойствами, соизмеримая с  
размерами, принятыми для поля) мантийно-коровой толщи, связывае- 
мая с формированием и развитием здесь гетерогенной кимберлитооб- 
разующей системы в составе мантийного диапира, флюидно-магмати-
ческой колонны, несущей базитовые, базит-гипербазитовые и кимбер-
литовые расплавы. 
Проявлена:
• на интерпретационных сейсмических разрезах: 
мантийно-коровая интегрированная неоднородность с аномальными сейс- 
мическими параметрами. Может быть проявлена повышенной рассло- 
енностью земной коры с присутствием слоёв с инверсией скоростей (вол- 
новодов); аномальностью (по скоростным параметрам, картине отраже-
ний и т. п.) по отношению к вмещающим образованиям сейсмического  
разреза земной коры; наличием локальной депрессии или перегиба (гра- 
диентной зоны) в поверхности Мохоровичича

Материалы региональной профиль- 
ной сейсморазведки (ГСЗ, ГСЗ-МОВЗ,  
ТСЗ, МОГТ, КМПВ) – интерпретаци-
онные разрезы, схемы

• в аномальных особенностях поля силы тяжести (в редукции Буге): 
- приуроченность к периферическим частям (градиентным зонам) по-
ложительных среднечастотных (с периодом до 100 км) гравитацион-
ных аномалий;

Карты и цифровые модели аномаль-
ного поля силы тяжести (в редукции 
Буге) и его трансформант (региональ- 
ных, локальных составляющих, гори-
зонтального градиента и др.), состав-
ленные по материалам гравиметриче- 
ских съёмок м-ба 1 : 200 000

- аномальная область на фланге положительной среднечастотной (с пе- 
риодом до 100 км) гравитационной аномалии, выраженная нарушением  
структурного плана поля горизонтального градиента и/или снижением  
уровня поля, осложнённым отдельными малоамплитудными локаль-
ными максимумами. Обусловлена (по данным гравитационного моде- 
лирования) интегрированной субвертикальной транскоровой гетеро-
генной системой плотностных неоднородностей (с аномальными по от-
ношению к вмещающим образованиям плотностными параметрами), 
включает среднекоровое разуплотнение.

Карты и цифровые модели аномаль-
ного поля силы тяжести (в редукции 
Буге) и его трансформант (региональ- 
ных, локальных составляющих – час- 
тотные характеристики, градиентные,  
статистические характеристики и др.), 
составленные по материалам грави-
метрических съёмок м-ба 1 : 200 000 и 
крупнее; результаты количественной 
интерпретации, включая гравитаци-
онное моделирование

В аномальных особенностях магнитного поля: 
аномальная область, выраженная нарушением общего структурного (ано- 
мального) плана поля (Т)а

Карты и цифровые модели аномаль-
ного магнитного поля и его трансфор- 
мант (частотные, градиентные, статис- 
тические характеристики и др.), сос- 
тавленные по материалам аэромагнит-
ных съёмок м-ба 1 : 200 000 – 1 : 50 000  
и крупнее
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3. Геолого-геофизические индикационные предпосылки,                                              определяющие позицию прогнозируемых потенциально  

3. Geological and geophysical criteria, which determine the position of the projected                                                             potential diamondiferous kimberlite fields within the potential diamondiferous subprovinces

(3) Эталонные объекты, на которых 
выполнена апробация предпосылок (4) Примечания

Промышленно-алмазоносные ким-
берлитовые поля среднепалеозойско- 
го возраста: 
• Мирнинское, Накынское, Далдын- 
ское, Алакит-Мархинское и Верхне-
мунское – Якутия; 
• Зимнебережное (в составе Золо-
тицких, Кепинских и Верхотинских 
с трубкой им. Гриба кимберлитов и  
родственных им пород) – Архангель- 
ская область

Для промышленно-алмазоносных кимберлитовых полей Якутии отмече-
но присутствие локализованных максимумов (более 8,6 км/с) граничных 
скоростей по поверхности Мохоровичича. 
Зимнебережное (в составе Золотицких, Кепинских и Верхотинских с труб-
кой им. Гриба кимберлитов и родственных им пород) промышленно-алма- 
зоносное поле Архангельской области приурочено к области, характеризу- 
ющейся нормальными (8,2 км/с) значениями граничных скоростей вдоль 
поверхности Мохоровичича

Промышленно-алмазоносные поля:
мезо- и неопротерозойского (Южной  
Африки – кимберлитовые, Запад-
ной Австралии – кимберлитовые, 
лампроитовые), раннепалеозойско-
го (Южной Африки – кимберлито-
вые), среднепалеозойского (Якутии и  
Архангельской области – кимберли- 
товые), мезозойского (Южной Афри- 
ки – кимберлитовые), кайнозойского 
(Западной Австралии – лампроито-
вые) возрастов

Исключения – промышленно-алмазоносные кимберлитовое поля: неопро- 
терозойское – Филлипс Рэндж (Австралия) и раннепалеозойское – Мурова 
(Южная Африка)
Для промышленно-алмазоносных полей среднепалеозойского возраста 
Якутии (Мирнинского, Накынского, Далдынского, Алакит-Мархинского 
и Верхнемунского) и Архангельской области (Зимнебережного в составе 
Золотицких, Кепинских и Верхотинских с трубкой им. Гриба кимберлитов  
и родственных им пород) – приуроченность к периферическим частям (гра- 
диентным зонам) остаточных от кристаллической коры положительных 
среднечастотных (с периодом до 100 км) гравитационных аномалий

Промышленно-алмазоносные поля: 
• кимберлитовые: среднепалеозой-
ского возраста Якутии (Мирнинс- 
кое, Накынское, Далдынское, Ала-
кит-Мархинское, Верхнемунское) и 
Архангельской области (Зимнебе-
режное в составе Золотицких, Кеп-
инских и Верхотинских с трубкой 
им. Гриба кимберлитов и родствен-
ных им пород), неопротерозойского  
возраста Западной Австралии (Пте- 
ропус); 
• лампроитовые: мезопротерозойс- 
кого возраста Западной Австралии 
(Восточное с месторождением Ар-
гайл)
Промышленно-алмазоносные ким-
берлитовые поля среднепалеозойско- 
го возраста Якутии (Мирнинское,  
Накынское, Далдынское, Алакит- 
Мархинское и Верхнемунское) и Ар-
хангельской области (Зимнебереж-
ное в составе Золотицких, Кепинских  
и Верхотинских с трубкой им. Гри-
ба кимберлитов и родственных им 
пород)

Для Зимнебережного промышленно-алмазоносного поля Архангельской  
области – выражена повышением среднего уровня поля (на 1,5–2,0 нТл),  
на фоне которого выделяются отдельные максимумы близизометрической  
и вытянутой форм; Золотицкие (с месторождением им. Ломоносова), Ке- 
пинские и Верхотинские (с месторождением им. Гриба) кимберлиты и род- 
ственные породы ограничены пределами региональных максимумов поля. 
Для промышленно-алмазоносных полей Якутии по данным количествен- 
ной интерпретации – выражена депрессией расчётной магнитоактив- 
ной поверхности (связываемой с размагничиванием до глубин порядка  
5 км пород фундамента), осложнённой высокочастотными положительны- 
ми аномалиями, в том числе так называемого даечного типа

алмазоносных кимберлитовых полей в пределах                                              потенциально алмазоносных субпровинций
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Глубинные геофизические:
Область преобразования (с аномальными свойствами, соизмеримая с  
размерами, принятыми для поля) мантийно-коровой толщи, связывае- 
мая с формированием и развитием здесь гетерогенной кимберлитооб- 
разующей системы в составе мантийного диапира, флюидно-магмати-
ческой колонны, несущей базитовые, базит-гипербазитовые и кимберли- 
товые расплавы. 

Проявлена:
• в аномальных особенностях электрического поля: 

- приуроченность к крупным (до десятков тыс. км2) корово-мантийным 
областям высокого (200–600 и более Ом·м) сопротивления;
- в пределах корово-мантийной области высокого сопротивления пози- 
цию поля определяет субвертикальная мантийно-коровая геоэлектри-
ческая неоднородность (или группа сближенных локальных субверти- 
кальных геоэлектрических неоднородностей) с пониженными (десятки  
Ом·м) значениями удельного электрического сопротивления (с повы-
шенной проводимостью);

Интерпретационные материалы (раз-
резы, карты, схемы) региональных про- 
фильных глубинных магнитотеллури- 
ческих зондирований (МТЗ)

- наличие локальных геофизических аномалий (магнитных, электри-
ческих) «трубочного» типа.

Интерпретационные материалы аэро-  
и наземных геофизических (магни-
тометрических, электроразведочных) 
съёмок м-ба 1 : 25 000 – 1 : 10 000 и круп- 
нее  

Геолого-структурные:
- приуроченность к тектоническим узлам, образованным пересечени- 
ем различно ориентированных минерагенических (кимберлитоконтро- 
лирующих) зон или одной минерагенической зоны с секущими зонами 
тектоно-магматической активизации, зонами поперечных к рифтоген-
ным структурам глубинных разломов, активизированными на момент 
внедрения кимберлитов 

Данные геологических съёмок м-ба  
1 : 1 000 000 – 1 : 200 000, геоструктур- 
ных исследований (в виде геологиче-
ских, тектонических карт, разрезов), 
дешифрирования аэро- космосним-
ков и/или интерпретационные данные  
геофизических съёмок: региональных  
глубинных сейсмических (ГСЗ, ГСЗ-
МОВЗ, ТСЗ, МОГТ, КМПВ), и/или глу- 
бинных магнитотеллурических зон- 
дирований (МТЗ), и/или гравиметри- 
ческих м-ба 1 : 200 000 и крупнее, и/или  
магнитометрических м-ба 1 : 200 000 и  
крупнее

• в поверхности кристаллического фундамента: 
- наличие участка (соизмеримого с размерами, принятыми для поля) 
нарушения структурного плана положительной структуры или приу-
роченность к локальным положительным структурам (их перифериче-
ским частям)

Материалы геологических съемок м-ба  
1 : 1 000 000 – 1 : 200 000, геоструктур-
ных исследований (в виде геологиче-
ских, тектонических карт, разрезов) с  
использованием данных глубокого бу- 
рения и/или интерпретационные дан- 
ные региональных глубинных сейсми- 
ческих (ГСЗ, ГСЗ-МОВЗ, ТСЗ, МОГТ, 
КМПВ) съёмок и/или глубинных маг- 
нитотеллурических зондирований 
(МТЗ)

• в рудовмещающей (кимберлитовмещающей) толще осадочного чехла: 
- участок (соизмеримый с размерами, принятыми для поля) наруше- 
ния структурного плана в пределах и/или на периферии более регио- 
нальной положительной структуры (выражен малоамплитудной де-
прессией, осложнённой более мелкими малоамплитудными положи-
тельными и отрицательными структурами); 
- область с повышенной остаточной мощностью кимберлитовмещающих  
пород

Данные геолого-структурного анали- 
за осадочного чехла; литолого-фаци- 
ального анализа основных терриген- 
ных горизонтов дочетвертичных по- 
род (с воссозданием палеогеографиче- 
ских условий их формирования) м-ба 
1 : 200 000 (с использованием данных 
геологического картирования и буре-
ния)
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3 4
Промышленно-алмазоносные ким- 
берлитовые поля среднепалеозойс- 
кого возраста Якутии (Мирнинское,  
Накынское, Далдынское, Алакит- 
Мархинское и Верхнемунское) и Ар-
хангельской области (Зимнебереж-
ное в составе Золотицких, Кепинских  
и Верхотинских с трубкой им. Гриба  
кимберлитов и родственных им по-
род)

За пределами крупных высокоомных блоков промышленно-алмазоносных  
полей в настоящее время не выявлено, но встречаются слабоалмазонос-
ные кимберлитовые поля различного возраста, приуроченные к субверти-
кальным коровым проводящим неоднородностям

Промышленно-алмазоносные ким-
берлитовые поля среднепалеозойско- 
го возраста Якутии, Архангельской 
области

При наличии указанных локальных геофизических аномалий может учи-
тываться как дополнительный благоприятный фактор

Промышленно-алмазоносные разно- 
возрастные кимберлитовые и лам-
проитовые поля Якутии, Архангель-
ской области, Западной Австралии, 
Канады

Для промышленно-алмазоносных полей Якутии – узлы пересечения от-
дельных ветвей кимберлитоконтролирующих зон (Вилюй-Мархинской, 
Далдыно-Оленёкской) с секущими тектоно-магматическими зонами (их 
краевыми или выклинивающимися частями), представляющими собой 
рифтоподобные структуры, развивающиеся (ответвляющиеся) из авлако-
генных структур

Промышленно-алмазоносные ким-
берлитовые поля среднепалеозойско- 
го возраста Якутии и Архангельской  
области

Применяются в условиях частей древних платформ, перекрытых осадоч-
ным чехлом (плитных частей)

Промышленно-алмазоносные ким- 
берлитовые поля среднепалеозойс- 
кого возраста Якутии (Мирнинское,  
Накынское, Далдынское, Алакит- 
Мархинское)

Продолжение табл. 3



3736
© Прусакова Н. А., Громцев К. В., Лаптев М. М., 2021
© Prusakova N. A., Gromtsev K. V., Laptev M. M., 2021

Руды и металлы № 3/2021, с. 22–45 / Ores and metals № 3/2021, р. 22–45 
DOI: 10.47765/0869-5997-2021-10016

4. Geological and physical indicative prerequisites that determine the position of                                                             the predicted kimberlite field clusters in the size of diamondiferous kimberlite fiel

1 2
Геолого-структурные:
• положительная морфоструктура с радиально-концентрическим строе-
нием размером в поперечнике ~ 80–100 км (входящая в единую систему 
более региональных радиально-кольцевых структур), связанная с оча-
гом тектоно-магматической активизации в нижней (на глубине 20–40 км)  
части земной коры;

Данные морфоструктурного анализа 
современного рельефа и речной сети; 
дешифрирования аэро-, космомате-
риалов среднего разрешения

• наличие блока с изотропной ориентировкой трещиноватости Данные морфоструктурного анализа 
современного рельефа и речной сети

Магматические:
• области, характеризующиеся существенным сокращением мощности 
пластовых тел раннетриасовых долеритов, интрудирующих нижнепалео- 
зойские кимберлитовмещающие породы;

Материалы геологических съёмок м-ба  
1 : 200 000, геоструктурных исследова-
ний (в виде геологических разрезов) с  
использованием данных бурения, ин- 
терпретационные данные сейсмичес- 
ких (МОВ и др.) съёмок

• наличие тел (трубок, даек, жил) кимберлитов и/или родственных им по- 
род и/или трубок взрыва основного состава, синхронных по возрасту ким- 
берлитовому магматизму

Материалы геологических съёмок м-ба  
1 : 200 000 и крупнее (в виде геологи-
ческих карт, разрезов) с использова-
нием данных бурения

(1) Индикационные предпосылки
(2) Виды съёмок и материалы,  

обеспечивающие наиболее достоверное 
выделение предпосылок

Глубинные геофизические, проявленные:
в аномальных особенностях поля силы тяжести:
• сочетание в плане малоамплитудных положительных аномалий  
эффективной плотности или локальных составляющих поля силы 
тяжести (размером в поперечнике до первых десятков км и менее),  
обусловленных (по данным гравитационного моделирования) гра-
витирующими объектами, расположенными на глубине в первые км  
(с выходом на поверхность кристаллического фундамента), интер-
претируемыми как погребённые верхнекоровые ареалы базит-ги-
пербазитового магматизма; отрезков секущих зон нарушения струк- 
турного плана локальных гравитационных аномалий или отрезков  
зон горизонтального градиента локальной составляющей поля си- 
лы тяжести, интерпретируемых как зоны повышенной проницае-
мости кристаллического фундамента;

Карты и цифровые модели аномального по- 
ля силы тяжести (в редукции Буге) и его 
трансформант (локальных составляющих, 
горизонтального градиента и др.), состав-
ленные по материалам гравиметрических 
съёмок м-ба 1 : 200 000 – 1 : 50 000 и крупнее;  
результаты количественной интерпретации  
(с использованием компьютерных техноло-
гий), включая гравитационное моделирова- 
ние

• линейные зоны повышенного градиента и/или слабо интенсив-
ных (до первых мгл) положительных локальных аномалий, харак-
теризующие зоны кимберлитоконтролирующих разломов, опре- 
деляющих позицию кустов тел

4. Геолого-геофизические индикационные                                             предпосылки, определяющие позицию  
прогнозируемых кустов кимберлитовых тел в пределах                                             потенциально алмазоносных кимберлитовых полей 
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Окончание табл. 3

3 4

Промышленно-алмазоносные разно- 
возрастные кимберлитовые и лам-
проитовые поля Якутии, Архангель-
ской области, Западной Австралии, 
Южной Африки, Канады

Промышленно-алмазоносные разно- 
возрастные кимберлитовые и лам-
проитовые поля Якутии, Архангель-
ской области

Может учитываться как дополнительный благоприятный фактор

Промышленно-алмазоносные разно- 
возрастные кимберлитовые и лам-
проитовые поля Якутии

При наличии трапповых образований может учитываться как дополни-
тельный благоприятный фактор

Промышленно-алмазоносные разно- 
возрастные кимберлитовые и лам-
проитовые поля Якутии, Архангель-
ской области

При наличии указанных проявлений магматизма может учитываться 
как дополнительный благоприятный фактор

4. Geological and physical indicative prerequisites that determine the position of                                                             the predicted kimberlite field clusters in the size of diamondiferous kimberlite fiel

(3) Эталонные объекты, на которых  
выполнена апробация предпосылок (4) Примечания

Группы тел Зимнебережного (выделенного по геофи- 
зическим данным и включающего Золотицкие с место- 
рождением им. Ломоносова, Кепинские и Верхотинские  
с месторождением им. Гриба кимберлиты и родствен-
ные им породы) промышленно-алмазоносного кимбер- 
литового поля среднепалеозойского возраста (Архан-
гельская область)

Кусты тел Мирнинского и Накынского промышленно- 
алмазоносных полей среднепалеозойского возраста 
(Якутия)

В Мирнинском промышленно-алмазоносном поле в 
узлах пересечения зон кимберлитоконтролирующих 
разломов (определяющих позицию кустов тел) с ким-
берлитовмещающими разломами отмечено понижение  
амплитуды гравитационных аномалий

4. Геолого-геофизические индикационные                                             предпосылки, определяющие позицию  
прогнозируемых кустов кимберлитовых тел в пределах                                             потенциально алмазоносных кимберлитовых полей 
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в аномальных особенностях магнитного поля:
• сочетание в плане положительных аномалий эффективной намаг- 
ниченности или локальных составляющих магнитного поля (разме- 
ром до первых десятков км и менее, интенсивностью до сотен нТл), 
обусловленных (по данным аналитических расчётов) магнитовоз-
мущающими объектами, расположенными в верхних (с выходом на  
поверхность кристаллического фундамента) горизонтах земной ко- 
ры, интерпретируемых как верхнекоровые ареалы базит-гиперба-
зитового магматизма; по данным съёмок м-ба 1 : 25 000 – 1 : 5 000 –  
узких (шириной первые и менее км) зон локальных магнитных 
аномалий или остаточных аномалий распределения эффективной 
намагниченности, носящих секущий характер по отношению к об- 
щему структурному плану магнитного поля, сформированных маг- 
нитными образованиями, расположенными (по данным аналити-
ческих расчётов) в осадочном чехле, и интерпретируемых как зоны 
повышенной проницаемости, унаследованно проявленные в оса-
дочном чехле;

Карты и цифровые модели аномального маг- 
нитного поля и его трансформант (частот-
ные, градиентные характеристики), состав-
ленные по материалам аэромагнитных съё- 
мок м-ба 1 : 200 000 – 1 : 50 000 – 1 : 25 000 и  
крупнее; результаты количественной интер- 
претации (с использованием компьютерных  
технологий)

• приуроченность к зонам линейных положительных аномалий 
(интенсивностью от первых десятков до первых сотен нТл) так на- 
зываемого даечного типа, характеризующим зоны кимберлитокон- 
тролирующих разломов, определяющих позицию кустов тел

Карты и цифровые модели аномального маг- 
нитного поля и его трансформант (частот-
ные, градиентные характеристики), состав-
ленные по материалам аэромагнитных съё-
мок м-ба 1 : 25 000 – 1 : 10 000 и крупнее

• наличие локальных магнитных аномалий «трубочного» типа Интерпретационные материалы аэро- и на-
земных магнитометрических съёмок м-ба 
1 : 25 000 – 1 : 10 000 и крупнее

Глубинные геофизические, проявленные:
в аномальных особенностях электрического поля:
• приуроченность к линейным зонам повышенной электропрово-
дности, интерпретируемым как зоны повышенной проницаемости 
осадочного чехла;

Интерпретационные данные электроразве-
дочных (аэро- и наземных различных мо-
дификаций) съёмок м-ба 1 : 25 000 и крупнее

• приуроченность к локальным субвертикальным сквозькоровым 
проводящим неоднородностям (с удельным электрическим сопро-
тивлением десятки Ом·м на фоне сотен и более Ом·м);

Интерпретационные материалы (карты,  
разрезы) глубинных магнитотеллуричес- 
ких зондирований (МТЗ)

• приуроченность к связываемым с кимберлитовмещающим раз-
ломом:

- границе резкого изменения фазы импеданса электромагнитно-
го поля на низких (10–20 Гц) частотах

и/или
- проводящей зоне на плане фазы импеданса на высоких частотах;

Интерпретационные материалы электро-
разведочных работ методом АМТЗ

• наличие локальных электрических аномалий «трубочного» типа Интерпретационные материалы аэро- и на-
земных электроразведочных съёмок м-ба 
1 : 25 000 – 1 : 10 000 и крупнее
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Группы тел Зимнебережного (выделенного по геофизи- 
ческим данным и включающего Золотицкие с месторо-
ждением им. Ломоносова, Кепинские и Верхотинские 
с месторождением им. Гриба кимберлиты и родствен-
ные им породы) промышленно-алмазоносного кимбер-
литового поля среднепалеозойского возраста (Архан-
гельская область)

Отдельные тела и группы тел Зимнебережного поля 
локализуются в узлах пересечения различно ориенти-
рованных зон повышенной проницаемости осадочного 
чехла, проявленных в магнитном поле обозначенными 
характеристиками

Кусты тел Мирнинского и Накынского промышленно- 
алмазоносных полей среднепалеозойского возраста 
(Якутия)

В Мирнинском промышленно-алмазоносном поле  
в узлах пересечения зон кимберлитоконтролирующих 
разломов (определяющих позицию кустов тел) с попе-
речными к ним (кимберлитовмещающими) разломами  
отмечено понижение амплитуды магнитных аномалий 
смещение или изгибы их осей
В Накынском промышленно-алмазоносном поле ким- 
берлитовмещающий Диагональный разлом, определяю- 
щий здесь позицию Дяхтарского куста, отмечается сла-
бо интенсивной фрагментарной (неярко проявленной) 
линейной аномалией, выделяемой в аномальных осо-
бенностях различных трансформант (частотные, гради- 
ентные характеристики)

Промышленно-алмазоносные кимберлитовые поля сред- 
непалеозойского возраста Якутии и Архангельской об-
ласти

При наличии указанных локальных магнитных анома- 
лий «трубочного» типа может учитываться как до-
полнительный благоприятный фактор

Группы тел Зимнебережного (выделенного по геофизи- 
ческим данным и включающего Золотицкие с место- 
рождением им. Ломоносова, Кепинские и Верхотинские  
с месторождением им. Гриба кимберлиты и родствен-
ные им породы) промышленно-алмазоносного кимбер- 
литового поля среднепалеозойского возраста (Архан-
гельская область)

Отдельные тела и группы тел Зимнебережного поля 
локализуются в узлах пересечения различно ориенти-
рованных зон повышенной проницаемости осадочного 
чехла, проявленных в электрическом поле обозначен-
ными характеристиками

Золотицкие кимберлиты с месторождением им. Ломо- 
носова и промышленно-алмазоносная трубка им. Гри-
ба Зимнебережного (выделенного по геофизическим 
данным) промышленно-алмазоносного поля Архангель- 
ской области; кусты тел Мирнинского, Накынского (Па- 
раллельный и Дяхтарский соответственно), Далдын-
ского и Алакит-Мархинского промышленно-алмазо-
носных полей Якутии

В Мирнинском (Западный куст), Далдынском (в райо- 
не тр. Зарница) и Алакит-Мархинском (в районе 
тр. Юбилейная) промышленно-алмазоносных полях 
Якутии некоторые кусты тел приурочены к участку со- 
членения проводящей субвертикальной сквозькоровой 
неоднородности с высокоомным блоком земной коры

Дяхтарский куст тел Накынского промышленно-алма-
зоносного поля Якутии

Фактор установлен при проведении опытно-методиче-
ских электроразведочных работ в пределах Накынско-
го поля

Промышленно-алмазоносные кимберлитовые поля сред- 
непалеозойского возраста Якутии и Архангельской об-
ласти

При наличии указанных локальных электрических ано- 
малий «трубочного» типа может учитываться как 
дополнительный благоприятный фактор

Продолжение табл. 4
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в особенностях сейсмического разреза:
в верхней части сейсмических разрезов на глубинах, соответствую- 
щих кимберлитовмещающим породам, наличие грабенообразных 
структур сложной морфологии (шириной до 4 км, амплитудой до  
100 м), участков нарушения корреляции (прослеживаемости) от- 
ражающих границ, интенсивных явлений дифракции сейсмичес- 
ких волн, характеризующих отдельные разломы в составе регио-
нальной минерагенической зоны, контролирующей позицию ким-
берлитового поля

Интерпретационные материалы площад- 
ной средне- крупномасштабной (расстоя- 
ние между профилями 4 и 0,5–2 км соответ-
ственно) высокочастотной и среднечастот- 
ной сейсморазведки МОВ-ОГТ

Геолого-структурные:
• приуроченность к участкам с относительно повышенной мощ-
ностью кимберлитовмещающих пород; 
• приуроченность к линейным тектоническим зонам, в ряде слу-
чаев сопряжённым с депрессиями различной морфологии, про-
явленными в верхних горизонтах кимберлитовмещающих пород 
и по возрасту синхронных с проявлениями кимберлитового маг-
матизма (в перекрывающих отложениях депрессии не фиксиру-
ются)

Данные детального палеотектонического 
анализа (с детальным стратиграфическим 
расчленением кимберлитовмещающих от- 
ложений) с использованием результатов бу- 
рения в комплексе с ГИС и/или интерпрета- 
ционных материалов сейсморазведки МОВ- 
ОГТ

в кровле кимберлитовмещающих пород приуроченность:
• к крутым склонам и периклинальным окончаниям валообраз-
ных осложнений шириной и протяжённостью первые км; или
• к линейной (субмеридиональной) совокупности мульд проседа-
ния в околотрубочном пространстве;
в перекрывающих кимберлиты осадочных толщах проуроченность:
• к конседиментационным нарушениям, устанавливаемым по 
осям палеодолин и резким перепадам мощностей, перекрываю-
щих отложений (урзугская свита); или
• к паре сближенных (до расстояния 1 км) разломов субмеридио- 
нального простирания с грабенообразным понижением (на 20-
30 м) внутри, фиксируемых по подошве перекрывающих (урзуг-
ской свиты) отложений

Данные геолого-структурного анализа оса-
дочного чехла м-ба 1 : 100 000–1 : 5 000

Магматические:
наличие тел (трубок, даек, жил) кимберлитов и/или родственных 
им пород и/или трубок взрыва основного состава, синхронных по 
возрасту кимберлитовому магматизму

Материалы геологических съёмок м-ба 
1 : 200 000 и крупнее (в виде геологических 
карт, разрезов) с использованием данных 
бурения
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Кусты тел Мирнинского, Накынского, Далдынского и  
Алакит-Мархинского промышленно-алмазоносных по- 
лей среднепалеозойского возраста (Якутия)

В Мирнинском промышленно-алмазоносном поле 
Якутии отмеченные грабенообразные структуры, про-
явленные в верхней части разреза (на глубинах, соот- 
ветствующих кровле мирнинской свиты среднего кем-
брия), непосредственно определяют позицию кустов 
тел (Западного и Параллельного). При этом для Запад- 
ного куста на глубинах, соответствующих нижней ча-
сти разреза осадочного чехла, отмечается слабовыра-
женный прогиб в картине отражений. 
В Накынском промышленно-алмазоносном поле 
Якутии Дяхтарский куст кимберлитовых тел занимает  
секущее положение по отношению к отмеченным гра- 
бенообразным структурам. Диагональный кимберли- 
товмещающий разлом, определяющий позицию данно- 
го куста, отмечается одиночными разрывами, флексуро- 
образными перегибами сейсмоотражающих границ на 
глубинах, соответствующих нижнепалеозойским ким- 
берлитовмещающим породам в верхней части осадоч-
ного чехла. 

Кусты тел Мирнинского, Накынского, Далдынского и  
Алакит-Мархинского промышленно-алмазоносных по- 
лей среднепалеозойского возраста (Якутия)

Для более достоверного выделения указанных предпо-
сылок требуется густая сеть (порядка (4 × 2) – (2 × 1) км) 
буровых скважин.  
В Мирнинском промышленно-алмазоносном поле 
Якутии кимберлитовые тела Западного и Параллель-
ного кустов локализованы в пределах линейных про-
гибов (грабенообразных структур), сопровождающих 
одноимённые разломы в составе Вилюй-Мархинской 
минерагенической зоны. Центральные части прогибов 
трассируются слепыми дайками долеритов. Позицию 
отдельных трубок определяют скрытые разломы севе-
ро-западного простирания, оперяющие зоны Западно-
го и Параллельного разломов. В структуре кимберли-
товмещающих и перекрывающих пород эти разломы 
не проявлены и за пределы грабенов в карбонатном цо- 
коле не трассируются. Некоторые месторождения алма- 
зов (тр. Интернациональная, им. XXIII съезда КПСС)  
находятся за пределами осевой части грабенообразной  
структуры. Слабоалмазоносные тела (тр. Таежная, Ама- 
кинская и др.) тяготеют к осевой части этой структуры. 
В Накынском промышленно-алмазоносном поле Яку- 
тии Дяхтарский куст кимберлитовых тел и Диагональ-
ный разлом, определяющий его позицию, занимают се- 
кущее положение по отношению аналогичным грабе-
нообразным структурам. Дяхтарский куст приурочен к 
малоамплитудной мульде в структуре нижнепалеозой-
ских пород.

Группы кимберлитовых тел Зимнебережного (выде- 
ленного по геофизическим данным) промышленно- 
алмазоносного поля Архангельской области

Промышленно-алмазоносные разновозрастные кимбер- 
литовые и лампроитовые поля Якутии, Архангельской 
области

При наличии указанных проявлений магматизма мо-
жет учитываться как дополнительный благоприят-
ный фактор

Окончание табл. 4
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При локализации алмазоперспективных  
площадей ранга поля и куста тел в каком-ли-
бо регионе приведённый выше перечень инди- 
кационных предпосылок этих таксонов может  
быть сокращён (в зависимости от геолого-гео- 
физической изученности района исследова- 
ний) или дополнен (с учётом вновь получен- 
ных данных по закономерностям локализации  
алмазоносного магматизма). Достоверность вы- 
полненного прогноза зависит от степени изу-
ченности площади работ теми или иными гео- 
логическими и геофизическими съёмками. 

Геолого-геофизические предпосылки рас-
смотренные как индикаторы алмазоперспек- 
тивных площадей, были использованы ФГБУ 
«ЦНИГРИ» при проведении прогнозно-мине- 
рагенического районирования различных мас- 
штабов (1 : 2 500 000 – 1 : 100 000) территорий Во- 
сточно-Европейской и Сибирской платформ, а  

также при проведении поисковых работ на ал- 
мазы. В частности, успешный опыт их приме-
нения был изложен в статье Ю. К. Голубева с со- 
авторами [6]. В ней показано, что выделение  
локальных участков, перспективных на вскры- 
тие кимберлитовых тел, позволяет сосредото-
чить поисковые работы в пределах конкрет-
ных наиболее перспективных участков, что рез- 
ко повышает эффективность ГРР на алмазы. 

Изложенный в данной статье комплекс гео- 
лого-геофизических индикационных предпо- 
сылок, рекомендуемых при локализации по- 
исковых площадей на коренную алмазонос- 
ность, в концентрированном виде вошёл в со-
став Проекта Методических указаний по про- 
ведению алмазопоисковых работ в сложных 
поисковых обстановках, который подготов-
лен по заказу Роснедр и представлен в отчё-
тах ФГБУ «ЦНИГРИ» за 2019 и 2020 гг.
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