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Приводятся данные по алмазоносности кимберлитов и родственных им пород Зимнебережного алмазоносного рай-

она. Рассматриваются уровни алмазоносности диатрем Золотицкого, Кепинского и Ижемского полей.  
Разный уровень алмазоносности кимберлитов разных полей объясняется разной глубинностью мантийных очагов 

образования кимберлитов Золотицкого и Кепинского поля, причем, предполагается, что глубинность заложения кимберли-
тов Золотицкого поля несколько выше, чем кимберлитов Кепинского поля.  

Различия в уровне алмазоносности трубок месторождения им. М.В. Ломоносова связывается со сложным строени-
ем кимберлитовых тел, обусловленным длительными и многоактными эксплозивными и интрузивными процессами ким-
берлитового вулканизма и разным уровнем алмазоносности фаз внедрения.  

Указывается на наличие над частью диатрем сложно построенных туфогенно-осадочных толщ в кратерных частях 
трубок, обладающих пониженной алмазоносностью по сравнению с породами жерловых частей трубок. 

 
Многолетние поисковые работы привели к 

выявлению в пределах Восточно-Европейской 
платформы Архангельской алмазоносной провин-
ции (ААП). В настоящее время активно изучается 
только один Зимнебережный алмазоносный район 
(ЗАР).  

В структурно-тектоническом отношении ЗАР 
располагается в северо-восточной части ААП. ЗАР 
включает в себя поля кимберлитов и родственных 
им пород верхнедевонского возраста и обрамляю-
щие их с востока поля базальтов (З.М. Магомедов и 
др., 1986), синхронного с кимберлитами возраста, а 
также проявления лампрофирового магматизма 
верхневендского возраста [1], расположенные в за-
падной части ЗАР (рис. 1). Все проявления магма-
тизма Зимнебережного алмазоносного района при-
урочены к семи субмеридианальным зонам кимбер-
литоконтролирующих разломов раннепротерозой-
ского заложения, испытавших последнее подновле-
ние во время герцинского тектономагматического 
цикла: Мельский, Золотицкий, Шочинский, Ерно-
зерский, Верхотинский, Котугский, Мегра-Кепин-
ский (рис. 1,2). 

В соответствии с пространственным распо-
ложением, и на основе петрохимического, петро-
графического, геохимического [2], петрологическо-
го родства пород магматических тел, авторами 
предлагается выделение четырех (4), совмещенных 
и наложенных друг на друга в пространстве и вре-
мени, полей пород альнеит-карбонатит-кимберли-
тового комплекса. Вторым важным фактором выде-
ления полей является расположение их в зонах еди-
ных рудоконтролирующих разломов в рамках рав-
нозначных тектонических структур кристаллическо-
го фундамента (Зимнебережное поднятие, Керецкий 
грабен, Архангельское поднятие) и образование в 
течение единого среднегерцинского тектономагма-
тического цикла,  

В составе полей выделяются группы тел ким-
берлитов и родственных им пород (рис. 2) на основе 
петрохимического, петрографического, геохимиче-

ского, петрологического, геохронологического сход-
ства и расположения отдельных тел в пределах еди-
ной зоны рудоконтролирующего разлома. Нередко, 
расположение тел групп имеют преобладающую 
линейную ориентацию [2]. 

Таким образом, по мнению авторов, структу-
ра альнеит-карбонатит-кимберлитового комплекса 
ЗАР выглядит следующим образом: Золотицкое по-
ле в составе трех групп тел пород мелилит-
кимберлитовой формации; Ижемское поле в составе 
двух групп тел щелочной мелилит-кимберлитовой 
формации магнезиально-глиноземистой серии; Ке-
пинское поле в составе 9 групп тел пород пикрит-
кимберлитовой формации и Мельское поле, состоя-
щее из одной Мельской группы тел пород карбона-
тит-кимберлитовой формации железо-титанистой 
серии. Выделение полей на основании генетическо-
го происхождения необходимо для целей анализа их 
вещественного состава, геохимии, петрологии, пет-
рографии, изотопного состава, алмазоносности и 
свойств алмазов. 

Учитывая совместное расположение боль-
шинства групп кимберлитовых и родственных им 
тел в единых тектонических структурах, по мнению 
некоторых исследователей, целесообразнее выде-
лить всего два поля: Зимнебережное [3], локали-
зующееся в пределах Зимнебережного поднятия, и 
Ижемское [3], располагающихся на стыке двух 
крупных тектонических структур Архангельского 
поднятия и Керецкого грабена. 

Альнеит-карбонатит-кимберлитовый комп-
лекс ЗАР сопровождают родственные ему магмати-
ческие образования Соянского и Пинежского полей, 
состоящих из 13 трубок взрыва, выполненных поро-
дами долерит-базальтовой формации траппового 
комплекса. Они обрамляют кимберлитовые поля с 
востока. 

Всего в настоящее время в пределах Зимнего 
Берега известно 63 магматических тела пород аль-
неит-карбонатит-кимберлитового [4] и траппового 
комплексов.  
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Рис. 1. Схема расположения магматических полей и основных тектонических структур Зимнебереж-
ного алмазоносного района (по И.А. Кечик, 2004): 1 - кимберлиты и родственные им тела; 2 – базальтовые 
тела; 3 – тела лампрофиров; 4 - границы полей; 5 - границы между поднятими, грабенами и впадинами в кристалличе-
ском фундаменте; 6 – зоны рудоконтролирующих разломов; 7 – зоны рудовмещающих разломов. Поля: I – Мельское - 
пикритовых тел; II – Золотицкое - кимберлитов и родственных им пород; III – Кепинское кимберлитов и родственных 
им пород; IV – Ижемское - щелочных пикритов; V – Ергинское – лампрофиров; VI – Соянское базальтовое; VII – Пинеж-
ское базальтовое  
 

Распределение тел в составе альнеит-карбона-
тит-кимберлитового магматического комплекса 
Зимнего Берега выглядит следующим образом, 48 
трубок взрыва и силлов принадлежат кимберлито-
вым и пикритовым породам четырех формаций. К 
Золотицкому полю мелилит–кимберлитовой форма-
ции пород относится 17 тел, все они в той или иной 
степени алмазоносные. В Ижемском поле щелочной 
мелилит-кимберлитовой формации найдено 7 тел 
убогой алмазоносности. Карбонатит–кимберлитовая 

формация пород представлена 5 сближенными те-
лами силлов Мельского поля, в которых были обна-
ружены единичные микроалмазы. Из 24 тел пикрит–
кимберлитовой формации Кепинского поля большая 
часть тел в той или иной мере содержит алмазы. 

На Зимнем Берегу в настоящее время извест-
но два месторождения кимберлитов промышленного 
уровня. Месторождение имени М.В. Ломоносова 
принадлежит к мелилит–кимберлитовой формации 
пород,  а  месторождение  имени В. Гриба к пикрит– 
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Рис. 2. Тектоническая схема центральной части Зимнебережного алмазоносного района (по И.А. Ке-
чик, 2004): 1 – кимберлиты и родственные им тела; 2 – границы групп тел; 3 – границы между поднятими, грабенами 
и впадинами в кристаллическом фундаменте; 4 – внутренние границы Зимнебережного поднятия между выступами и 
грабенами в кристаллическом фундаменте; 5 – границы ступеней; 6 – границы отдельных блоков; 7 – зоны кимберли-
токонтролирующих разломов; 8 – зоны кимберлитовмещающих разломов. Структуры кристаллического фундамента: I 
– Керецкий грабен; II – Лешуконская впадина; III – Зимнебережное поднятие. Группы тел: 1 - Золотицкая; 2 – Верхотин-
ская; 3 – Суксомская; 4 – Черноозерская; 5 – Мегорская; 6 – Пачугская; 7 – Ольгинская; 8 – Ключевая; 9 – Восточновер-
хотинская; 10 – Соянская; 11 – Кепинская; 12 – Шочинская 
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кимберлитовой формации пород. Эти месторожде-
ния обладают своеобразными типоморфными чер-
тами, которые сближают их или резко отличают 
друг от друга. Для них типично наличие двух гене-
раций алмазов, доминирование округлых кристал-
лов в классе +1 мм и резкое преобладание плоско-
гранных октаэдров в классе -0,5 мм. 

Несмотря на принадлежность к разным маг-
матическим формациям пород, они обладают весьма 
схожим вещественным, петрохимическим и геохи-
мическим составом и характеризуются очень низ-
ким содержанием щелочей и высокой степенью 
ультраосновности. Общим типоморфным признаком 
для всех формаций является наличие мелилита в 
качестве породообразующего минерала. В то же 
время пикритовые породы этих серий весьма диф-
ференцированы по своему составу и принадлежат к 
щелочным породам.  

Различия кимберлитов разных формаций от-
ражаются, прежде всего, в различном спектре и объ-
еме макроалмазов, а также объеме алмазов ультра-
основного парагенезиса, отражающем их образова-
ние из самостоятельных мантийных очагов разной 
глубинности. В свою очередь, это отражает различ-
ный состав и объем включений глубинных мантий-
ных пород в кимберлитовых породах, принадлежа-
щих к различным магматическим сериям мантий-
ных пород. Разный состав и объем популяций алма-
зов и парагенетических ассоциаций минералов-
индикаторов, хромистой или титанистой, отражают 
гетерогенный состав мантийных очагов их образо-
вания и их разную глубинность. Различия в составе 
и объеме основных и редких породообразующих 
минералов-вкрапленников и минералов основной 
массы в кимберлитах и родственных им пикритах 
разных серий отражают разную направленность 
магматических процессов в разных сериях пород и 
определяют их тип щелочности, натриевый или ка-
лиевый. 

Алмазоносность пород Зимнего Берега изуча-
лась весьма слабо, впервые она рассматривалась 
С.М Саблуковым [5]. Основное внимание при этом 
уделялось не характеру алмазоносности конкретных 
кимберлитовых тел и групп тел, а связи алмазонос-
ности пород с их химическим составом, с ультраос-
новностью, магнезиальностью и составом глубин-
ных включений. Кроме этого, С.М Саблуковым ана-
лизировалось общее пространственное распределе-
ние алмазоносных пород в пределах Зимнего Берега 
[5], без учета их формационной принадлежности. 

Авторы настоящей работы своей целью по-
ставили детальное изучение особенностей распреде-
ления и содержания алмазов в разных фазах станов-
ления трубок взрыва в зависимости от принадлеж-
ности их к разным сериям кимберлитовых пород. 

 

Золотицкое поле.  
Месторождение им. М.В. Ломоносова 

 

Золотицкое кимберлитовое поле состоит из 
трех групп кимберлитовых тел и родственных им 
пород: Золотицкая, Верхотинская и Суксомская, 

локализующихся в пределах Золотицкой, Верхотин-
ской и Мегра-Кепинской зон кимберлитоконтроли-
рующих разломов. Как отмечалось выше, в данном 
поле выявлено 17 тел, распределение которых по 
группам следующие: Золотицкая – 10, Верхотинская 
– 6 и Суксомская – 1. В пределах Золотицкого поля 
выявлено одно промышленно алмазоносное место-
рождение, расположенное в центральной и южной 
частях Золотицкой кимберлитовой группы.  

Месторождение им. М.В. Ломоносова состо-
ит из 6 кимберлитовых трубок, входящих в состав 
Золотицкой группы Золотицкого поля: Ломоносов-
ская, Поморская, Пионерская, им. Карпинского 1, 
им. Карпинского 2, Архангельская. По уровню ал-
мазоносности трубки Архангельская, им. Карпин-
ского 2, Пионерская и им. Ломоносова относятся к 
трубкам средней алмазоносности, а трубки Помор-
ская и им. Карпинского 1 к слабоалмазоносным 
трубкам. По своим размерам трубки Архангельская, 
Ломоносова, им. Карпинского 1, им. Карпинского 2 
и Поморская относятся к крупным трубкам. Трубка 
Пионерская попадает в категорию весьма крупных 
по размерам тел. 

Изучение трубок взрыва месторождения име-
ни М.В. Ломоносова показало, что все они имеют 
сложное строение, обусловленное сопряжением не-
скольких подводящих каналов и сложное внутрен-
нее строение, которое обуславливает очень сложный 
характер их алмазоносности. 

Трубки им. Ломоносова, Пионерская, Помор-
ская, им. Карпинского 2 имеют сложную морфоло-
гию на поверхности, что обусловлено наличием в 
них двух самостоятельных подводящих каналов, 
которые сочленяются в жерловой части на глубинах 
от 400 до 600 метров от поверхности, причем более 
поздние каналы прорывают краевых части более 
ранних каналов. Очень часто обломки более ранних 
фаз фиксируются в качестве обломков в более позд-
них фазах. Взаимоотношение «кимберлит в кимбер-
лите» наблюдаются во всех без исключения трубках 
месторождения. Каждый из подводящих каналов 
выполнен столбами автолитовых брекчий и ксено-
туфобрекчий. 

Трубки Архангельская и им. Карпинского 1 
имеют округлую, изометричную форму. Она ослож-
нена наличием дайкообразных выступов ранней фа-
зы образования, соответственно в южной и северной 
части этих трубок. Обе трубки в жерловой части 
сложены столбами ксенотуфобрекчий и автолито-
вых брекчий. Дайкообразные выступы сложены 
ранней фазой ксенотуфобрекчии. 

Трубка им. Ломоносова имеет изометричную 
форму и сложена двумя столбами, столбом автоли-
товой брекчии и столбом ксенотуфобрекчии. 

Над жерловыми частями трубок Пионерская, 
им. Карпинского 1, Архангельская сохранились кра-
терные части, выполненные туфогенно-осадочной 
толщей пород. Причем, у трубок Пионерская и им. 
Карпинского 2, имеющих два подводящих канала, в 
кратерных частях фиксируются две разновозраст-
ные туфогенно-осадочные толщи.  
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Таблица 1 
Содержание алмазов в фазах жерловой и кратерной части трубок кимберлитов  

Золотицкой группы Золотицкого поля 
Содержание алмазов в условных единицах 

Жерловая часть Кратерная 
часть 

№ 
п.п. Трубки 

КТБ 1 КТБ 2 АКБ 1 АКБ 2 ПК ТОТ 
x 

1 Первомайская 5 ? - - - - 5 
2 Белая 2 - - - - - 0,9 
3 Кольцовская ? 2 - - - - 2 
4 Ломоносовская 5 22 74 - - - 55 
5 Поморская 5 18 - - - - 10 
6 Пионерская 6 11 43 80 ~1 25 40 
7 Карпинского 2 5 10 119 146 - - 35 
8 Карпинского 1 2 13 171 - - 35 78 
9 Архангельская 10 - 140 - - 39 100 

10 Снегурочка 1 35 - - - 5 35 

Примечание: КТБ 1 – ксенотуфобрекчия первой фазы внедрения; КТБ 2 – вторая фаза внедрения; АКБ 1 – автолитовая 
кимберлитовая брекчия первая фаза внедрения; АКБ 2 – вторая фаза внедрения; ПК – порфировый кимберлит завер-
шающей стадии внедрения; ТОТ – туфогенно-осадочная толща; x – среднее содержание; ? – нет данных 
 

Над трубкой Пионерская первоначально об-
разовалась туфогенно-осадочная толща над южным 
подводящим каналом. Позднее, при образовании 
северного подводящего канала, она была прорвана 
при взрыве и образовавшийся кратер, был выполнен 
более поздней туфогенно-осадочной толщей. 

Над трубкой им. Карпинского 1 ранняя туфо-
генно-осадочная толща, состоящая из одной песча-
нистой толщи, образовалась сначала над трубкой 
дайкообразной формы, сложенной ксенотуфобрек-
чией ранней фазы. Позднее при образовании изо-
метричного подводящего канала, в его верхней час-
ти образовалась кратерная часть, которая была вы-
полнена туфогенно-осадочной толщей, состоящей 
из двух пачек пород, туфовой и песчанистой. 

Все трубки имеют отчетливую субмериди-
нальную ориентацию под углом 10-15°, подчеркну-
тую удлинением трубок. 

В целом, алмазоносность отдельных трубок 
Золотицкого поля носит параболический характер, 
возрастая от слабоалмазоносных экплозивных фаз 
(ксенотуфобрекчии) к ранним высокоалмазоносным 
интрузивным фазам (автолитовые брекчии) и сни-
жаясь в поздних слабоалмазоносных интрузивных 
фазах (порфировые кимберлиты). Для эксплозивных 
фаз типично возрастание алмазоносности от ранних 
фаз к более поздним фазам, а для интрузивных фаз 
процесс алмазоносности носит диаметрально проти-
воположный характер. Это хорошо иллюстрируется 
на примере трубки Пионерская. 

Столбы автолитовых брекчий и ксенотуфоб-
рекчий из более поздних подводящих каналов сдво-
енных трубок взрыва обладают большим уровнем 
алмазоносности, что отчетливо заметно на примере 
трубок Пионерская, им. Карпинского 2 и Поморская 
(табл. 1).  

Соотношение уровней алмазоносности стол-
бов ксенотуфобрекчий и автолитовых брекчий из 
разных подводящих каналов одной трубки варьиру-
ет весьма значительно. Так для столбов ксеноту-
фобрекчий эта величина изменяется от 35 у трубки 
Снегурочка до 1,8 у трубки Пионерская. Соотноше-

ние уровней алмазоносности ранних столбов ксено-
туфобрекчии для разных трубок достигает значения 
10. Вариации этого уровня для поздних столбов 
ксенотуфобрекчии более значительны и доходят до 
величины 17,5. Соотношение уровней алмазоносно-
сти ранних и поздних столбов автолитовых брекчий 
колеблется в более узких пределах и составляет 1,9 
для трубки Пионерская и 1,2 для трубки им. Кар-
пинского 2. Вариации содержания алмазов в ранних 
столбах достигают величины 2,8, в то время как у 
поздних столбов она составляет 1,8, хотя абсолют-
ные колебания уровня алмазоносности автолитовых 
столбов достигают значения 4,0 (табл. 1). Самые 
богатые столбы ксенотуфобрекчии в 4,9 раза беднее, 
чем самые богатые столбы автолитовых брекчий. 
Все это указывает на необходимость детального 
изучения уровня алмазоносности всех разновидно-
стей пород, слагающих трубки взрыва. 

Практически все пикритовые трубки Золо-
тицкого поля в той или иной степени алмазоносные, 
хотя уровень их алмазоносности резко уступает 
уровню алмазоносности кимберлитовых трубок ме-
сторождения им. М.В. Ломоносова и по своему зна-
чению близок только к некоторым ранним фазам 
ксенотуфобрекчий кимберлитовых тел (табл. 1,2).  

 
Таблица 2 

Содержание алмазов в пикритовых трубках  
Золотицкого поля 

 

Название трубок и групп 
трубок 

Содержание алмазов в 
условных единицах 

Верхотинская группа  
Волчья южная 2,0 
Волчья северная Не обн. 
Верхотина 1,5 
Майская Ед. зн. 
Осетинская Ед. зн. 
685 Ед. зн. 
823а Не обн. 

Суксомская группа  
Суксома Ед. зн. 
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Таблица 3 
Содержание алмазов и глубинного мантийного материала в трубках кимберлитов Золотицкой группы 

 

№ 
п.п. % г/т 

 
Трубки Содержание алмазов  

в условных единицах 
S 
га 

m 
мг Ol 1 Glass Po Crsp 1 

1 Архангельская 100 14,99 5,1 80,2 10,8 8,60 61,67 
2 Карпинского 1 78 10,39 4,4 76,4 13,6 1,03 40,59 
3 Ломоносовская 55 20,21 3,4 65,0 23,6 5,65 55,15 
4 Пионерская 40 36,88 3,6 69,8 19,1 4,87 46,83 
5 Карпинского 2 35 10,25 7,9 54,9 27,1 1,59 16,06 
6 Снегурочка 35 9,57 3,2 55,2 28,8 2,97 27,03 
7 Поморская 10 5,64 6,0 54,0 34,0 0,14 13,0 
8 Первомайская 5 3,20 3,7 46,2 39,0 5,18 9,58 
9 Кольцовская 2 1,50 3,5 52,0 29,1 0,05 1,00 
10 Белая 0,9 0,35 - 32,4 46,2 0,04 2,15 

Примечание: S  - площадь трубки; m – средняя масса одного кристалла; Ol 1 – мантийный оливин; Glass – стекло основ-
ной массы; Po – пироп; Crsp 1 – мантийный хромшпинелид 
 

Таблица 4 
Распределение компонентов в столбах ксенотуфобрекчии трубки Поморская 

(по материалам А.Т. Ерохина) 
Компоненты, объемные % 

Терригенные Магматические Столб, 
трубка 

Содержание 
алмазов в ус-
ловных еди-
ницах Ксенолиты Автолиты Псевдоморфозы 

сапонита 
Связующая 
масса 

Южный 5 43,52 12,06 12,48 32,26 
Северный 18 35,72 22,27 25,13 16,88 

х 10 39,62 17,16 18,80 24,57 
 

Таблица 5 
Распределение компонентов в фазах трубки им. Ломоносова (по материалам И.С. Сагайдака) 

 

Компоненты, объемные % 
Магматические Терригенные 

ксенолиты  
Фаза, по-
рода 

Содержание  
алмазов в услов-
ных единицах лито-

класты 
кристалло-
класты 

связующая 
масса фундамента вмещающих пород 

кварц 

КТБ 22 15,0 18,0 34,0 <1 15,0 18,0 
АКБ 74 25,0 40,0 35,0 <0,5 2,0 - 

x 55 20,2 29,4 34,5 0,3 8,2 7,4 
Примечание: КТБ-2 – кимберлитовая ксенотуфобрекчия, АКБ – автолитовая кимберлитовая брекчия 

 
Учитывая это, алмазоносность пикритовых 

трубок при проведении геологоразведочных работ 
изучалась весьма слабо. По их данным можно толь-
ко наметить несколько тенденций. В первую оче-
редь, некоторое увеличение доли кристаллов более 
крупных классов, >2 мм для трубок Верхотинской 
группы.  

Изучение кимберлитов Золотицкой группы 
позволяет выявить следующие закономерности. Для 
кимберлитов мелилит-кимберлитовой серии при 
снижении уровня алмазоносности и переходе от 
среднеалмазоносных кимберлитов к слабоалмазо-
носным и убогоалмазоносным выстраивается отчет-
ливый тренд снижения содержания оливина 1, пи-
ропа и хромшпинелида и возрастание доли стекла в 
общей массе породы (табл. 3), отражающей сниже-
ние глубинности их формирования. 

Зависимость алмазаносности отдельных тел и 
фаз (столбов) от содержания глубинного магматиче-
ского материала и ксенолитов вмещающих пород 
демонстрируется на примере трубки Поморская 
(табл. 4). 

Более ранняя фаза ксенотуфобречии, выпол-
няющая южный подводящий канал характеризуется 
меньшим уровнем алмазоносности, меньшим со-
держанием автолитов, псевдоморфоз сапонита по 
оливину, большим содержанием ксенолитов и свя-
зующей массы в общем объеме породы, по сравне-
нию с более поздней фазой ксенотуфобречии, вы-
полняющей северный подводящий канал. Зона кон-
такта двух столбов по данным геолога А.Т. Ерохина 
подчеркивается зоной развития крупных ксеноли-
тов, отчетливо прослеживающейся по всем скважи-
нам, вскрывающим этот контакт. Кроме этого, ксе-
нотуфобрекчия северного столба содержит обломки 
ксенотуфобрекчии южного столба, доля которых 
возрастает по мере приближению к контакту двух 
фаз. Во многих шлифах наблюдается взаимоотно-
шение «кимберлит в кимберлите». 

Подобные же взаимоотношения наблюдаются 
и для фаз разного происхождения, эксплозивного и 
интрузивного (табл. 5). Более ранняя фаза ксеноту-
фобречии трубки им. Ломоносова содержит мень-
шее  количество  алмазов,  меньшую  долю  кристал- 
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Таблица 6 
Вариации содержания алмазов в туфогенно-осадочных толщах кратерных частей трубок  

Золотицкой группы 
Содержание алмазов в условных единицах 
ТОТ 1 ТОТ 2 № 

п.п. Трубки 
x ТТ ТПТ x ТТ ТПТ 

1 Пионерская 12 20 5 25 44 13 
2 им. Карпинского 1 2 - 2 35 71 13 
3 Архангельская 5 - 5 41 65 5-27 
4 Снегурочка <1 - <1 5 - 5 

Примечание: ТТ – туфовая толща; ТПТ – туфогенно-песчанистая толща; ТОТ 1 – туфогенно-осадочная толща ранней 
фазы внедрения; ТОТ 2 – туфогенно-осадочная толща более поздней фазы внедрения 
 
локластов и литокластов в составе магматического 
материала и большее количество ксенолитов и тер-
ригенного кварца по сравнению с более поздней 
фазой автолитовой брекчии. Обе фазы сформирова-
лись в пределах единого подводящего канала и 
имеют одну глубинность, поэтому содержание свя-
зующей массы в общем объеме пород обеих типов 
практически одинаковое. 

Изменчивость алмазоносности изученных 
кимберлитовых трубок в горизонтальном сечении 
связана со сменой разновидностей кимберлитовых 
пород и проявляется главным образом по длинной 
оси трубки, в направлении смены фаз внедрения. 
Границы смены фаз подчеркивается поясом ксено-
литов. Так в трубке Поморская фиксируется пояс 
ксенолитов крупных размеров на границе северного 
и южного столбов ксенотуфобрекчии, выполняю-
щих два самостоятельных подводящих канала. Из-
менчивость алмазоносности в горизонтальном сече-
нии отдельных столбов в пределах отдельных тру-
бок обуславливается различным объемом ксеноли-
тов вмещающих пород и ксеногенного материала, и 
проявляется в направлении от центра столба к его 
периферии. 

Изменчивость алмазоносности трубок взрыва 
в вертикальном сечении отдельных диатрем связана 
с уменьшением объема ксенолитов вмещающих по-
род и увеличением объема магматического материа-
ла. Так в трубке Снегурочка соотношение содержа-
ния алмазов в ксенотуфобрекчии жерловой части до 
глубины 300 метров и глубже 500 метров достигает 
соответственно 1:2,0-2,5. Для столбов автолитовой 
брекчии подобные закономерности не отмечаются 
или проявлены гораздо слабее, вариации содержа-
ния алмазов не превышают стандартных отклоне-
ний. 

 
Алмазоносность  

туфогенно-осадочных толщ 
 

Жерловые части трубок выполнены магмати-
ческими породами, формирующими коренное ме-
сторождение алмазов в жерловой части трубки. Ту-
фогенно-осадочные толщи кратерных частей диат-
рем стратиграфически представляют собой первый 
промежуточный коллектор для кореных месторож-
денй алмазов. При достаточно высоком содержании 

алмазов в туфогенно-осадочных толщах, они обра-
зуют плохо и грубосортированные россыпи типа 
делювиальных или пролювиальных. То есть, изу-
ченные месторождения им. М.В. Ломоносова и им. 
В. Гриба представляют собой комбинацию коренно-
го магматического месторождения в жерловой части 
и россыпного месторождения в кратерной части 
диатремы. 

Изучение алмазоносности туфогенно-осадоч-
ных пород толщ, выполняющих кратерные части 
некоторых трубок, показало наличие ряда законо-
мерностей. 

1.  Промышленная алмазоносность туфогенно-
осадочных толщ может быть связана только с пач-
ками туфовых пород, образовавшимися над высоко-
алмазоносными и среднеалмазоносными породами 
жерловых частей этих трубок, представленных ав-
толитовыми брекчиями. Песчанистые пачки не со-
держат алмазов в промышленных концентрациях. 
Это, как правило, убогоалмазоносные породы 
(табл. 6). 

2.  Алмазоносность коррелируется с содержа-
нием магматического материала в породах. Распре-
деление алмазов во всех типах пород крайне нерав-
номерное и хаотичное. В туфовых породах содер-
жание алмазов в 3-5 раз выше, чем в туфопесчани-
ках, а в песчаниках с примесью туфового материала 
содержание алмазов исчезающее низкое, на два по-
рядка ниже, чем в туфах. 

3.  Содержание алмазов в туфогенно-
осадочной толще существенно ниже, чем в породах 
жерловой части диатремы. В ряду пород туф → 
туффит → туфопесчаник → песчаник с примесью 
туфового материала → брекчия осадочных пород 
наблюдается закономерное снижение содержания 
алмазов от промышленного содержания к исчезаю-
ще низкому содержанию. 

4.  Содержание алмазов во всех туфогенно-
осадочных толщах резко снижается от центра к 
краевым частям кратера. 

Породы более поздних туфогенно-осадоч-
ных толщ из сложно построенных кратеров над 
двумя подводящими каналами обладают несколько 
большим уровнем алмазоносности, по сравнению с 
породами более ранних туфогенно-осадочных толщ, 
что прекрасно иллюстрируется на примере трубки 
Пионерская (табл. 6). 
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Выводы 
 

Анализ результатов разведочных и поисково-
оценочных работ выполненных ПГО «Архангельск-
геология» и ПГО «Невскгеология» позволяет наме-
тить следующие закономерности колебаний алмазо-
носности трубок взрыва Золотицкой группы и всего 
Золотицкого поля (см. табл. 1,2). 

1.  Промышленно алмазоносные трубки взры-
ва сложены только кимберлитовыми породами. 

2.  Алмазоносность кимберлитовых пород на-
прямую зависит от содержания в них мантийного 
оливина. В сериальном ряду пород кимберлит → 
пикрит при снижении объема мантийного оливина 
резко падает их алмазоносность (см. табл. 3). 

3.  Алмазоносность пород тесно связана с со-
держанием пиропа в кимберлитовых породах мели-
лит – кимберлитовой серии, при снижении его объ-
ема в ряду кимберлит → пикрит алмазоносность 
пород резко падает (см. табл. 4). 

4.  Промышленно алмазоносные только круп-
ные многофазные кимберлитовые трубки, в строе-
нии которых обязательно принимают участие стол-
бы кимберлитовых автолитовых брекчий. Площадь 
таких трубок больше 10 га. 

5.  Трубки взрыва, сложенные только кимбер-
литовыми ксенотуфобрекчиями, являются в боль-
шинстве случаев слабо или убогоалмазоносными. 
Как правило, эти трубки имеют мелкие размеры, 
меньше 10 га (см. табл. 4). 

6.  Алмазоносность эксплозивных фаз в пре-
делах каждой трубки увеличивается от ранней фазы 
к более поздней фазе (см. табл. 3). 

7.  Наиболее высокоалмазоносными фазами 
являются автолитовые кимберлитовые брекчии. 

8.  Внутри трубок алмазоносность возрастает 
от эксплозивных фаз к автолитовым брекчиям и за-
тем вновь падает при переходе к порфировым ким-
берлитам (см. табл. 3). 

9.  В пределах столбов ксенотуфобрекчий и 
автолитовых брекчий распределение алмазов хао-
тичное, в горизонтальном сечении столбов оно ме-
няется незакономерно, хотя в целом носит концен-
трический зональный характер. Отмечается общая 
тенденция снижения концентрации алмазов в крае-
вых частях столбов, в связи с увеличением в этой 
части объема ксенолитов и ксеногенного материала. 
В вертикальном сечении столбов ксенотуфобрекчий 
и автолитовых брекчий распределение алмазов но-
сит слабо проявленный зональный характер, наме-
чается небольшая тенденция увеличения концентра-
ций алмазов на глубину, что достаточно четко кор-
релируется со снижением объема ксенолитов и ксе-
ногенного материала в них. Однако в целом, в стол-
бах автолитовых брекчий содержания алмазов более 
или менее стабильны, по сравнению со столбами 
ксенотуфобрекчий. 

10. Намечается некоторая закономерность 
увеличения содержания и качества ювелирных раз-
ностей алмазов в эксплозивных фазах пород по 
сравнению с интрузивными фазами. 

11. Убогая алмазоносность брекчий вмещаю-
щих пород объясняется мизерным содержанием в 
них магматического вещества, присутствующего в 
виде тончайших «волосовидных» прожилков ким-
берлита, образовавшихся в начальную стадию фор-
мирования трубок взрыва под воздействием парово-
газового кимберлитового флюида и жидкого магма-
тического расплава, а также в виде маломощных 
апофиз более поздних фаз внедрения кимберлито-
вых пород. 

 
Ижемское поле 

 
Ижемское поле пикритовых пород представ-

лено 7 телами, объединенными в 2 группы: Чидвин-
ская – 3 трубки и Ижемская – 4 трубки, локализую-
щихся в пределах южной части Золотицкой кимбер-
литоконтролирующей зоны разломов. Все тела 
Ижемского поля обладают убогой алмазоносностью 
(табл. 7). 

Таблица 7 
Содержание алмазов в пикритовых трубках  

Ижемского поля 
Название трубок и групп 

трубок 
Содержание алмазов в 
условных единицах 

Чидвинская группа 
Чидвинская 2,5 
Апрельская 4,0 
Весенняя Ед. зн. 

Ижемская группа 
Озерная Ед. зн. 
Крутиха северная Ед. зн. 
Крутиха южная Ед. зн. 
Летняя Ед. зн 

 
Уровень алмазоносности пикритовых трубок 

Ижемского поля близок к уровню алмазоносности 
пикритовых трубок Верхотинской и Суксомской 
групп.  

Ограниченный объем выборки изученных 
кристаллов не позволяет сделать достоверные на-
блюдения, однако позволяет наметить отдельные 
закономерности. Во-первых, отмечается некоторое 
возрастание доли кристаллов класса –2+4, по отно-
шению к их объему в трубках месторождения им. 
М.В. Ломоносова и трубки им. В. Гриба. Во-вторых, 
некоторое увеличение доли высококачественных 
кристаллов в трубках Чидвинской группы. Хотя, 
небольшой объем выборки изученных алмазов ста-
вит под сомнение достоверность этих наблюдений. 

Анализ результатов изучения алмазоносности 
трубок Золотицкой группы позволяет предполо-
жить, что перспективы алмазоносности самой круп-
ной и самой сложной трубки Чидвинской группы 
исчерпаны не до конца и существует возможность 
выделения в пределах северного подводящего стол-
ба слабоалмазоносного блока, обогащенного высо-
кокачественными крупными кристаллами алмаза. 
Но, в целом, уровень его алмазоносности, судя по 
выявленным закономерностям, не превысит 4-5 
кратных значений нынешнего уровня алмазоносно-
сти трубки Чидвинская. 
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Уровень алмазоносности пород туфогенно-
осадочной толщи над трубкой Чидвинская крайне 
низок, здесь встречаются только единичные кри-
сталлы алмаза. Практического интереса в настоящее 
время туфогенно-осадочная толща не представляет, 
но она имеет весьма значительную мощность до 
123,5 м [6]. Хотя в южном подводящем канале в 
породах жерловой фации возможно выявление 
столбов с высококачественными кристаллами по 
своим содержанием близкими к промышленным. 

В целом, возможность выявления в пределах 
Ижемского поля тела с промышленным уровнем 
алмазоносности представляется весьма низкой. 

 
Кепинское поле 

 
Кепинское кимберлитовое поле состоит из 9 

групп кимберлитов и родственных им пород, объе-
диняющих 24 тела пикрит–кимберлитовой форма-
ции, локализующихся в пределах Шочинской, Ерно-
зерской, Верхотинской, Котугской и Мегра-Кепин-
ской зон кимберлитоконтролирующих разломов. 
Распределение тел по группам следующие: Шочин-
ская – трубки Шоча северная и южная; Черноозер-
ская – трубка 441; Восточноверхотинская – тело 
734; Кепинская – трубки Октябрьская, Русалка, По-
беда и 496; Соянская – трубки Сухая, 711 и 713; Па-
чугская – трубки Котуга, Солоха, 688, Степная, 840, 
тело 695, силлы Солозеро и 697; Ключевая – трубки 
Юрасская, Ключевая и силлы Звездочка; Мегорская 
– трубка Мегорская; Ольгинская – трубка Ольгино. 
В пределах этого поля в настоящее время обнару-
жено только одна промышленно алмазоносная труб-
ка. 

Месторождение имени В. Гриба состоит из 
одной трубки Черноозерской группы Кепинского 
поля. Трубка 441 имеет сложное строение и состоит 
из кратерной и жерловой частей. Кратерная часть 
трубки заполнена туфогенно-осадочной толщей по-
род верхнедевонского возраста, состоящей из 4 ту-
фовых и песчанистых пачек пород, для каждой из 
пачек туфогенно-осадочной толщи характерен раз-
личный уровень алмазоносности.  

В плане на поверхности вендских пород 
трубка 441 представляет собой тело изометричной 
формы, субмеридиональной ориентировки, которая 
подчеркивается наличием двух дайкообразных вы-
ступов ранней стадии формирования трубки в се-
верной и южной части. Эти дайкообразные выступы 
сложены ранней кимберлитовой ксенотуфобрекчи-
ей. В верхней части они перекрыты туфогенно-
осадочной толщей. Собственно жерловая часть 
трубки сложена двумя столбами массивных порфи-
ровых кимберлитов и столбом поздней ксено-
туфобречии различного уровня алмазоносности. 

По уровню алмазоносности, 2,94 кар/т [7, 8], 
некоторых разновидностей слагающих ее пород, эта 
трубка относится к высокоалмазоносным трубкам. 
По своим размерам на поверхности вендских отло-
жений около 15 га трубка имени В. Гриба принад-
лежит к крупным. Запасы алмазов в ней достигают 

43 млн. карат, при оценочной стоимости очень ог-
раниченной партии алмазов в 74 $ за карат [8]. 
Стоимость алмазов из месторождения имени В. 
Гриба оценивается в 4 млрд. долларов [7]. 

Сложное внутреннее строение трубки опре-
деляет сложный характер ее алмазоносности. По 
данным Archangel Diamond Corporation [8] содержа-
ние алмазов в трубке 441 варьирует весьма значи-
тельно, в зависимости от типа пород (табл. 8). 

 

Таблица 8 
Содержание алмазов в трубке  

им. В.П. Гриба [7, 8] 
 

Часть 
трубки 

Содержание алмазов, карат на 
100 тонн (>1 мм) 

Кратер 37 
Жерло 138 
Среднее 71 

 
Трубка 441 перекрыта толщей отложений 

четвертичного и средне - верхнекаменноугольного 
возраста мощностью около 70 метров. Мощность 
отложений туфогенно-осадочной толщи в кратерной 
части, состоящей из четырех пачек пород, в среднем 
варьирует от 90 до 120 метров.  

Жерловая часть трубки сложена тремя разно-
видностями пород. Кимберлитовая ксенотуфобрек-
чия самого ранненго этапа формирования трубки 
слагает два дайкообразных выступа в северной и 
южной части трубки. Северо-западную и юго-
восточную часть трубки выполняют два столба ким-
берлитовых пород. Западный столб сложен экспло-
зивной фазой кимберлитов, ксенотуфобрекчией, 
представляющий собой реликтовый останец в вися-
чем борту трубки. Восточный столб сложен порфи-
ровым кимберлитом, который заполняет в нижней 
части трубки, всю ее полость, а непосредственно 
под туфогенно-осадочной толщей в верхней части 
жерла трубки замещает столб ксенотуфобрекчии. 
Причем, восточный столб более молодой по возрас-
ту и внедрялся позднее, чем западный столб. Каждая 
из разновидностей пород обладает своим уровнем 
алмазоносности. Уровень алмазоносности ксеноту-
фобрекчии жерловой части гораздо ниже, чем в пор-
фировом кимберлите и не превышает 0,5-0,7 кар/т. 
Алмазоносность ксенотуфобрекчии, слагающй дай-
кообразные выступы значительно ниже, чем уро-
вень алмазоносности ксенотуфобрекчии жерловой 
части. Уровень алмазоносности пород жерловой 
части в целом достигает 2,94 кар/т [7], а алмазов 
размером +1 мм - 2,51 кар/т [7]. 

Параметры алмазоносности трубки им. 
В. Гриба получены по данным достаточно предста-
вительного кернового и крупнообъемного опробо-
вания. Представительность кернового опробования 
подтверждена крупнообъемными пробами. Обога-
щено 85 крупнообъемных проб массой 1031,5 т из 7 
скважин большого диаметра 960-560 мм (шурфоск-
важин) [9]. 

Из керновых и крупнообъемных проб было 
извлечено более 28 тысяч кристаллов алмаза [9].  
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Таблица 9 
Гранулометрическая характеристика алмазов из пород кратерной и жерловой фаций 

(в процентах по весу и количеству кристаллов) [9] 
 

по массе по количеству кристаллов Пачки, фазы внедрения, 
типы пород -8+4 -4+2 -2+1 -1+0,5 -8+4 -4+2 -2+1 -1+0,5 

Кратерная фация, всего 15,88 23,02 39,71 21,40 0,28 1,86 25,14 72,73 
Брекчия осадочных пород 0,00 0,00 62,62 37,37 0,00 0,00 23,64 76,36 
Песчаник 0,00 9,89 61,07 29,04 0,00 0,75 30,60 68,66 
Туф 0,00 37,81 38,98 23,20 0,00 2,75 24,77 72,48 
Туфопесчаник 43,61 17,18 22,08 17,14 0,97 0,97 17,87 80,19 
Туффит 12,31 23,73 43,93 20,04 0,23 2,30 27,59 69,89 
в том числе по пачкам:  
первая пачка 0,00 32,81 44,36 22,82 0,00 2,34 25,45 72,21 
вторая пачка 44,24 3,99 31,04 20,73 0,86 0,43 22,75 75,97 
третья пачка 35,81 14,41 33,01 16,77 0,88 1,77 26,55 70,80 
четвертая пачка 0,00 0,00 89,90 10,10 0,00 0,00 60,00 40,00 
Жерловая фация, всего: 4,90 32,91 43,00 19,20 0,07 2,65 25,98 71,30 
Туфо- и ксенотуфобрекчия 0,00 31,73 45,27 23,00 0,00 2,74 24,68 72,58 
Кимберлит 5,51 33,05 42,72 18,72 0,08 2,64 26,17 71,11 
Всего по трубке: 6,80 31,00 42,75 19,45 0,11 2,52 25,88 71,49 

 
Таблица 10 

Средняя масса кристаллов алмаза (мг) по классам крупности и разновидностям пород [6] 
 
 

Разновидности пород, фации Классы крупности, мм 
 -8+4 -4+2 -2+1 -1+0,5 

Кратерная фация, всего 182,4 39,67 5,05 0,94 
в том числе:  
песчаники - 33,52 5,05 1,07 
туфопесчаники 185,98 73,25 5,09 0,88 
туффиты 175,25 33,79 5,21 0,94 
туфы - 41,06 4,70 0,96 
брекчии осадочных пород - - 4,44 0,82 
Жерловая фация     
Туфо-ксенотуфобрекчии - 34,11 5,41 0,93 
Кимберлиты 237,29 44,04 5,74 0,93 

 
Месторождение им. В. Гриба является слож-

ным по морфологии и истории образования. Ким-
берлитовая трубка сформирована в 2 этапа и пред-
ставлена, соответственно, двумя фациями пород, 
жерловой и кратерной. Жерловая фация сложена 
двумя основными магматическими разновидностя-
ми пород: ксенотуфобрекчией, порфировым ким-
берлитом. Они имеют различную степень алмазо-
носности, которая обусловлена, главным образом, 
различным содержанием в них ксеногенного мате-
риала вмещающих пород и содержанием глубинно-
го мантийного материала. Кратерные отложения 
сложены туфогенно-осадочными и осадочными по-
родами, алмазоносность которых напрямую связана 
с содержанием туфового материала. 

Относительные содержания алмазов в раз-
личных типах пород составляют: в целом по трубке 
– 100%, в кимберлитах жерла – 169%, в туфо- и ксе-
нотуфобрекчиях – 57,5%, в породах кратерной фа-
ции в целом – 42,5 %, в песчаниках – 11,4 %, в брек-
чии осадочных пород – 25,3 % [9]. Гранулометриче-
ская характеристика алмазов из пород кратерной и 
жерловой частей диатремы приведена в табл. 9.  

По крупности кристаллов алмаза трубка им. 
В. Гриба относится к месторождениям с алмазами 

средней крупности – 2 группа. По массе доминиру-
ют алмазы классов –4+2 и –2+1 мм. Их суммарная 
доля в целом по трубке составляет 73,75 %, а в по-
родах жерловой части диатремы 73,77-77 %. Отме-
чается увеличение доли алмазов класса –8+4 мм в 
породах кратерной фации, почти в 3 раза по сравне-
нию с кимберлитами жерла, при их отсутствии в 
туфо- и ксенотуфобрекчиях, что, вероятно, объясня-
ется недостаточной представительностью опробова-
ния по данному классу [9]. 

Сведения о средней массе кристаллов алмаза 
(мг) в различных классах крупности по разновидно-
стям пород приведены в табл. 10 [9]. 

Средние массы зерен алмаза класса –1+0,5 мм 
для всех разновидностей пород близки между собой. 
По остальным классам средние массы кристаллов 
алмаза из кимберлитов несколько выше, чем из ту-
фо- и ксенотуфобрекчий и пород кратерной фации. 

По гранулометрическим характеристикам ал-
мазы из трубки им. В. Гриба близки к месторожде-
нию им. М.В. Ломоносова [9]. 

В целом, для трубки 441 выстраивается ряд 
пород по увеличению уровня алмазоносности от 
более ранних фаз к более поздним фазам: ксеноту-
фобрекчия   дайковой   части  →  ксенотуфобрекчия  
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Таблица 11 
Содержание алмазов в кимберлитовых и пикритовых трубках Кепинского поля 

 

Название трубок и групп 
трубок 

Содержание алмазов в 
условных единицах 

Название трубок и групп 
трубок 

Содержание алмазов в 
условных единицах 

Восточноверхотинская группа Шочинская группа 
Силл 734 2,4 Шоча северная Ед. зн. 

Пачугская группа Шоча южная Ед. зн. 
688 4,8 Кепинская группа 
Степная 4,5 Октябрьская Ед. зн. 
Солоха Ед. зн. Победа Ед. зн. 
Котуга Не обн. 496 Ед. зн. 
Силл Солозеро Ед. зн. Русалка Не обн. 
Силл 697 Ед. зн. Ольгинская группа 
695 Ед. зн. 651 Ольгино Ед. зн. 
840 Ед. зн. Соянская группа 

Ключевая группа 740 Сухая Не обн. 
Юрасская 9,5 711 Ед. зн. 
Ключевая 1,7 713 Ед. зн. 

Мегорская группа   
Мегорская 3,0   

 
ранней фазы жерловой части → порфировый ким-
берлит поздней фазы жерловой части. 

Подобный характер увеличения алмазоносно-
сти разновидностей кимберлитовых пород в преде-
лах отдельной трубке от ранних фаз к более позд-
ним фазам типичен, как для многих кимберлитовых 
месторождений мира, так и для кимберлитов Яку-
тии. Исключение составляют лампроиты Австралии, 
для которых характерно падение уровня алмазонос-
ности при переходе от ранних эксплозивных фаз 
внедрения лампроитов, так называемых «песчани-
стых» лампроитов, к более поздним фазам, магма-
тическим лампроитам. 

Алмазоносность пород туфогенно-осадочной 
толщи кратерной части трубки 441 весьма изменчи-
ва и достигает уровня около 1 кар/т в туфовых раз-
ностях, опускаясь до 0,1-0,01 кар/т в песчанистых 
пачках пород с низким содержанием магматическо-
го материала. В целом, при уровне алмазоносности 
0,37 кар/т [7] туфогенно-осадочную толщу кратера 
можно считать забалансовой, учитывая значитель-
ную мощность перекрывающих ее пород и наличие 
среди них водообильных доломитов средне и верх-
некаменноугольного возраста.  

Залегание, продуктивной части, месторожде-
ния имени В. Гриба на глубине около 160-190 мет-
ров, близость ее к речной системе река Кукомка – 
озеро Черное – озеро Нижнее Ернозеро позволяет 
предположить, что наиболее оптимальным спосо-
бом разработки его может быть подземный способ 
разработки, позволяющий наиболее рационально 
подойти к сохранению уникальной окружающей 
среды Зимнего Берега. 

Кимберлиты Восточноверхотинской и Пачуг-
ской групп значительно уступают кимберлитам 
трубки 441 по уровню алмазоносности (см. табл. 8), 
который превышает их в 40-140 раз. Так силлы 734 
сложены порфировым кимберлитом с убогой алма-
зоносностью. Трубка 688 сложена двумя фазами 
кимберлитовой ксенотуфобрекчии, причем, ранняя 

фаза содержит только единичные кристаллы, а бо-
лее поздняя фаза обладает убогой алмазоносностью. 
Трубки Солоха и Котуга полностью сложены стол-
бами кимберлитовой ксенотуфобрекчии, в первой 
обнаружены единичные кристаллы алмаза, а во вто-
рой они не были обнаружены. Во всех этих трубках 
среди пиропов доля оранжевых пиропов эклогито-
вого парагенезиса достигает 40 %, по сравнению с 
трубкой 441, в которой 97-99 % всех пиропов ульт-
раосновного парагенезиса. 

Силлы кимберлитов содержат единичные 
кристаллы алмазов, что, с нашей точки зрения, сви-
детельствует о высокой потенциальной алмазонос-
ности кимберлитов Кепинского поля.  

Пикриты Кепинского поля в большинстве 
своем убогоалмазоносны, имеют небольшие пара-
метры и в качестве возможных промышленных объ-
ектов их рассматривать нецелесообразно (табл. 11). 
Так наиболее богатая из пикритовых трубок, трубка 
Юрасская сложена столбом поздней ксенотуфоб-
рекчии, параметры которого резко уменьшаются с 
глубиной. В трубке Ключевая выделяются два стол-
ба, ксенотуфобрекчии и автолитовой брекчии, при-
чем столб автолитовой брекчии обладает несколько 
более высокой алмазоносностью, но имеет неболь-
шие параметры. Трубка Мегорская полностью сло-
жена столбом ксенотуфобрекчии. 

Туфогенно-осадочные толщи, развитые над 
трубками Мегорская, Ключевая и Юрасская, содер-
жат только единичные кристаллы алмазов, имеют 
редуцированное строение и состоят из осадочных 
пород с редкими маломощными прослоями туфов. 

Для пород Кепинского поля прослеживаются 
те же закономерности изменения алмазоносности, 
что и для пород Золотицкого поля. Интрузивные 
фазы более богаты алмазами, чем эксплозивные. 
Более поздние эксплозивные фазы обогащены алма-
зами по отношению к ранним фазам. Единственное 
различие заключается в том, что фазы порфировых 
кимберлитов гораздо более богаты алмазами, чем 
автолитовые кимберлитовые брекчии. 
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В целом для кимберлитовых пород разных 
серий, пикрит-кимберлитовой и мелилит-кимбер-
литовой, характерен различный ряд алмазоносности 
пород внутри диатрем. В кимберлитах пикрит-
кимберлитовой серии продуктивная алмазоносность 
связана с поздними интрузивнными фазами, порфи-
ровыми кимберлитовыми брекчиями. В то время как 
в кимберлитах мелилит-кимберлитовой серии про-
дуктивная алмазоносность связана с промежуточ-
ными (срединными) интрузивными фазами, автоли-
товыми кимберлитовыми брекчиями. 

 
Зональность алмазоносности 

 
Для Зимнего Берега типична площадная и 

временная зональность кимберлитовых формаций, 
групп и отдельных тел. 

Изучение площадного характера распределе-
ния алмазоносности в пределах Зимнего Берега по-
казывает симметричный характер распределения по 
площади района алмазоносных вулканических по-
род. Этот симметричный характер алмазоносности 
обусловлен, вероятно, с одной стороны - симмет-
ричным строением мантийного субстрата на терри-
тории Зимнего Берега. С другой стороны – увеличе-
нием содержания в породах глубинного материала и 
особенностями дифференциации образовавшихся 
расплавов. А также, в какой-то мере, уменьшением 
глубинности магмогенерации кимберлитов пикрит-
кимберлитовой серии по сравнению с кимберлитами 
мелилит-кимберлитовой [2].  

Региональная линейная зональность Зимнего 
Берега выражается в наличии как вертикальной, так 
и горизонтальной зональности. Вертикальная ре-
гиональная зональность отражает смену наиболее 
глубинных кимберлитов мелилит-кимберлитовой 
серии менее глубинными кимберлитами пикрит-
кимберлитовой серии. Горизонтальная региональная 
зональность наблюдается в направлении с запада на 
восток от границы Балтийского щита и Русской 
плиты к центру Мезенской синеклизы в виде смены 
кимберлитов мелилит-кимберлитовой серии Золо-
тицкого поля кимберлитами пикрит-кимберлитовой 
серии Кепинского поля, и далее, оливиновыми до-
лерит-базальтами Соянского поля, щелочными ба-
зальтами Пинежского поля и толеитовыми траппами 
долерит-базальтовой формации. 

Зональность проявлена и на более детальном 
(поле, группа) уровне строения, как Золотицкого, 
так и Кепинского поля, и характеризуется зеркаль-
ным типом симметрии относительно их центров.  

В пределах Золотицкого поля в направлении 
на юг и восток от Золотицкой группы алмазоносные 
кимберлиты сменяются группами пикритовых тел. С 
севера на юг соответственно убогоалмазоносными 
пикритами Ижемского поля. С запада на восток 
кимберлиты сменяются убогоалмазоносными пик-
ритами Верхотинской и Суксомской группы. При-
чем в направлении с севера на юг глубинность пик-
ритовых пород сменяется резче, чем в направлении 
с запада на восток. 

Тот же самый характер линейной зональности 
отмечается и для алмазоносной Золотицкой группы. 
Только в отличие от Золотицкого поля в целом, 
здесь фиксируется два центра алмазоносности в ви-
де Центрального (трубка им. Ломоносова) и Южно-
го куста (трубки Снегурочка, Архангельская, им. 
Карпинского 1, им. Карпинского 2, Пионерская, 
Поморская) кимберлитовых тел. В направлении на 
север алмазоносный Центральный куст сменяется 
убогоалмазоносным Северным кустом (трубки 
Кольцовская, Белая, Первомайская). 

Линейный характер алмазоносности Южного 
куста подчеркивается сменой с запада на восток 
среднеалмазоносной Западной цепочки (трубки им. 
Карпинского 1, им. Карпинского 2, Пионерская, Ар-
хангельская) тел на слабоалмазоносную Восточную 
цепочку (трубки Снегурочка, Поморская) тел.  

В пределах Западной цепочки фиксируется 
два центра алмазоносности. Южный центр наблю-
дается в виде двух среднеалмазоносных трубок: им. 
Карпинского 2 и Архангельская, а северный центр 
отражается в виде одной среднеалмазоносной труб-
ки Пионерская. Оба эти центра алмазоносности раз-
делены слабоалмазоносной трубкой им. Карпинско-
го 1. 

Уровень алмазоносности каждого конкретно-
го алмазоносного тела, с одной стороны, определя-
ется наличием и объемом столбов среднеалмазонос-
ной автолитовой брекчии, разделенных столбами 
слабо и убогоалмазоносной ксенотуфобрекчии в 
жерловой части трубки, а, с другой стороны, нали-
чием убого и слабоалмазоносной туфогенно-
осадочной толщи в кратерной части трубки. 

Алмазоносность столбов автолитовой брек-
чии и ксенотуфобрекчии, с одной стороны, носит 
хаотичный характер, как в горизонтальном, так и 
вертикальном разрезе, а, с другой стороны, отвечает 
концентрической зональности, обусловленной уве-
личением концентрации алмазов в ядерных частях 
рудных столбов и разубоживанием в краевых частей 
кимберлитовых столбов за счет ксеногенного мате-
риала вмещающих пород. 

Алмазоносность Кепинского поля носит бо-
лее сложный характер. С нашей точки зрения он 
отражает наличие трех центров алмазоносности, 
одного в качестве высокоалмазоносной Черноозер-
ской группы, второго и третьего в виде прогнози-
руемых центров в пределах Пачугской и Восточно-
верхотинской группы.  

В направлении на север от Черноозерской 
группы алмазоносные кимберлиты (трубка 441) 
сменяются убогоалмазоносными пикритами Мегор-
ской группы. На юг кимберлиты Черноозерской 
группы сменяются пикритами Кепинской группы.  

На юг от убогоалмазоносных кимберлитов 
Восточноверхотинской группы (силлы 734) проис-
ходит их замена убогоалмазоносными пикритами 
Соянской группы.  

Слабоалмазоносные кимберлиты Пачугской 
группы  на  запад   сменяются  убогоалмазоносными  
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Таблица 12 
Распределение алмазов по ювелирным разностям в кимберлитах Зимнего Берега 

 

Ювелирные кристаллы, % m Формация, комплекс $/кар всего 1 категория 2 категория 
Мелилит-кимберлитовая 46,55** 44* 10*** 34*** 
Пикрит-кимберлитовая 74* 33*** 8*** 25*** 
Альнеит-кимберлит-карбонатитовый - 38,5*** 9*** 29,5*** 

* - месторождение им В. Гриба [8];** - средняя цена алмазов по классу +3 у.с.к. составляет 46,55 дол/кар. [10]; *** - ав-
торская оценка 
 
пикритами Ключевой группы, на север убогоалма-
зоносными пикритами Кепинской группы. Север-
ный Котугский куст кимберлитов (трубки Котуга и 
Солоха) и Центральный Озерный куст кимберлитов 
(трубки 688 и Степная) разделены Солозерским кус-
том пикритовых тел (трубка и силлы 695, силлы 
Солозера). На юг Озерный куст кимберлитов сменя-
ется Южным кустом пикритовых тел (трубка 840). 
Характер алмазоносности Пачугской группы тел 
позволяет предположить возможность обнаружения 
в ее пределах неизвестного продуктивного тела не-
больших размеров. 

В целом для Зимнего Берега характерен пере-
ход от линейного типа распределения алмазоносно-
сти на региональном уровне (поле, группа, куст, 
цепочка тел) к зональному распределению алмазо-
носности на локальном уровне (трубка, рудный 
столб). 

Временная зональность алмазоносности Зим-
него Берега выражается в смене наиболее древних 
убогоалмазоносных пикритовых и слабоалмазонос-
ных кимберлитовых пород в пределах полей обеих 
изученных серий пород более молодыми средне и 
высокоалмазоносными кимберлитами. Так место-
рождение имени М.В. Ломоносова и месторождение 
имени В. Гриба являются самыми молодыми в своих 
сериях пород и завершают магматический цикл на 
Зимнем Берегу. Это подтверждается отсутствием в 
них ксенолитов до верхне девонского возраста и 
широким развитием ксенолитов с девонской фло-
рой, а также широким развитием в остальных труб-
ках (убогоалмазоносные пикриты и слабоалмазо-
носные кимберлиты) ксенолитов среднего девона, 
силура, ордовика и кембрия с многочисленными 
остатками флоры и фауны. 

 
Соотношение уровней алмазоносности  

пород разных серий 
 

Уровни алмазоносности кимберлитов разных 
серий значительно отличаются друг от друга. Наи-
более продуктивные кимберлиты отмечены в преде-
лах Кепинского поля (месторождение им. В. Гриба). 
Отношение уровня алмазоносности столбов ким-
берлитов месторождения имени В. Гриба и столбов 
кимберлитов месторождения имени М.В. Ломоно-
сова колеблется в диапазоне 10,1-4,2:1. Для наибо-
лее богатых столбов автолитовых брекчий месторо-
ждения имени Ломоносова оно снижается до уровня 
2:1 по отношению к наиболее богатому столбу ким-
берлита из месторождения им. В. Гриба. 

Слабоалмазоносные и убогоалмазоносные 
кимберлиты обеих серий весьма близки между со-
бой по уровню алмазоносности. Пикриты обеих се-
рий также весьма близки между собой по уровню 
алмазоносности и, как правило, убогоалмазоносны 
или неалмазоносны. 

Анализ алмазов из разных серий показывает 
на увеличение доли ювелирных разностей алмазов в 
кимберлитах мелилит-кимберлитовой серии по 
сравнению с алмазами из кимберлитов пикрит-ким-
берлитовой серии Зимнего Берега (табл. 12).  

Оценка кристаллов из месторождения им. 
В. Гриба явно завышена, так как сформировалась на 
основе оценки специально подобранной крайне ма-
лой партии алмазов крупных классов. В любом слу-
чае, их стоимость будет на 15-20% ниже стоимости 
алмазов из месторождения им. М.В. Ломоносова, 
учитывая большое количество сингентичных и эпи-
генетических включений и большую напряженность 
кристаллов, связанную с более широким развитием 
пластических деформаций. 

Среди алмазов из месторождения им. 
М.В. Ломоносова преобладают кристаллы ромбодо-
декаэдрического и тетрагексаэдрического габитуса, 
на долю которых приходится 80%. Около 75% алма-
зов прозрачны и 60% бесцветны. Среди окрашенных 
алмазов преобладают кристаллы серого (20%), дым-
чато-коричневого (10%) и желтого (6%) цветов. В 
среднем 40-45% алмазов без трещин или содержат 
единичные трещины.  

Содержание алмазов ювелирного качества 
Gem и NearGem варьирует от 47,5% в трубках им. 
Карпинского 1 и Карпинского 2 до 57,3% в трубке 
Поморская, причем, для трубки Поморская харак-
терно наличие повышенного количества бесцветных 
прозрачных алмазов высокого ювелирного качества. 
Среди алмазов трубки Карпинского 2 встречаются 
ювелирные алмазы красивого зеленого цвета. Среди 
изученных алмазов отмечаются алмазы высокого 
технического качества Industrial в объеме около 1% 
и алмазы для специальных технических целей в 
объеме около 0,2%.  

По оценочным данным стоимость алмазов 
месторождения имени М.В. Ломоносова достигает 
12 млрд. долларов, а алмазов месторождения имени 
В. Гриба около 4 млрд. долларов. Суммарная стои-
мость алмазов Зимнего Берега достигает 16 млрд. 
долларов. Причем, наиболее оптимальным решени-
ем представляется создание единого горно-обо-
гатительного комбината в пределах Зимнего Берега, 
который эксплуатировал бы оба месторождения.  
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Резюме 
 

Анализ алмазоносности Зимнего Берега пока-
зывает, что она носит очень сложный характер, обу-
словленный: 

1) пространственным совмещением в его 
пределах четырех полей, Золотицкого, Кепинского, 
Ижемского и Мельского, принадлежащим породам 
разных кимберлитовых серий, образовавшихся в 
пределах единого герцинского тектономагматиче-
ского цикла; 

2) принадлежностью алмазоносных кимбер-
литов к генетически различным вулканическим по-
родам, натрового (мелилит-кимберлитовая серия) и 
калиевого (пикрит-кимберлитовая и карбонатит-
кимберлитовая серия) типа щелочности; 

3) разной глубинностью мантийных очагов 
образования кимберлитов Золотицкого и Кепинско-
го поля, причем, предполагается, что глубинность 
заложения кимберлитов Золотицкого поля несколь-
ко выше, чем кимберлитов Кепинского поля; 

4) сложным строением кимберлитовых тел, 
обусловленным длительными и многоактными экс-
плозивными и интрузивными процессами кимбер-
литового вулканизма и разным уровнем алмазонос-
ности фаз внедрения; 

5) наличием сложено построенных туфоген-
но-осадочных толщ в кратерных частях трубок, об-
ладающих пониженной алмазоносностью по срав-
нению с породами жерловых частей трубок. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ГИДРОТЕРМАЛЬНО-МЕТАСОМАТИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИНКЛИНОРНЫХ СТРУКТУРАХ КМА (СХЕМА 
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Ю.С. Ляховкин 
 

Воронежский государственный университет 
 

На базе онтогенического анализа стратифицируемых и интрузивных образований раннего протерозоя разработа-
на схема последовательности гидротермальных событий в двух самых крупных синклинорных зонах КМА. Приведены кри-
терии различия пяти возрастных групп метасоматитов, жильных гидротермалитов, генетически связанных с проявлениями 
раннепротерозойского вулканизма, регионального метаморфизма, тектоно-магматической активизации консолидированных 
толщ нижнего протерозоя. Дана прогнозная оценка разновозрастных метасоматитов на промышленное золотое орудене-
ние. Обращено внимание на проблемы, возникшие при увязке схемы гидротермально-метасоматической деятельности со 
схемой магматизма КМА. 
 

 

 

Введение 
 

В 1960 г. в Старо-Оскольском районе КМА 
получены важные предпосылки для поисков место-
рождений золота в метаконгломератах базального 

горизонта курской железорудной серии. В 1961-
1965 гг. выявлено три стратиформных рудопроявле-
ния золота, что сориентировало дальнейшие геоло-
горазведочные и научно-исследовательские работы 
в направлении перспективной оценки территории на  




