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Приведены типоморфные особенности алмазов 
перспективных территорий Сибирской платформы  
(СП), показана возможность их использования 
при прогнозировании коренных и россыпных ме-
сторождений на стадиях региональных и средне-
масштабных исследований, а также при локальном 
прогнозе. По результатам изучения типоморфных 
особенностей алмазов из кимберлитовых тел с убо-
гой продуктивностью отдельных полей СП установ-
лено, что для них характерно высокое содержание 
типичных округлых выделений минерала уральско-
го (бразильского) типа с шагренью и полосами пла-
стической деформации. Это отличает их по данному 
критерию от аналогичных тел с алмазоносностью и 
позволяет прогнозировать уровень продуктивности 
пород уже по первым сотням добытых кристаллов  
на начальных стадиях геолого-поисковых и разве-
дочных работ. Показаны примеры использования 
типоморфных особенностей алмазов при прогнози-
ровании высокоалмазоносных кимберлитов и рос-
сыпей в пределах Центрально-Сибирской (Мало- 
ботуобинский, Далдыно-Алакитский, Моркокинский,  
Среднемархинский районы), Лено-Анабарской (Кю- 
тюнгдинский район) и Тунгусской (Байкитский рай-
он) субпровинций СП. 

Ключевые слова: типоморфизм алмазов, Сибир-
ская платформа, региональный и локальный про-
гнозы, высокоалмазоносные кимберлиты и россыпи.

This study provides the results of a complex in- 
vestigation of a number of kimberlite bodies with half- 
industrial diamond content in several regions of the  
Siberian platform. This allowed us to establish the typo- 
morphic features of the mineral. Diamonds from half-
industrial diatremes of Daldyn-Alakitsky and Verkhne-
Munsky diamondiferous regions are characterized by 
the prevalence of crystals with rhombic dodecahedral 
habit at high content of typical rounded diamonds, being  
an unfavorable factor of high diamond content. Differen- 
ces in diamond features between individual kimberlite  
bodies are less pronounced than between diamondife- 
rous regions, confirming the upper mantle heterogeneity 
in various parts of the platform. Prevalence of laminar 
crystals of octahedral, rhombic dodecahedral and tran- 
sitive between them habits in pipes of the peripheral 
part of the Siberian platform (pipe Malo-Kuonapskaya) 
is indicative of the absence of horizontal zonation in  
alteration of typomorphic features within the investi- 
gated territory. Examples of using typomorphic features 
of diamonds are shown for forecasting kimberlite with  
high-diamond cobtent within Central-Siberian sub-pro- 
vinces (Malobotuobinsky, Daldyn-Alakitsky, Morkoka and  
Sredne-Markhinsky regions, Lena-Anabar (Kyutyung- 
dinsky region) and Tunguska (Baikitsky region)).

Keywords: typomorphism of diamonds, Siberian  
platform, regional and local forecast, high-diamondife- 
rous kimberlites.

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ПРОГНОЗА, ПОИСКОВ, 
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Алмаз – минерал с широким комплексом 
физико-химических и кристалломорфологи- 
ческих особенностей, отражающих своеобра- 
зие термодинамических и геохимических ус- 
ловий его образования, которые могут быть 
использованы в качестве типоморфных [1–10]. 
Проведёнными комплексными исследования- 
ми установлено, что алмазы из отдельных  
кимберлитовых тел (а нередко и из различных 
минералого-петрографических разновидно-
стей кимберлита в отдельном месторождении) 
существенно отличаются по ряду типоморф- 
ных особенностей. Зная свойства алмазов из  
кимберлитовых тел, можно с большой долей  
уверенности решить вопрос о коренных источ-
никах изучаемой россыпи или группы россы-
пепроявлений [11–16]. 

Современные методы исследований алма-
зов [1–5, 17–19] дают возможность получить 
большой объём информации об условиях их 
образования, последующего существования и 
изменения, что важно для прогнозирования, 
поиска и оценки алмазных месторождений. 
Из широкого спектра этих особенностей наи-
более информативны и относительно легко 
диагностируемы морфология, фотолюминес-
ценция, распределение оптически активных 
азотных и водородных центров, электронный 
парамагнитный резонанс, химический состав 
твёрдых включений в алмазах и др. При этом 
главнейшая из них – установить принадлеж-
ность алмазов к определённой минералогиче-
ской разновидности по комплексу взаимосвя-
занных признаков и свойств. 

В результате многолетних исследований 
алмазов из россыпей и кимберлитовых тел 
Сибирской платформы (СП) с применением 
минералогической классификации, предло- 
женной Ю. Л. Орловым [20] и имеющей хо-
рошее физическое обоснование [21–25], по ко- 
торой выделяется 11 генетических разновид-
ностей алмазов (с дополнительным разделе-
нием кристаллов отдельных разновидностей 
по габитусу и морфологическим типам кри-
сталлов), накоплен громадный фактический 
материал по типоморфным особенностям ми- 
нерала из кимберлитовых диатрем, современ-
ных отложений и разновозрастных вторич-

ных коллекторов с выделением типов их пер-
воисточников. 

В работе использованы доступные мате- 
риалы исследований специалистов, проводи- 
мых в различные годы под руководством из- 
вестных алмазников: К. П. Аргунова, В. П. Афа- 
насьева, З. В. Бартошинского, С. Н. Бекеши, 
Ю. М. Биленко, А. П. Бобриевича, А.  И.  Бот-
кунова, М. Д. Братуся, М. А. Гневушева, 
Э. С. Ефимовой, В. Р. Захаровой, В. И. Копти- 
ля, В. Н. Квасницы, А. И. Махина, В. П. Миро-
нова, А. Д. Харькива, Г. К. Хачатрян и др. 

Изучение типоморфных особенностей ал-
мазов из россыпей и россыпепроявлений СП 
позволило определить [10–12], что формиро-
вание этих продуктивных толщ происходило 
за счёт размыва четырёх типов первоисточ- 
ников: 

1-й тип первоисточника, характерный для 
богатых кимберлитовых тел с преобладани-
ем алмазов, представленных ламинарными 
кристаллами октаэдрического, ромбододе-
каэдрического и переходного между ними 
габитусов и образующих непрерывный ряд, а 
также присутствием алмазов с оболочкой IV 
разновидности, серых кубов III разновидно-
сти, поликристаллических агрегатов VIII, IХ 
разновидностей и в некоторых трубках (на-
пример, Юбилейная) равномерно окрашенных 
в жёлтый цвет кубоидов II разновидности.

По соотношению габитусов, морфологи-
ческих типов кристаллов и разновидностей 
среди алмазов этого типа первоисточника 
различается ряд ассоциаций кристаллов, вы-
деляемых по названию районов или отдельных 
фаз кимберлитового магматизма в их преде-
лах (мирнинская, далдыно-алакитская, верх-
немунская, кютюнгдинская и др.). 

2-й тип первоисточника – алмазы также 
кимберлитового генезиса, характерные для 
тел с низкой алмазоносностью и жил, в ко-
торых превалируют додекаэдроиды с шагре-
нью и полосами пластической деформации 
«жильного» типа, типичные округлые алма-
зы уральского (бразильского) типа и бесцвет-
ные кубоиды I разновидности. 

3-й тип первоисточника – алмазы невы-
ясненного генезиса, характерные для россы-
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пей северо-востока СП, где их коренные ис- 
точники до настоящего времени не обнаруже- 
ны. Представлены графитизированными ром- 
бододекаэдрами V разновидности, сложны-
ми двойниками и сростками додекаэдроидов 
VII разновидности с лёгким (δ13С = -23,60 ‰) 
изотопным составом углерода [13–17] и рав-
номерно окрашенными кубоидами II раз-
новидности с изотопным составом углерода 
промежуточного состава, образующими ассо-
циацию эбеляхского (нижнеленского) типа. 

4-й тип взрывных кольцевых структур им-
пактного генезиса, алмазы которого сложе- 
ны поликристаллами типа карбонадо с при-
месью гексагональной модификации углеро-
да – лонсдейлита (якутит). 

Следует отметить, что алмазы 1-го типа пер-
воисточника резко преобладают (рис. 1) в ким-
берлитовых диатремах и россыпях Централь-
но-Сибирской алмазоносной субпровинции 
(ЦСАСП) как современного, так и более древ-
него (пермского и юрского) возраста. В преде-
лах Анабаро-Оленёкской алмазоносной облас- 
ти алмазы 1-го типа первоисточника превалиру-
ют (рис. 2) в нижне- и верхнекаменноугольных,  
нижнепермских и пространственно связан- 
ных с ними современных отложениях Кютюн- 
гдинского и Молодо-Далдынского полей рос-
сыпной алмазоносности, а также в россыпи 
р.  Улаах-Муна, ниже известных кимберли-
товых тел Верхнемунского поля с близкой к  
промышленной алмазоносностью. Необходи-
мо также отметить преобладание алмазов 1-го  
типа первоисточника в нижнекаменноуголь- 
ных отложениях тычанского коллектора Крас- 
ноярского края (запад Тунгусской синекли-
зы – Байкитская область), для которых пред-
полагается множественность коренных источ-
ников, что может свидетельствовать [17–19]  
о присутствии в данном регионе продуктив-
ных кимберлитовых тел среднепалеозойско- 
го возраста. 

Значительный практический интерес пред-
ставляют результаты исследования типомор-
физма алмазов из известных кимберлитовых 
тел СП, что позволяет проводить райониро- 
вание коренной алмазоносности. Очень важ-
ны выводы по алмазам из кимберлитовых 

тел северо-востока СП, на которых в послед-
ние годы в ходе ревизионно-опробовательских 
работ добыто представительное количество 
алмазов и получены принципиально новые 
данные по их алмазоносности [2–5]. 

В свою очередь, данные изучения типо-
морфных особенностей алмазов из кимбер- 
литовых тел Верхнемунского (трубки Запо- 
лярная, Новинка, Комсомольская-Магнитная,  
Поисковая), Куранахского (Малокуонапская, 
Университетская и др.), Омонос-Укукитского  
(Русловая, Ленинград, Лорик, Светлана), Ку- 
ойского (Дьянга), Верхнемоторчунского (Аэро- 
геологическая), Лучаканского (Лыхчан, От-
рицательная, Двойная, Дама) и Чомурдахско-
го (Ан. 21/73) полей свидетельствуют об их 
сильном отличии от кристаллов большинства 
россыпей северо-востока СП с невыявленными 
коренными источниками. 

Во-первых, в этих кимберлитовых телах 
полностью отсутствуют алмазы II, V и VII раз-
новидностей (3-й тип первоисточника), пред-
ставляющие основной тип первоисточника 
(50–70 % от общей алмазоносности) для раз-
новозрастных россыпей Эбеляхской алмазо-
носной площади и среднетриасовых отложе-
ний Нижнеленского алмазоносного поля. 

Во-вторых, следует отметить преобладание 
ламинарных кристаллов октаэдрического и  
переходного от октаэдрического к ромбодо- 
декаэдрическому габитусов (особенно в мел-
ком классе – +0,5-1 мм) в известных кимбер-
литовых телах упомянутых полей, что го-
ворит об отсутствии зональности коренной 
алмазоносности СП по типоморфным осо-
бенностям алмазов [8]. Полученные данные  
свидетельствуют о принципиальной возмож-
ности выявления на северо-востоке СП от-
дельных кимберлитовых тел или рудных 
столбов в трубках сложного геологического 
строения с близкой к промышленной алмазо-
носностью, с преобладанием кристаллов ок- 
таэдрического и переходного от октаэдриче-
ского к ромбододекаэдрическому габитусов. 
В связи со своеобразием минералого-петро-
графического состава кимберлитов трубки 
Малокуонапская [10–12] и отсутствием в них 
пиропов с высоким содержанием кноррин-



6968

Руды и металлы № 2/2022, с. 65–86 / Ores and metals № 2/2022, р. 65–86 
DOI: 10.47765/0869-5997-2022-10011

© Бардухинов Л. Д., Зинчук Н. Н., 2022
© Barduchinov L. D., Zinchuk N. N., 2022

Ри
с.

 1
. С

хе
м

а 
р

ай
он

и
р

ов
ан

и
я 

по
 а

лм
аз

ам
 С

и
би

р
ск

ой
 

ал
м

аз
он

ос
но

й
 п

р
ов

и
нц

и
и

:

Fi
g.

 1
. 

Sc
h

em
e 

o
f 

zo
n

in
g

 o
f 

d
ia

m
o

n
d

s 
o

f 
th

e 
Si

b
er

ia
n

 d
ia

m
o

n
d

if
er

o
u

s 
p

ro
- 

vi
n

ce
:

Хат
анга

Котуй

Ни
ж.

 Ту
нг

ус
ка

Ан
га

ра

М
оркока

Вилюй

Алдан

Муна

Оленёк

Анабар

Мархо

М
ор

е Л
ап

т
ев

ых

Лена

1

По
дк

ам
ен

на
я Тунгуска

1

a

A

Т

ЛА

b

с
d

2 3 4 5

2 3
1

4 5
61

011

15

14
13 12 8

9 16
17 18

19

20

25
24

21

22
23

7

2 3
1

4 5
61

011

15

1515

14
13 12 8

9 16
17 18

19

20

25
24

21

22
23

7 Ц
С

V
IX VI
I

VI
II

II
I

III

X

VI

IV

Ц
С

V

V V

IX VI
I

VI
II

II
I

III

X

VI

IV

1–
3 

– 
гр

ан
и

цы
: 1

 –
 С

и
би

рс
ко

й
 а

лм
аз

он
ос

н
ой

 п
ро

ви
н

ци
и

, 2
 –

 с
уб

пр
о-

ви
н

ци
й

 (
Ц

С
 –

 Ц
ен

тр
ал

ьн
о-

С
и

би
рс

ко
й

, Л
А

 –
 Л

ен
о-

А
н

аб
ар

ск
ой

, Т
 –

 
Т

ун
гу

сс
ко

й
, 

А
 –

 А
лд

ан
ск

ой
),

 3
 –

 о
бл

ас
те

й
 (

а 
– 

С
ая

н
о-

Т
ун

гу
сс

ко
й

, 
b 

– 
Б

ай
ки

тс
ко

й
, c

 –
 А

н
аб

ар
о-

О
ле

н
ёк

ск
ой

, d
 –

 К
ю

тю
н

гд
и

н
ск

ой
);

 4
 –

 
ал

м
аз

он
ос

н
ы

е 
ра

й
он

ы
: I

 –
 К

от
уй

-М
ей

м
еч

и
н

ск
и

й
, I

I 
– 

К
уо

н
ап

ск
и

й
, 

II
I 

– 
С

ре
дн

ео
ле

н
ёк

ск
и

й
, 

IV
 –

 Н
и

ж
н

ео
ле

н
ёк

ск
и

й
, 

V
 –

 В
ер

хн
ем

ун
-

ск
и

й
, V

I 
– 

Д
ал

ды
н

о-
А

ла
ки

тс
ки

й
, V

II
 –

 С
ре

дн
ем

ар
хи

н
ск

и
й

, V
II

I 
– 

М
ал

об
от

уо
би

н
ск

и
й

, I
X

 –
 М

ор
ко

ки
н

ск
и

й
, X

 –
 А

н
аб

ар
ск

и
й

; 5
 –

 к
и

м
-

бе
рл

и
то

вы
е 

по
ля

: 1
 –

 К
от

уй
-М

ей
м

еч
и

н
ск

ое
, 2

 –
 О

рт
о-

Ы
ар

ги
н

ск
ое

, 
3 

– 
С

та
ро

ре
че

н
ск

ое
, 4

 –
 А

ры
-М

ас
та

хс
ко

е,
 5

 –
 Д

ью
ке

н
ск

ое
, 6

 –
 Л

уч
а-

ка
н

ск
ое

, 7
 –

 К
ур

ан
ах

ск
ое

, 8
 –

 Ч
ом

ур
да

хс
ко

е,
 9

 –
 О

го
н

ер
-Ю

ря
хс

ко
е,

 
10

 –
 З

ап
ад

н
о-

У
ку

ки
тс

ко
е,

 1
1 

– 
В

ос
то

чн
о-

У
ку

ки
тс

ко
е,

 1
2 

– 
В

ер
хн

е-
м

от
ор

чу
н

ск
ое

, 1
3 

– 
М

ер
чи

м
де

н
ск

ое
, 1

4 
– 

В
ер

хн
ем

ол
од

и
н

ск
ое

, 1
5 

– 
К

уо
й

кс
ко

е,
 1

6 
– 

В
ер

хн
ем

ун
ск

ое
, 1

7 
– 

Д
ал

ды
н

ск
ое

, 1
8 

– 
А

ла
ки

т-
М

ар
-

хи
н

ск
ое

, 1
9 

– 
Н

ак
ы

н
ск

ое
, 2

0 
– 

М
и

рн
и

н
ск

ое
, 2

1 
– 

Ч
ад

об
ец

ко
е,

 2
2,

 
23

 –
 И

н
га

ш
и

н
ск

ое
, 2

4 
– 

В
ер

хн
еа

лд
ан

ск
ое

, 2
5 

– 
И

н
ги

ли
й

ск
ое

1–
3 

– 
bo

rd
er

s:
 1

 –
 S

ib
er

ia
n 

di
am

on
d 

pr
ov

in
ce

, 2
 –

 s
ub

-p
ro

vi
nc

es
 (C

S
 –

  
C

en
tr

al
 S

ib
er

ia
n

, L
A

 –
 L

en
a-

A
na

ba
r,

 T
 –

 T
un

gu
sk

a,
 A

 –
 A

ld
an

),
 3

 –
  

re
gi

on
s 

(a
 –

 S
ay

an
o-

Tu
ng

us
ka

, b
 –

 B
ai

ki
t,

 c
 –

 A
na

ba
r-

O
le

ne
ks

ka
ya

, d
 –

  
K

yu
ty

un
gd

in
sk

ay
a)

; 
4 

– 
di

am
on

d-
be

ar
in

g 
re

gi
on

s:
 I

 –
 K

ot
ui

-M
ei

m
e-

 
ch

in
sk

y,
 I

I 
– 

K
uo

na
ps

ky
, I

II
 –

 S
re

dn
eo

le
ne

ks
ky

, I
V

 –
 N

iz
h

ne
ol

en
ek

sk
y,

 
V

 –
 V

er
kh

ne
m

un
sk

y,
 V

I –
 D

al
di

no
-A

la
ki

ts
ky

, V
II

 –
 S

re
dn

em
ar

kh
in

sk
y,

 
V

II
I 

– 
M

al
ob

ot
uo

bi
n

sk
y;

 I
X

 –
 M

or
ko

ki
n

sk
y,

 X
 –

 A
na

ba
rs

ky
; 5

 –
 k

im
- 

be
rl

it
e 

fie
ld

s:
 1

 –
 K

ot
ui

-M
ey

m
ec

h
in

sk
oy

e,
 2

 –
 O

rt
o-

Y
ar

gi
n

sk
oy

e,
 3

 –
 S

ta
- 

ro
re

ch
en

sk
oy

e,
 4

 –
 A

ry
-M

as
ta

kh
sk

oy
e,

 5
 –

 D
yu

ke
n

sk
oy

e,
 6

 –
 L

uc
ha

- 
ka

n
sk

oy
e,

 7
 –

 K
ur

an
ak

hs
ko

ye
, 

8 
– 

C
ho

m
ur

da
kh

sk
oy

e,
 9

 –
 O

go
ne

r-
Y

u
ry

ak
h

sk
oy

e,
 1

0 
– 

W
es

t-
U

ku
ki

ts
ko

ye
, 

11
 –

 E
as

t-
U

ku
ki

ts
ko

ye
, 

12
 –

 U
pp

er
 M

ot
or

ch
un

sk
oy

e,
 1

3 
– 

M
er

ch
im

de
n

sk
oy

e,
 1

4 
– 

U
pp

er
 

M
ol

od
in

sk
oy

e,
 1

5 
– 

K
uo

yk
sk

oy
e,

 1
6 

– 
U

pp
er

 M
un

sk
oy

e,
 1

7 
– 

D
al

dy
n

s-
 

ko
ye

, 1
8 

– 
A

la
ki

t-
M

ar
kh

in
sk

oy
e,

 1
9 

– 
N

ak
yn

sk
oy

e,
 2

0 
– 

M
ir

n
in

sk
oy

e,
 

21
 –

 C
ha

do
be

ts
ko

ye
, 2

2,
 2

3 
– 

In
ga

sh
in

sk
y,

 2
4 

– 
V

er
kh

ne
al

da
n

sk
oy

e,
 

25
 –

 I
ng

il
iy

sk
oy

e

6

1

2

Оленёк

О
ле

нё
к

ОленёкАм
ба

р

Бо
л.

 К
уо

на
м

ка

Оленёкский 
залив

Лена

Лена

Вилюй

Вилюй

Марха

Марха

М
ал

. К
уо

на
м

ка

17

16

19
20

22 23

24

21

15

11

10

13

12

14

9

5

3
4

4

1
2

8

67

25

26

18

А

НО

П

МТ

СМ
ДА

М

МБ

МБ

К

СО

1

2

Оленёк

О
ле

нё
к

ОленёкАм
ба

р

Бо
л.

 К
уо

на
м

ка

Оленёкский 
залив

Лена

Лена

Вилюй

Вилюй

Марха

Марха

М
ал

. К
уо

на
м

ка

17

16

19
20

22 23

24

21

15

11

10

13

12

14

9

5

3
4

4

1
2

8

67

25

26

18

А

НО

П

МТ

СМ
ДА

М

МБ

МБ

К

СО



6968

Руды и металлы № 2/2022, с. 65–86 / Ores and metals № 2/2022, р. 65–86 
DOI: 10.47765/0869-5997-2022-10011

© Бардухинов Л. Д., Зинчук Н. Н., 2022
© Barduchinov L. D., Zinchuk N. N., 2022

Рис. 2. Схема районирования Центрально-Сибирской 
и Лено-Анабарской субпровинций:

Fig. 2. Scheme of zoning of the Central Siberian and Lena-Anabar sub-
provinces:

1 – границы алмазоносных районов (МБ – Малоботуобин-
ский, М – Моркокинский, СМ – Среднемархинский, ДА – Дал-
дыно-Алакитский, МТ – Муно-Тюнгский, СО – Среднеоле-
нёкский, К – Куонапский, А – Анабарский, П – Приленский, 
НО – Нижнеоленёкский); 2 – границы полей россыпной ал-
мазоносности (1 – Ботуобинско-Вилюйское, 2 – Верхневилюй-
ское, 3 – Аламджахское, 4 – Ыгыаттинское, 5 – Среднемархин-
ское, 6 – Верхнемархинское, 7 – Алакитское, 8 – Верхнемун-
ское, 9 – Верхнетюнгское, 10 – Муно-Моторчунское, 11 – Хах-
чанское, 12 – Силигирское, 13 – Сопкинское, 14 – Укукитское, 
15 – Лено-Сюнгюдинское, 16 – Куонапское, 17 – Анабаро-По-
пигайское, 18 – Нижнеэбеляхское, 19  – Майат-Уджинское, 
20 – Верхнеуджинское, 21 – Молодо-Далдынское, 22 – Беенчи-
ме-Куойкское, 23 – Кютюнгдинское, 24 – Усункинское, 25 – Ке-
лимерское, 26 – Нижнеленское)

1 – boundaries of diamond-bearing regions (MB – Malobotuobin- 
sky, M  – Morkokinsky, SM  – Srednemarkhinsky, DA  – Daldyno-
Alakitsky, MT – Muno-Tyungsky, SO – Sredneoleneksky, K – Kuo- 
napsky, A – Anabarsky, P – Prilensky, NO – Nizhneoleneksky); 2 – 
boundaries of alluvial diamond fields (1  –  Botuobinsko-Vilyuiskoye, 
 2 – Verkhnevilyuiskoye, 3 – Alamdzhakhskoye, 4 – Ygyatta, 5 – Mid- 
dle Markhinskoye, 6 – Upper Markhinskoye, 7 – Alakitskoye, 8 –  
Upper Munskoye, 9 – Verkhnetyungskoye, 10 – Muno-Motorchun- 
skoye, 11  – Khakhchanskoye, 12   – Siligirskoye, 13  – Sopkinskoye,  
14 – Ukukitskoye, 15 – Leno-Syungyudinskoye, 16 – Kuonapskoye,  
17 – Anabaro-Popigayskoye, 18 – Nizhneеbelyakhskoye, 19 – Mayat- 
Udzhinskoye, 20 – Verkhneudzhinskoye, 21 – Molodo-Daldynskoye, 
22 – Beenchime-Kuoykskoye, 23 – Kyutyungdinskoye, 24 – Usun- 
kinskoye, 25 – Kelimerskoye, 26 – Nizhnelenskoye)

гитового компонента [1–4] необходима раз-
работка критериев обнаружения высокопро-
дуктивных кимберлитовых тел в пределах 
северо-востока СП. 

В-третьих, впервые для северо-востока СП  
установлена [7, 9] близкая к промышленной 
алмазоносность северного рудного столба труб-
ки Малокуонапская (Куранахское поле). Здесь 
преобладают характерные для богатых ким-
берлитовых тел кристаллы октаэдрического 
и переходного от октаэдрического к ромбо-

додекаэдрическому габитусов и отмечаются 
низкие (менее 10 %) содержания типичных 
округлых алмазов уральского (бразильского) 
типа, подчеркивающих отрицательный фак-
тор алмазоносности [13]. Для южного руд-
ного столба трубки характерна более низкая 
(практически на порядок) алмазоносность при 
одновременно резком увеличении (почти в  
восемь раз) содержания типичных округлых 
алмазов, что сближает данное тело с диатре-
мой Сытыканская (Алакит-Мархинское поле).
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Предлагается существенно изменить под-
ход к технологии разномасштабного райо- 
нирования алмазоперспективных территорий.  
Так, нами [8–12, 15–19] было проведено регио- 
нальное минералогическое районирование тер- 
риторий (см. рис. 1), при котором в СП выде-
лены четыре алмазоносные субпровинции: 
Центрально-Сибирская (ЦСАСП), Лено-Ана- 
барская (ЛААСП), Тунгусская (ТАСП) и Ал-
данская (ААСП). Первая из них охватывает 
центральную часть СП, располагающуюся юж- 
нее Маакской излучины р. Оленёк, и характе-
ризуется проявлением продуктивной россып-
ной алмазоносности и высокоалмазоносного 
кимберлитового магматизма среднепалеозой- 
ского возраста. Алмазы 1-го типа первоисточ-
ника резко преобладают в россыпях данной 
субпровинции (Малоботуобинский, Далдыно- 
Алакитский, Верхнемунский, Моркокинский, 
Среднемархинский алмазоносные районы) 
как современного, так и более древнего воз-
раста. Эта субпровинция характеризуется на-
личием россыпей разной дальности сноса, для 
которых в отдельных алмазоносных районах 
существуют местные коренные источники. 
Наиболее широкие масштабы россыпной ал-
мазоносности установлены в Малоботуобин-
ском (МБАР) и Среднемархинском (СМАР) 
районах. 

В пределах Мирнинского кимберлитового 
поля (МКП), входящего в МБАР, выявлены 
(рис. 3) семь кимберлитовых трубок (пять из 
которых представляют промышленный ин-
терес) и одна не связанная с трубками дайка 
А-21. Размеры тел от десятков до сотен метров, 
форма трубочная. Возраст кимберлитов сред-
непалеозойский. Известные в МКП кимбер-
литовые трубки и дайки приурочены к трём 
разломам. В зоне Западного разлома лока-
лизованы трубки Таёжная, Амакинская, им. 
ХХIII съезда КПСС, дайка А-21, а также серии 
даек, сочленяющихся с этими трубками. Ди-
атрема Интернациональная с системой даек 
расположена в 3 км от осевой линии Западно-
го разлома и связана с Кюэляхским разломом 
[6, 9]. В зоне Параллельного разлома располо-
жены трубки Мир, Спутник и Дачная, а так-
же дайки, сопровождающие эти диатремы. 

Кимберлитовые трубки Мир, Спутник и Ама-
кинская отпрепарированы эрозией и выхо- 
дят непосредственно на дневную поверхность. 
В отличие от них кимберлитовые трубки 
им.  ХХIII съезда КПСС, Интернациональная 
и Дачная полностью перекрыты кластически-
ми отложениями ранней юры мощностью от 
первых метров до 12–19 м, а тр. Таёжная – час- 
тично. В МКП выделяются три группы ким-
берлитовых тел, резко различающихся по ти-
поморфным особенностям алмазов, cвязан-
ные [7, 8] с тремя разделёнными во времени 
фазами кимберлитового магматизма: первая 
фаза – жила А-21, вторая – трубки Таёжная и 
Амакинская, третья – трубки Мир, Интерна-
циональная, им. ХХIII съезда КПСС, Дачная, 
Спутник. 

Для первой (наиболее ранней) группы тел 
характерны низкое содержание октаэдров с 
преобладанием индивидов ромбододекаэд- 
рического габитуса, представленных в основ- 
ном окрашенными в дымчато-коричневые 
цвета додекаэдроидами с шагренью и полоса- 
ми пластической деформации жильного типа, 
и преобладание алмазов с сине-голубым и  
зелёным свечением в ультрафиолетовых лу- 
чах. Во второй группе тел отмечается (рис. 4) 
примерно равное соотношение кристаллов 
октаэдрического и ромбододекаэдрического 
габитусов при сравнительно низком (первые 
проценты) содержании типичных округлых 
алмазов и превалировании алмазов с сине- 
голубой фотолюминесценцией. Третья, наи-
более высокопродуктивная, группа кимберли-
товых тел (см. рис. 4) характеризуется резким 
преобладанием (рис. 5, а) груболаминарных 
кристаллов октаэдрического и переходного 
от него к ромбододекаэдрическому габитусов 
при низком (менее 10 %) содержании индиви-
дов ромбододекаэдрического габитуса, прак-
тическом отсутствии типичных округлых алма-
зов, низком количестве двойников и сростков, 
преобладании кристаллов с розово-сирене-
вой фотолюминесценцией и без признаков ви-
димого свечения при низком содержании кри-
сталлов с сине-голубым свечением.

В МБАР на протяжении уже более 30 лет 
алмазодобывающей промышленностью раз-
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рабатываются богатые россыпи алмазов юр-
ского и современного возрастов, а в начале 
1980-х гг. здесь также открыты россыпи позд-
непалеозойского возраста. Проведённое райо-
нирование разновозрастных россыпей МБАР 
[7–11] с учётом возраста и местоположения 
свидетельствует об их полигенности и суще-
ствовании смешанных ореолов. Значимых от-
личий алмазов из верхнепалеозоских и мезо-
зойских отложений района в пределах одних 
и тех же участков не обнаружено (россыпи Со-
лур, Восточная). Несмотря на преобладание 
(рис. 6) в россыпях алмазов октаэдрического 
и переходного от октаэдрического к ромбо-
додекаэдрическому габитусов I разновидно-
сти (первая и вторая группы кимберлитовых 
тел), в ряде россыпей содержание алмазов с 
сине-голубой фотолюминесценцией достига-

ет 30–40 %, что характерно для трубок Мир 
и Интернациональная, но присуще и второй 
группе трубок. В целом морфологические спек-
тры алмазов из россыпей МБАР близки меж-
ду собой (см. рис. 5), но вместе с тем несколько 
отличаются от кристаллов из известных ким-
берлитовых диатрем.

Суммарное содержание кристаллов октаэ-
дрического и переходного от октаэдрического 
к ромбододекаэдрическому габитусов в боль-
шинстве россыпей района примерно на 10 % 
ниже, чем в кимберлитовых диатремах пер- 
вой и второй групп тел (трубки Мир, Интерна- 
циональная, Дачная, им. ХХIII съезда КПСС, 
Спутник), и одновременно несколько выше 
количество ламинарных ромбододекаэдров.  
В россыпях отмечено немного больше пло-
скогранных октаэдров, чем в тр. Интернацио- 

Рис. 3. Геолого-структурная схема централь-
ной части МБАР:

Fig. 3. Geological and structural scheme of the central part 
of the Malobotuobinsky diamondiferous region (MBDR):

1 2 3

4 5 6a b

Спутник
Мир

Интернациональная
им. XXIII съезда КПСС

Амакинская

А-21

Дачная

Таёжная

II
IV

I

III

11 12

13

II
IV

I

III

11 12

13

1 2 3

4 5 6a b

Спутник
Мир

Интернациональная
им. XXIII съезда КПСС

Амакинская

А-21

Дачная

Таёжная

II
IV

I

III

11 12

13

II
IV

I

III

11 12

13

1 – континентальные отложения ранней юры; 2  –  
туфогенные породы раннего триаса; 3 – терригенно- 
карбонатные породы раннего палеозоя; 4 – траппы;  
5 – трубки кимберлитов (имеют свои названия) и  
траппов (с цифровыми обозначениями) пород; 6 –  
разломы: а – региональные, проявленные в маг- 
нитном поле (I – Западный, II – Центральный, III – 
Параллельный, IV – Восточный), b – оперяющие

1 – Lower Jurassic continental deposits; 2 – tuffaceous 
rocks of the Lower Triassic; 3 – terrigenous-carbonate 
rocks of the Lower Paleozoic; 4 – traps; 5 – pipes of 
kimberlites (they have their own names) and traps (with 
numerical designations) of rocks; 6 – faults: a – regio- 
nal, manifested in a magnetic field (I – Western, II  – 
Central, III – Parallel, IV – Eastern), b – branch faults
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нальная, и меньше, чем в тр.  Мир. Алмазы 
из современных россыпей резко отличаются  
по своим типоморфным особенностям от кри-
сталлов из кимберлитовых трубок Таёжная, 
Амакинская, жилы А-21. В алмазах из неко-
торых россыпей (Восточная и др.) присутст- 
вует в отличие от коренных месторождений 
так называемая леденцовая скульптура и от-
сутствует мелкий класс, что обычно характер-
но для россыпей ближнего сноса. По таким 
россыпям также установлено повышенное со- 
держание включений в алмазах сульфидных  
минералов (чаще всего трещины заполняет  
кубооктаэдрической формы пирит), быстрее 
всего распространяются новообразования эпи-
генетического происхождения. Во многих рос- 

сыпях (участки Тымтайдахский, Дачный, Ис- 
кра и др.) выявлено [8] высокое содержание 
низкоазотных и безазотных кристаллов, прак-
тически отсутствующих в близко располо-
женных трубках Мир и Интернациональная. 
Общая особенность кристаллов с понижен- 
ным содержанием азота – зелёная, реже жёл-
то-зелёная фотолюминесценция.

Моркокинский алмазоносный район (МАР) 
охватывает левобережье среднего течения 
р. Вилюй и бассейна р. Моркока. В структур-
ном плане он находится в пределах Сюгджер- 
ской седловины. Здесь развиты продуктивные  
на алмазы терригенные отложения позднего  
палеозоя, мезозоя и современные четвертич- 
ные образования. Россыпи и кимберлитовые  

Рис. 4. Типоморфные особенности алмазов из кимберлитовых тел Мирнинского поля:

Fig. 4. Typomorphic features of diamonds from kimberlite bodies of the Mirny field:

трубки: 1 – Интернациональная,  2 – Дачная, 3 – им. XXIII съезда КПСС, 4 – Мир; 5 – среднее содержание 
по полю; I, VIII – разновидности алмазов, по Ю. Л. Орлову (О – октаэдры, ОД – переходные формы, Р – ла-
минарные ромбододекаэдры, К – кубы)

1–4 – pipes: 1 – International, 2 – Dachnaya, 3 – named after XXIII Congress of the CPSU, 4 – Mir; 5 – field 
average; I, VIII – varieties of diamonds according to Yu. L. Orlov (O – octahedrons, OД – transitional forms,  
P – laminar rhombic dodecahedrons, К – cubes)
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Рис. 5. Фото алмазов из кимберлитов трубок им. ХХIII съезда КПСС (а), Сытыканская (b), 
Нюрбинская (c), нижнего течения р. Эбелях Нижнеэбеляхского поля (d), россыпи Ула-
хан-Юэттех Приленского района (e), нижнекаменноугольных отложений участка Угюс- 
Юрюе Кютюнгдинского грабена Приленского района (f)

Fig. 5. Photos of diamonds from kimberlites of the pipe named after the XXIII Congress of the CPSU (a), Sytykanskaya (b), 
Nyurbinskaya (c), the lower reaches of the river Ebelyakh of the Nizhneebelyakh field (d), Ulakhan-Yuettekh placers of the 
Prilensky region (e), Lower Carboniferous deposits of the Ugyus-Yuryue section of the Kyutyungda graben of the Prilensky 
region (f)



7574

Руды и металлы № 2/2022, с. 65–86 / Ores and metals № 2/2022, р. 65–86 
DOI: 10.47765/0869-5997-2022-10011

© Бардухинов Л. Д., Зинчук Н. Н., 2022
© Barduchinov L. D., Zinchuk N. N., 2022

тела промышленного значения пока не уста-
новлены, за исключением слабоалмазонос-
ной тр. Моркока. На этой территории описа- 
ны [4, 7] алмазы пяти пространственно ра-
зобщённых ореолов: Дьюкунахского, Хаты-
рыкского, Ыгыаттинского, Чагдалинского и  
Нижнеморкокинского. Сделаны выводы, что  
каждый из ореолов обладает комплексом ти- 
поморфных особенностей алмазов, характер- 
ных для богатых кимберлитовых тел фанеро- 
зойского возраста СП. Однако один из орео- 
лов (Дьюкунахский) имеет сложную историю  
формирования и поэтому характеризуется пре-
обладанием однозернистых мелких (0,8  мм) 
обломков алмаза октаэдрического габитуса  
(средний размер 1–2 мм) ассоциации мир-

нинского типа без трещин и включений. Но  
в отличие от алмазов тр. Мир среди них прак- 
тически отсутствуют октаэдры с полицентри- 
чески растущими гранями и выше доля крис- 
таллов с жёлтой фотолюминесценцией при  
низком содержании типичных округлых ал- 
мазов. Среди них превалируют кристаллы I  
разновидности со сноповидной штриховкой,  
реже отмечаются округло-ступенчатые и с  
блоковой скульптурой при единичных на-
ходках алмазов IV и VIII разновидностей. По  
кристалломорфологическим особенностям ал- 
мазы россыпей Дьюкунах и Лиственичная не  
имеют никаких признаков сходства с крис- 
таллами из кимберлитовых тел близко рас-
положенного Далдыно-Алакитского алмазо- 
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Рис. 6. Типоморфные особенности алмазов из россыпей МБАР:

Fig. 6. Typomorphic features of diamonds from MBDR placers:

участки: 1 – Улахан-Еленгский, 2 – Глубокий, 3 – Солур, 4 – Куранахский, 5 – Таборный; I, II, IV, VIII, IX – 
разновидности, по Ю. Л. Орлову (О – октаэдры, ОД – переходные формы, Р – ламинарные ромбододе- 
каэдры, Д1 – додекаэдры скрытослоистые, Д2 – додекаэдры с шагренью, К – кубы, б/т – осколки)

1–5 – sections: 1 – Ulakhan-Elengsky, 2 – Deep, 3 – Solur, 4 – Kuranakhsky, 5 – Taborny; I, II, IV, VIII, IX – varieties 
according to Yu. L. Orlov (O – octahedrons, OД – transitional forms, P – laminar rhombic dodecahedrons, Д1 – hid- 
den layered dodecahedrons, Д2 – dodecahedrons with shagreen, К – cubes, б/т – fragments)
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носного района (ДААР). Содержание двойни-
ков и сростков очень низкое и не превышает 
первых процентов от общего количества кри-
сталлов. Среди алмазов преобладают бес- 
цветные камни высокой степени прозрачно-
сти при очень низком содержании окрашен-
ных в лилово-коричневый цвет кристаллов и 
отсутствии индивидов других цветов. Харак-
терно также низкое содержание дефектных 
трещиноватых камней и кристаллов с вклю-
чениями.

В Далдыно-Алакитском алмазоносном  
районе обнаружены как многочисленные  
кимберлитовые диатремы (в том числе и вы- 
сокопродуктивные), так и россыпные прояв- 
ления алмазов ближнего сноса, непосредст- 
венно примыкающие к трубкам. Территори-
ально ДААР находится в бассейнах верхнего 
течения рек Марха и Алакит, а в структурном 
плане – на юго-западном склоне Анабарской 
антеклизы, на который наложилось северо- 
восточное крыло Тунгусской позднепалеозой- 
ской синеклизы. Здесь широко развиты терри- 
генные отложения позднего палеозоя, сложно  
интрудированные телами траппов (Алакит- 
Мархинское кимберлитовое поле), и карбо-
натные отложения раннего палеозоя (Дал-
дынское кимберлитовое поле), а также уста-
новлено около 200 кимберлитовых тел. 

Алакит-Мархинское кимберлитовое поле 
(АМКП) находится в юго-западной части ДААР.  
В его пределах открыто более 70 кимберли-
товых тел, большинство из них трубочной 
формы. Многие кимберлитовые диатремы со- 
провождаются дайками, обычно сочленяю-
щимися с трубками. Из множества открытых 
в АМКП диатрем повышенным содержани-
ем алмазов характеризуются трубки Айхал, 
Сытыканская, Юбилейная, Комсомольская, 
Краснопресненская. В целом каждая из диа-
трем имеет специфическое геолого-петрогра- 
фическое строение и характерные ассоциации  
алмазов (рис. 7), однако все они обычно уз-
наваемы и получили название «алмазы ала-
китского типа». Здесь обычно повышенное 
количество окрашенных кристаллов II, III 
и IV разновидностей, по Ю. Л. Орлову [20], c 
нормальным тангенциальным и волокнистым 

механизмами роста, преобладанием ламинар-
ных ромбододекаэдров, а также окрашенных 
комбинационных многогранников IV разно-
видности, высокое содержание двойников и 
сростков, кристаллов с признаками природ-
ного травления и др. Нередко (трубки Айхал, 
Сытыканская, Юбилейная и др.) отмечается 
существенное различие в соотношениях раз-
личных кристалломорфологических форм ал- 
маза в зависимости от фаз внедрения ким- 
берлитов. Так, в автолитовой кимберлитовой 
брекчии (АКБ) центрального рудного стол-
ба тр. Сытыканская содержание алмазов без 
трещин редко превышает 25 %, в то время как 
количество целых кристаллов увеличивается 
в порфировом кимберлите (ПК) северо-вос-
точного рудного столба (см. рис. 5, b). 

Далдынское кимберлитовое поле (ДКП) 
расположено в северо-восточной части ДААР, 
включает около 60 трубчатых тел и семь даек. 
Кимберлитовые трубки локализуются в ДКП  
сравнительно кучно в пределах Далдыно- 
Оленёкской кимберлитоконтролирующей зо- 
ны. Лидеры ДКП – успешно эксплуатируе- 
мая на протяжении нескольких десятилетий  
тр. Удачная и первая открытая на СП тр. Зар- 
ница, существенно различающиеся по типо- 
морфным свойствам алмазов. Для кимберли- 
тов первой характерны повышенное содержа- 
ние кубов II и III разновидностей, близких по  
своим особенностям к алмазам из глубинных  
включений эклогитов, относительно высокая 
роль сингенетических включений, повышен-
ное содержание обломков и бесформенных 
осколков, а также камней с жёлтой фотолю-
минесценцией. Для тр. Зарница характерно 
преобладание кристаллов ромбододекаэдри-
ческого габитуса I разновидности при мак-
симальном для ДААР содержании типичных 
округлых алмазов, что согласуется с её невы- 
сокой алмазоносностью. 

Далдыно-Алакитский алмазоносный район 
характеризуется незначительными масшта-
бами россыпной алмазоносности, несмотря 
на наличие в районе высокоалмазоносных 
кимберлитовых диатрем, из которых только 
некоторые (Удачная и Айхал) образуют про-
мышленные россыпи ближнего сноса (ручьи 
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Пироповый и Мелкоильменитовый). Отмеча-
ются низкие концентрации алмазов в совре-
менном аллювии в различных участках рек 
Марха, Далдын, Сохсолоох и др.

В Среднемархинском алмазоносном рай-
оне (СМАР) коренные месторождения ким-
берлитового типа – трубки Ботуобинская и 
Нюрбинская вместе с телом Майским – от- 
крытые к настоящему времени продуктив-
ные образования Накынского кимберлитово- 
го поля (НКП). Типоморфной особенностью 
алмазов кимберлитов СМАР является [8] 
преобладание кристаллов октаэдрического 
и переходного от октаэдрического к ромбо-
додекаэдрическому габитусов I разновидно-
сти при сравнительно высоком содержании 

бесформенных осколков (особенно в мелких 
классах крупности) и практически полном 
отсутствии типичных округлых алмазов (см. 
рис. 5, c). Содержание кристаллов октаэдри- 
ческого габитуса резко увеличивается с рос- 
том крупности минерала и повышением ро- 
ли плоскогранных острорёберных кристаллов  
мирнинского типа. Для кристаллов из диа-
трем района характерно также существенное 
значение окрашенных алмазов с оболочкой IV 
разновидности. 

В СМАР установлены россыпи алмазов в 
юрских, современных и палеоген-неогеновых 
отложениях, часть из которых связана с недав-
но открытыми кимберлитовыми трубками 
Накынского поля – Нюрбинской и Ботуобин-
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Рис. 7. Типоморфные особенности алмазов из кимберлитовых тел Алакит-Мархинского 
поля:

Fig. 7. Typomorphic features of diamonds from kimberlite bodies of the Alakit-Markha field:

трубки: 1 – Айхал, 2 – Юбилейная, 3 – Сытыканская, 4 – Комсомольская; 5 – среднее содержание по полю;  
I–IV, VIII – разновидности алмазов, по Ю. Л. Орлову (О – октаэдры, ОД – переходные формы, Р – лами-
нарные ромбододекаэдры, Д1 – додекаэдры скрытослоистые, Д2 – додекаэдры с шагренью, К – кубы,  
б/т – осколки) 

pipes: 1 – Aihal, 2 – Jubileynaya, 3 – Sytykanskaya, 4 – Komsomolskaya; 5 – field average; I–IV, VIII – varieties 
of diamonds according to Yu. L. Orlov (O – octahedrons, OД – transitional forms, P – laminar rhombic dodecahe-
drons, Д1 – hidden layered dodecahedrons, Д2 – dodecahedrons with shagreen, К – cubes, б/т – fragments)
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ской. Алмазы из россыпей СМАР обладают 
комплексом типоморфных особенностей, по-
зволяющих отличать их от индивидов дру-
гих регионов. К ним, в первую очередь, от- 
носится высокое содержание кристаллов окта- 
эдрического, переходного от октаэдрического 
к ромбододекаэдрическому габитусов, а также 
ламинарных ромбододекаэдров при низком 
(не более 10 %) количестве округлых алмазов 
уральского (бразильского) типа, являющихся 
неблагоприятным фактором алмазоносности. 
Среди алмазов из россыпей НКП в количе-
стве до 5 % присутствуют псевдоромбододе-
каэдры мархинского типа без преломления по 
гранному шву, полностью отсутствующие в 
кимберлитовых телах ДААР, но обнаружен-
ные в трубках НКП.

Верхнемунское кимберлитовое поле 
(ВМКП) выделено в пределах Муно-Тюнг- 
ского алмазоносного района, где открыты 16 
трубок и четыре дайки, сгруппированные в  
две цепочки северо-западного простирания. 
Трубки перекрываются маломощными рых-
лыми осадками четвертичного возраста. Вы-
деляется несколько морфологических групп 
кимберлитовых тел: изометрические почти 
округлые (трубки Зимняя, Лёгкая, 325 лет  
Якутии, Верхняя, Малая); удлинённые (Ком-
сомольская-Магнитная, Поисковая); сложной  
конфигурации (Новинка, Заполярная). По 
кристалломорфологическим особенностям сре- 
ди алмазов ВМКП резко преобладают бес-
цветные, а также окрашенные в дымчато-ко-
ричневые цвета различной интенсивности  
кристаллы I разновидности различной мор- 
фологии при заметном (до 6 %) содержании  
поликристаллических сростков VIII и низком  
количестве алмазов с окрашенной оболочкой  
IV разновидности, серых кубов III разновид-
ности. В ВМКП находится россыпь р. Ула-
ах-Муна, тяготеющая к ореолам эрозионного 
выноса алмазов из известных здесь девяти 
кимберлитовых трубок [12–15]. Кроме встре-
ченных в современных отложениях, кристал-
лы здесь также найдены и в юрских желези-
стых галечниках. Типоморфизм алмазов в 
пределах алмазоносных районов и участков 

ЦСАП  – один из критериев для постановки 
работ по поискам кимберлитовых тел, среди 
которых наиболее высока вероятность откры-
тия высокоалмазоносных объектов по сравне-
нию с другими регионами СП. Особенностью 
алмазов (1-й тип первоисточника) отдельных 
территорий субпровинции является различ-
ное соотношение кристаллов октаэдрическо-
го и ромбододекаэдрического габитусов при 
низком (не более 10 %) содержании округлых 
алмазов и кубоидов. Алмазы 3-го типа перво-
источника, характерные для россыпей севе-
ро-востока СП, в россыпях этой субпровин-
ции не встречены.

Лено-Анабарская алмазоносная субпро-
винция (ЛААСП) охватывает (см. рис. 2) севе-
ро-восточную часть СП и совпадает с полем 
развития докембрийских, главным образом 
нижнепалеозойских, пород Анабарской ан-
теклизы и Оленёкского поднятия, обрамлён-
ных выходами пермских, триасовых, юрских 
и меловых отложений. Здесь находятся со-
временные богатые россыпи алмазов Анабар-
ского района, которые уже разрабатывают-
ся. Алмазы субпровинции характеризуются 
(см. рис. 5, d) резким преобладанием инди- 
видов 3-го типа первоисточника в основном  
невыясненного генезиса (ассоциация эбелях-
ского типа) с превалированием кристаллов  
кубического и тетрагексаэдрического габи- 
тусов, полуокруглых октаэдроидов, а также ок- 
руглых алмазов во всех возрастных и генети-
ческих типах отложений, начиная с меловых. 
Масштабы проявления россыпной алмазо-
носности более значительные по сравнению 
с таковыми в других районах провинции. Рос- 
сыпи с алмазами 1-го типа первоисточника 
практически отсутствуют. Детальное изуче-
ние типоморфных особенностей алмазов из 
каменноугольных, нижнепермских и про-
странственно связанных с ними современных 
отложений субпровинции позволило среди  
огромного по площади россыпного поля се-
веро-востока СП, характеризующегося в ос-
новном полигенной ассоциацией алмазов, 
выделить площадь эллипсовидной формы 
размером 40 ╳ 85 км (с севера контуры её  
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ограничиваются восточным бортом Кютюнг- 
динского грабена с простиранием на юго-за-
пад до междуречья Молодо – Далдын), в рос-
сыпях которой преобладают алмазы 1-го типа. 
Всё это дало возможность разделить ЛААСП 
на две алмазоносные области – Кютюнгдин-
скую и Анабаро-Оленёкскую, заметно разли-
чающиеся как по истории геологического раз-
вития, так и по типоморфным особенностям 
кристаллов. 

Своеобразие типоморфных особенностей 
алмазов из нижнекаменноугольных отложе-
ний Кютюнгдинской области заключается в 
преобладании (до 90 %) кристаллов кимбер-
литового генезиса (1-й тип) и присутствии 
(около 10 %) округлых алмазов при полном 
отсутствии характерных для россыпей севе-
ро-востока СП кристаллов 3-го типа. Исходя  
из такой корреляции между морфологией ал-
мазов и их содержанием в кимберлитах мож- 
но предположить наличие в данном районе  
богатых кимберлитовых тел среднепалеозой-
ского возраста. По результатам комплексных 
исследований здесь была выделена ассоци-
ация алмазов кютюнгдинского типа. Доми-
нируют в ней кристаллы октаэдрического и  
переходного от него к ромбододекаэдрическо-
му габитусов (более 50 %) при заметном со-
держании полуокруглых ромбододекаэдров с 
блоковой скульптурой, а также алмазов с обо-
лочкой. Округлые алмазы уральского типа 
встречаются в незначительном количестве, а 
кристаллы 3-го типа и карбонадо с примесью 
лонсдейлита импактного типа (якутиты) не 
выявлены в этой области вовсе. 

Анабаро-Оленёкская область состоит из 
трёх алмазоносных районов: Анабарского, 
Средне- и Нижнеоленёкского. Здесь установ-
лены тысячи пунктов с находками алмазов, 
группирующихся в ряд россыпных полей: 
Нижнеэбеляхское, Майат-Уджинское, Верхне- 
уджинское, Анабаро-Попигайское, Куонапское  
(Анабарское), Беенчимэ-Куойское и др. Общее  
для них – низкое (10–15 %) суммарное содер-
жание кристаллов октаэдрического и пере-
ходного от него к ромбододекаэдрическому 
габитусов при переменных значениях округ- 

лых алмазов, серых ромбододекаэдров и близ-
ких к ним сложных двойников додекаэдро-
идов, а также жёлто-оранжевых кубоидов и 
поликристаллов типа карбонадо (якутитов). 
Их различное соотношение образует несколь-
ко минералогических ассоциаций: эбеляхскую,  
майат-верхнебилляхскую, куонапскую, уку- 
китскую и др. Алмазы из россыпей Анабаро- 
Оленёкской области сравнительно однообраз- 
ны и близки к кристаллам из окаймляющих 
с востока и севера Анабарскую антеклизу  
вторичных коллекторов среднетриасового и 
ранневолжского возрастов (кряжи Чеканов-
ского и Прончищева, хребет Хараулах и др.). 
Для них характерно низкое (10–15 %) содер-
жание алмазов 1-го типа первоисточника при 
несколько различном в отдалённых районах 
соотношении округлых индивидов уральско- 
го типа октаэдроидов, сложно деформирован-
ных двойников и сростков додекаэдроидов с 
облегчённым изотопным составом углерода, 
жёлто-оранжевых кубоидов с промежуточ-
ным изотопным составом углерода, отсутст- 
вующих в известных коренных месторожде-
ниях провинции. 

В ряде регионов рассматриваемой области 
присутствуют поликристаллы типа карбона-
до [8]. Общим для алмазов области является 
повышенный механический износ, увеличи-
вающийся от краевых частей Анабарской ан-
теклизы в сторону Анабарского кристалличе-
ского массива, что совпадает с направлением 
трансгрессии при формировании алмазонос-
ных отложений. Алмазы из разновозрастных 
вторичных коллекторов раннемелового и нео- 
ген-четвертичного возрастов карстовых впа-
дин в пределах Анабарского района практи- 
чески не отличаются от таковых из современ-
ных отложений данного региона (при сопо-
ставлении кристаллов одной и той же круп- 
ности). 

Крупность алмазов современных россыпей  
северо-востока СП заметно уменьшается от 
областей поднятий к краевым частям Ана-
барской антеклизы, что также следует рас-
сматривать как результат неоднократного пе- 
ремыва и переотложения во вторичных кол-
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лекторах различного возраста на пути от 
коренных источников к местам их современ-
ного захоронения. Алмазы из известных тру-
бок северо-востока СП (Верхнемоторчунское, 
Куойское, Чомурдахское, Лучаканское, Кура-
нахское и другие кимберлитовые поля) по ти-
поморфным особенностям резко отличаются 
от кристаллов из россыпей данного региона, 
а их присутствие в значительном количестве 
в аллювии обнаруживается только в редких 
случаях на расстоянии первых километров  
от размываемой трубки. Очень специфические 
алмазы характерны для многочисленных рос-
сыпей Приленского алмазоносного района 
(см. рис. 5, e), в котором выделены и иссле- 
дованы [8, 9, 11] Нижнеприленское (Усун- 
кинское), Среднеприленское (Лено-Сюнгю-
динское), Верхнеприленское (Хахчанское), Кю- 
тюнгдинское и Молодо-Далдынское поля со 
своими типоморфными особенностями кри-
сталлов (см. рис. 5, f ). 

В пределах Тунгусской алмазоносной суб- 
провинции (ТАСП) по типоморфным особен- 
ностям алмазов можно выделить две заметно  
различающиеся области [8]: Байкитскую (се- 
верная часть Енисейского кряжа и Байкитская  
антеклиза) и Саяно-Тунгусскую. В пределах 
Байкитской области установлено преоблада- 
ние октаэдров (Большепитский, Северо-Ени-
сейский и Нижневельминский алмазоносные 
районы). Позже площадь с превалированием 
октаэдрических кристаллов была расшире-
на на юго-восток, в направлении простира-
ния Ковино-Кординской и Тарыдакской зон 
глубинных разломов. Здесь наблюдается за-
метное развитие индивидов из современных 
и каменноугольных отложений в бассейне 
р. Тычана, что свидетельствует о множествен-
ности коренных источников в данном регио- 
не. Алмазы из современных образований ха-
рактеризуются повышенной крупностью. Сре- 
ди них преобладают (до 75  %) кристал-
лы класса -2+1 мм при высоком (более 25 %)  
содержании алмазов класса -4+2 мм и еди-
ничных находках мелких индивидов класса 
-1+0,5 мм. Об их повышенной крупности сви-
детельствует и распределение по массе. Так, 
на долю алмазов массой до 10 мг приходится 

лишь 25 %. Большинство кристаллов лами-
нарные ряда октаэдр – ромбододекаэдр (преи-
мущественно октаэдры) при заметном (более 
25 %) количестве округлых индивидов в ос-
новном с шагренью и полосами пластической 
деформации. 

Для каменноугольных отложений Тычан-
ской площади характерно преобладание ин-
дивидов из кимберлитового первоисточника 
мирнинского типа (более 50 %), представлен-
ных кристаллами октаэдрического и переход- 
ного от него к ромбододекаэдрическому га-
битусов. Присутствуют также ромбододекаэ-
дры далдыно-алакитского типа с занозистой 
штриховкой, додекаэдроиды уральского типа 
(близкие к ингашинским), встречены своеоб- 
разные равномерно окрашенные октаэдроиды, 
аналогичные этой группе алмазов Дьюкунах-
ского участка ЦСАСП. По комплексу типоморф- 
ных признаков и спектру кристаллов отдель-
ных морфологических групп (разновидности, 
габитус, морфологические типы) алмазы ка-
менноугольного коллектора Тычанской пло-
щади и Байкитской области в целом не име-
ют аналогов среди известных кимберлитовых 
тел и россыпей СП, что позволяет предпола- 
гать наличие собственных продуктивных ко- 
ренных источников среднепалеозойского воз- 
раста. Установлена множественность перво-
источников этих алмазов, которые могут ох-
ватывать несколько кимберлитовых полей 
двух эпох магматизма (среднепалеозойской и 
докембрийской) с различными особенностя-
ми кристаллов. 

Алмазы Саяно-Тунгусской области харак-
теризуются сравнительно небольшой крупно- 
стью (5–10, в среднем 9,4 мг). По количеству  
резко преобладают кристаллы класса -2+1 мм 
при сравнительно небольших, примерно рав- 
ных количествах классов -4+2 и -1+0,5 мм (по 
5–10 %) и единичных находках более круп- 
ных индивидов класса -8+4 мм. Превалиру- 
ют округлые алмазы уральского типа (более 
50 %) при заметном содержании поликри-
сталлических образований типа баллас (до 
10 %). На долю кристаллов октаэдрического 
и переходного от него к ромбододекаэдричес- 
кому габитусов приходится около 25 %. Про-
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ведённый нами анализ типоморфных осо- 
бенностей алмазов Байкитской и Саяно-Тун-
гусской областей ТАСП подтверждает раз-
личную роль коренных источников отдель- 
ных эпох кимберлитового магматизма в фор-
мировании алмазоносных отложений. В этом 
плане более благоприятна для поисков бога-
тых коренных источников алмазов среднего 
палеозоя территория Байкитской области. 
Наибольшее влияние на формирование рос-
сыпей алмазов Саяно-Тунгусской области ока-
зывают кимберлиты докембрия в Присаянье  
и других подобных структурах южного об-
рамления СП, откуда эти кристаллы сноси-
лись в Иркутский амфитеатр, а возможные 
коренные источники среднего палеозоя и 
мезозоя были убогоалмазоносны и сущест- 
венно не повлияли на формирование здесь 
россыпей. Всё это свидетельствует [7] о при- 
уроченности областей распространения округ- 
лых алмазов к полям развития докембрийских 
алмазоносных формаций мира.

В пределах Алданской алмазоносной суб- 
провинции (ААСП) известны единичные на-
ходки алмазов, представляющие минерало-
гический интерес. Несмотря на небольшие  
объёмы проведённых здесь геолого-поиско-
вых работ на алмазы, можно утверждать, что 
по типоморфным особенностям эти кристал-
лы близки к аналогичным выделениям из 
докембрийских алмазоносных терригенных 
формаций платформы и её складчатого об-
рамления, коренные источники которых до на-
стоящего времени не установлены. Исходя из 
этого на этапе ранних стадий региональных 
поисковых тематических и научно-исследо-
вательских работ сначала необходимо иссле-
довать типоморфные особенности всех обна-
руженных алмазов на изученной территории, 
выделить их крупную ассоциацию и срав-
нить с уже имеющимися. Все эти данные за- 
тем нужно проанализировать совместно с ма- 
териалами структурно-формационного строе- 
ния изученной территории. 

При среднемасштабном районировании  
также используются структурно-тектониче-
ские и минералогические критерии (выделе-
ние ассоциаций алмазов). В основу этого райо- 

нирования положены минералогические при-
знаки, поскольку алмаз является полигенным 
минералом с характерным комплексом ти-
поморфных кристаллов I–IХ и ХI разновид- 
ностей, по Ю. Л. Орлову [20], свидетельству-
ющих о своеобразии термодинамических и 
геохимических условий его образования. Ре-
зультаты комплексного исследования типо-
морфных особенностей алмазов из россыпей 
позволяют выделять [8] алмазоносные суб- 
провинции, области, районы и поля, для ко-
торых можно прогнозировать тип первоис- 
точников, уровень их потенциальной алма- 
зоносности и качество алмазного сырья. 

По этим материалам с привлечением дан-
ных детального изучения твёрдых включений 
и изотопного состава углерода впервые в пре-
делах северо-востока СП чётко оконтурен [7] 
локальный район Кютюнгдинского грабена 
и прилегающих к нему с юго-запада терри-
торий Молодо-Далдыно-Толуопского между- 
речья общей площадью 350 км2, перспектив-
ный на открытие богатых кимберлитовых тел  
с алмазами кютюнгдинского типа, имеющи-
ми в качестве ИМК классические пиропы ал- 
мазной ассоциации с высоким содержанием  
кноррингитового компонента. В МБАР на эта- 
пе среднемасштабного районирования все 
россыпные проявления и россыпи алмазов  
сгруппированы [5, 7, 9] в три россыпных по- 
ля: Ирелях-Маччобинское (с разделением на 
Центральный и Юго-Западный ореолы), Чуо- 
налыр-Курунг-Юряхское (с разделением на 
Северо-Западный и Лапчанский ореолы) и 
Бахчинское, а также, отдельно, современные 
россыпи по р. Малая Ботуобия. В целом ком-
плекс особенностей алмазов по морфологии, 
окраске, твёрдым включениям, внутреннему 
строению, фотолюминесцентным особеннос- 
тям, а также примесному составу свидетель-
ствует о множественности первоисточников 
алмазов из россыпей и наличии в пределах 
района новых, ещё не открытых кимберли-
товых тел, что согласуется с мнением других 
исследователей. Среди этих тел могут быть 
месторождения с высоким содержанием алма-
зов, поскольку среди кристаллов из россыпей 
исключительно редко встречаются округлые 
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алмазы уральского (бразильского), а также 
жильного типов, являющихся [7] по морфо-
логическому критерию отрицательным фак- 
тором алмазоносности. 

Результаты сравнительного изучения ал-
мазов междуречья Моркока и Вилюй свиде-
тельствуют о большой перспективности этой 
территории на поиски высокоалмазоносных 
кимберлитовых тел фанерозойского возрас- 
та, приуроченных к Вилюйско-Мархинской 
зоне глубинных разломов. Однако прямой по-
иск коренных источников здесь затруднён из- 
за сложного геологического строения тер-
ритории, ограничивающего применение как 
шлихоминералогического, так и геофизиче-
ских методов поисков. 

Анализ типоморфных особенностей ал- 
мазов Среднемархинского района указывает  
на полигенность их россыпных ореолов, ко-
ренной источник которых – высокоалма- 
зоносные (по морфологическому критерию 
алмазоносности) кимберлитовые тела сред-
непалеозойского возраста. Можно предполо-
жить, что в СМАР по аналогии с МБАР су- 
ществует не менее двух групп или кустов  
трубок, резко различающихся по типоморф- 
ным особенностям алмазов. Среди них так-
же высока вероятность повышенной частоты 
встречаемости высокоалмазоносных кимбер-
литовых тел (не менее половины от общего 
количества трубок). Причём практическое 
значение будут иметь трубки относитель-
но небольшого размера. Эти данные следу-
ет учитывать при выборе методики поисков  
погребённых кимберлитовых тел с мощностя-
ми перекрывающих терригенных отложений 
мезозойского возраста не более 200  м (пре-
дела глубины экономической целесообраз-
ности), что значительно сужает район перво- 
очерёдных геолого-поисковых работ до до-
вольно узкой полосы северо-восточного про-
стирания по северо-западному обрамлению 
Вилюйской синеклизы (южнее р. Накын, где 
сравнительно недавно открыто новое Накын-
ское кимберлитовое поле). Результаты иссле-
дования типоморфных особенностей алма-
зов из наиболее изученных кимберлитовых 
тел говорят о неоднородностях в строении 

верхней мантии даже в пределах ЦСАСП, 
особенно в отношении распределения доста-
точно редких окрашенных разновидностей 
кристаллов (II, III, IV) предположительно 
эклогитового генезиса, связанных с глубин-
ными алмазоносными ксенолитами различ-
ного состава [7]. Эти разновидности алмазов 
редко встречаются в кимберлитах, однако да- 
же их единичные находки в россыпях могут 
служить основанием для локализации тер-
ритории поиска новых коренных источни-
ков.

В основу локального районирования нами 
положен анализ соотношения отдельных мор- 
фологических групп алмазов в разных фаци-
ях пород, что позволяет по их типоморфным 
особенностям выделять ограниченные участ- 
ки россыпей и рудные столбы кимберлитовых 
тел или сами тела с резко специфическими 
характеристиками. На этой основе уверенно 
прогнозируются новые коренные источники 
в различных частях исследованной террито-
рии. Например, изученные кристаллы алма- 
за из пермских пролювиально-аллювиальных 
отложений локального участка Хатырыкский 
Моркокинского района отличаются от нахо- 
док минерала в бассейновых образованиях 
позднего палеозоя и современных аллюви- 
альных осадках Ыгыаттинской площади, к 
которой территориально тяготеет этот учас- 
ток. Всё это позволило сделать вывод [14–16] 
о локальном характере алмазов участка Ха-
тырыкский, не имеющего аналогов в близ-
лежащих районах россыпной и коренной ал- 
мазоносности (Малоботуобинский, Средне-
мархинский, собственно Моркокинский). 

По индивидуальным типоморфным осо- 
бенностям алмазов также выделяются от-
дельные трубки или их рудные столбы. Так,  
кимберлитовая трубка Ботуобинская (На- 
кынское поле) характеризуется комплексом 
типоморфных особенностей, присущим бога-
тым кимберлитовым телам, преобладанием 
кристаллов октаэдрического, переходного и 
ромбододекаэдрического габитусов (соотно-
шение 1 : 1 : 1) при отсутствии типичных округ- 
лых алмазов. Но в то же время она отличает-
ся от других богатых трубок заметным (около  
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5 %) содержанием кристаллов псевдоромбо-
додекаэдрического габитуса, сложенных три-
гональными слоями роста (мархинский тип), 
присутствием в небольшом количестве алма-
зов IV разновидности с тонкой окрашенной 
оболочкой, а также поликристаллических аг- 
регатов и превалированием индивидов с сине- 
голубой фотолюминесценцией. В свою очередь,  
в тр. Дьянга (Куойское поле) резко доминиру-
ют додекаэдроиды с шагренью, полосами пла-
стической деформации. Однако в отличие от 
других бедных по содержанию алмазов тру-
бок в ней отмечаются кристаллы со сплошны- 
ми кавернами и с резко преобладающей эк- 
логитовой ассоциацией (оранжевый гранат + 
омфацит) твёрдых включений. 

В тр. Малокуонапская (Куранахское поле)  
выделены два рудных столба с заметно раз-
личающейся алмазоносностью. В порфиро-
вых кимберлитах северного рудного столба  
с повышенной алмазоносностью доминируют  
кристаллы октаэдрического и переходного от 
него к ромбододекаэдрическому габитусов во 
всех классах крупности. Их содержание по-
вышается [9, 11, 12–14] с увеличением круп-
ности камней, а кристаллы с размерами -4+2 
и -8+4  мм представлены исключительно ок-
таэдрами при полном отсутствии типичных 
округлых алмазов уральского типа. Для ким-
берлитовой брекчии южного рудного столба 
с пониженной алмазоносностью характерно 
повышенное содержание округлых алмазов, 
которое заметно увеличивается с уменьше- 
нием крупности кристаллов.

Таким образом, многолетний опыт ком-
плексного изучения алмазов подтверждает 
следующее.

• Детальные минералогические исследо- 
вания алмазов комплексом современных ме-
тодов с геологической привязкой находок в 
трёх направлениях необходимы и очень акту-
альны. Во-первых, это фундаментальные ком-
плексные исследования минералогии, крис- 
таллографии и физических свойств алмазов,  
а также твёрдых включений в них для выяс-
нения условий генезиса. Во-вторых, это ис-
пользование информации, полученной раз-
ными методами при комплексном изучении 

алмазов, для решения прикладных вопро-
сов, непосредственно связанных с практикой  
геологоразведочных работ. К ним относятся 
установленные связи вещественно-индика- 
ционных параметров кимберлитового маг-
матизма различной алмазоносности и геоло-
го-структурного положения кимберлитовых 
тел, что позволяет выявить как региональные, 
так и локальные типоморфные особенности,  
а также выяснить вопрос о коренных источни-
ках алмазов россыпей. В-третьих, это мине-
ралогические исследования, развивающиеся 
на стыке минералогии и технологии мине-
рального сырья, – разработка рекомендаций, 
направленных на создание наиболее рацио-
нальных схем переработки руды и обеспечи-
вающих кристаллосберегающие технологии,  
уточнение областей применения алмазов с 
учётом их реальной структуры и физических 
особенностей, выявление объектов с повы-
шенным качеством алмазного сырья. 

• Использование типоморфных особен- 
ностей алмазов имеет важное значение для 
геологоразведочных работ, в частности про-
гнозирования типов первоисточников, уров- 
ня их потенциальной алмазоносности и ка-
чества минерального сырья, а также для вос-
становления экзогенной истории алмазов на 
пути от коренных источников до мест совре-
менного нахождения, палеогеографических 
реконструкций распространения древних ал-
мазоносных отложений и направлений сноса 
материала. Минералогическое районирова-
ние коренной и россыпной алмазоносности 
древних платформ мира по типоморфным 
особенностям алмазов даст возможность ло-
кализовать перспективные площади и осу- 
ществлять поиск кимберлитов по самим ал- 
мазам, являющимся значительно более ус- 
тойчивыми в экзогенных условиях, чем их 
минералы-спутники. 

• Выполнение комплекса минералогиче-
ских исследований алмаза и минерагениче-
ское районирование территорий по алмазам 
необходимо как для рационального определе-
ния направления геологоразведочных работ, 
так и для повышения их качества и эффек- 
тивности, что будет способствовать открытию 
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новых месторождений алмазов и приросту  
запасов сырья. 

Проведённое разномасштабное райониро-
вание СП на основе результатов комплексно-
го исследования типоморфных особенностей 
алмазов позволяет выделять наиболее пер-
спективные площади и участки для поисков 
на разных стадиях работ (от региональных до  
локальных). Так, первоочерёдные объекты для 
поисков высокоалмазоносных кимберлито- 
вых трубок на СП – перспективные участки  
в пределах Среднемархинского, Малоботу-
обинского, Далдыно-Алакитского и Морко-
кинского районов (ЦCАCП), Кютюнгдинской 
(ЛААСП) и Байкитской (ТАСП) областей, в 
россыпях которых преобладают алмазы ок-
таэдрического габитуса, характерные для бо-
гатых первоисточников кимберлитового типа. 

Предложенный методологический подход  
использования типоморфных особенностей 
алмазов от общего к частному позволяет при- 
менять данные комплексного минералоги-
ческого исследования алмазов для решения 
задач на разных стадиях геологоразведоч-
ных работ, а также для локализации и поис-
ков коренных источников по самим алмазам, 
значительно более устойчивым в экзогенных 
условиях по сравнению с их минералами- 
спутниками. Полученные в результате ана-
лиза многочисленного фактического матери-
ала по комплексному изучению алмазов СП 
принципы классификации и районирования 
территорий успешно могут быть использова-
ны и при решении аналогичных или близких 
задач по другим алмазоносным платформам 
мира.
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