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Приводятся результаты сравнительного анализа комплексных исследований алмазов двух пространственно-

разобщенных россыпных алмазоносных районов юго-запада Восточно-Европейской платформы. Алмазы представлены 
полигенной смесью кимберлит-лампроитового, метаморфогенного, импактного и невыясненного генезиса. Сделаны выво-
ды о преобладании в россыпях алмазов кимберлит-лампроитового генезиса с повышенным содержанием кристаллов экло-
гитового парагенезиса, в отличие от других регионов (Якутия и север Восточно-Европейской платформы). Приведены све-
дения по геологическому строению алмазоносных титано-циркониевых россыпей этих районов. Результаты комплексных 
минералогических исследований алмазов свидетельствует о заметном различии типоморфных особенностей двух регио-
нов, что может свидетельствовать о существовании в пределах юго-запада Восточно-Европейской платформы двух алма-
зоносных субпровинций. Рекомендуется провести дополнительное опробование более грубозернистых терригенных отло-
жений в этих регионах для наработки представительного количества макроалмазов с детальным комплексом исследовани-
ий для решения вопроса об их источниках. 

 
Алмаз – полигенный минерал с широким 

комплексом типоморфных особенностей, отражаю-
щих своеобразие термодинамических и геохимиче-
ских условий его образования. К их числу относятся 
морфология, конституция (структурно-текстурные 
особенности), окраска, примесный состав, фикси-
руемый такими методами как фотолюминесценция, 
инфракрасная спектроскопия, электромагнитный 
резонанс, минералогия твердых включений, изотоп-
ный состав углерода и др. Многолетний опыт иссле-
дований алмазов позволяет выделить комплекс ти-
поморфных особенностей, которые дают возмож-
ность с высокой долей вероятности отнести алмаз к 
определенному генетическому типу: кимберлит-
лампроитовому, метаморфогенному, ударно-мета-
морфогенному (импактному), метеоритному и не-
выясненного генезиса [1-6].  

Алмазы кимберлитов и лампроитов представ-
лены разностями как ультраосновного, так эклоги-
тового парагенезисов. Кристаллы ультраосновного 
парагенезиса представлены бесцветными или слабо 
окрашенными октаэдрами, ромбододекаэдрами и 
кристаллами переходного от октаэдрического к 
ромбододекаэдрическому габитусам. Характеризу-
ются они преобладающей сине-голубой и розово-
сиреневой фотолюминесценцией и «тяжелым» изо-
топным составом углерода, близким к углероду раз-
ностей мантийного генезиса. 

Алмазы эклогитового парагенезиса кимбер-
литов отличаются повышенным количеством бес-
цветных, серых, желтых и зеленых кубов с желто-
зеленой фотолюминесценцией, примесью парамаг-
нитного азота, аномально-утяжеленным или ано-
мально-облегченным изотопным составом углерода. 

МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОГРАФИЯ,
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Алмазы эклогито-гнейсовых комплексов ме-
таморфогенного генезиса [6] характеризуются жел-
той, желто-зеленой и серой окрасками и преоблада-
нием кубической формы кристаллов. Отличаются 
слабой фотолюминесценцией, облегченным изотоп-
ным составом углерода и примесью парамагнитного 
азота. 

Алмазы импактитов ударно-метаморфоген-
ного генезиса [2, 7, 8] имеют специфическую форму 
в виде гексагональных табличек, пластинок, чешуек, 
сланцеватых зерен, желтую до черной, редко белую 
окраску, отличаются структурными особенностями 
и примесью лонсдейлита. 

Алмазы невыясненного генезиса (карбонадо) 
характеризуются однофазностью (кубическая фаза 
углерода), поликристаллическими выделениями, 
матированными фарфоровидными поверхностями, 
черной, серой и белой окрасками, облегченным изо-
топным составом углерода и другими специфиче-
скими физическими свойствами. 

Исходя из этого, благодаря широкому много-
образию алмазосодержащих пород и полигенности 
кристаллов алмаза, определение их типоморфных 
пород и полигенности кристаллов, установление их 
типоморфных особенностей становится важнейшей 
задачей при исследованиях для решения вопросов 
прогнозно-поискового характера. 

Объектом наших исследований явились алма-
зы из терригенных отложений Украинского щита 
(Среднее Приднепровье) и Воронежской антеклизы 
(Липецкая область), история обнаружения которых 
насчитывает 40 лет, а поиски коренных источников 
до настоящего времени не увенчались успехом. Эти 
территории находятся в пределах юго-западной час-
ти Восточно-Европейской платформы в областях 
кратонов, разделенных Днепровско-Донецким авла-
когеном, что согласуется с правилом Клиффорда о 
приуроченности алмазоносных кимберлитов к уча-
сткам, возраст кратонизации фундамента которых 
превышает 1,5 млрд. лет. 

Алмазы обеих территорий представлены 
микрокристаллами класса -0,5+0,1 мм, что соответ-
ствует крупности минералов тяжелой фракции ал-
мазоносных терригенных отложений, представлен-
ных, преимущественно, мелко- и тонкозернистыми 
песчаными фациями. Извлечение алмазов произво-
дилось в УкрГИМРе (г. Симферополь) по разрабо-
танной технологии для извлечения класса +0,1 мм, 
включающей элементы пенной и магнитной сепара-
ции, а также термохимического разложения [9, 13]. 

Исследование алмазов производилось с ис-
пользованием минералогической классификации 
алмазов, предложенной Ю.Л. Орловым [10], имею-
щей глубокое физическое обоснование [2, 11], с раз-
делением алмазов отдельных разновидностей по 
габитусу и морфологическим типам кристаллов [2], 
а также с применением схемы описания алмазов 
УкрГИМРа [12], на основе которой выделены гене-
тические типы алмазов [4, 5].  

В процессе работы над настоящей публика-
цией нами в полной мере переработаны имеющиеся 
опубликованные работы [8, 13, 14], а также прове-
дено ревизионное изучение 2358 алмазов Самоткан-
ской россыпи специалистами УкрГИМРа и 257 ал-
мазов Малышевского месторождения (Украина) 
специалистами ЯНИГП ЦНИГРИ. Исследована так-
же сохранная коллекция по Волчинской россыпи, 
хранящаяся в УкрГИМРе и Воронежском универси-
тете, включающая Волчинскую I, III партии и сум-
марную,  коллекцию Ю.А. Полканова (всего 411 
шт.). Кроме того, совместно со специалистами Укр-
ГИМРа и ЯНИГП ЦНИГРИ проведено изучение 
новых находок алмазов территории Воронежской 
антеклизы (в основном Волчинская россыпь) в ко-
личестве 91 шт. В итоге общее количество алмазов 
по двум территориям, изученных специалистами 
упомянутых организаций, составляет 3117 штук, что 
позволяет достаточно полно охарактеризовать ти-
поморфизм кристаллов двух пространственно-
разобщенных регионов юго-западной части Восточ-
но-Европейской платформы и сопоставить их с ал-
мазами других регионов [1, 2, 6]. 

Алмазы Среднего Приднепровья приурочены 
преимущественно к неогеновым россыпям обшир-
ного региона в пределах северо-восточной части и 
склонов Украинского щита. В строении россыпного 
района участвуют породы докембрийского фунда-
мента и перекрывающие их преимущественно кай-
нозойские и четвертичные осадки. Наиболее древ-
ними являются песчано-глинистые осадки бучак-
ской свиты палеогена, мощностью до 20 м. Их пере-
крывают продуктивные пески полтавской серии (до 
40 м) и сарматского яруса (до 30 м). Почти повсеме-
стно развиты четвертичные глины и суглинки мощ-
ностью до 40 м. 

Алмазоносные россыпи тяготеют к полтав-
ским и сарматским прибрежно-морским отложени-
ям и расположены на склоне Украинского щита, на 
границе с Днепрово-Донецкой впадиной (бассейны 
рек Самоткань и Волчья), а также в его северо-
восточной части. Наиболее крупная и изученная 
россыпь (Самотканская) приурочена к верхнему 
горизонту полтавской серии и к сарматским пескам. 
Россыпь в бассейне р. Волчьей представлена не-
сколькими залежами в песках среднего сармата. В 
северо-восточной части Украинского щита одна из 
россыпей связана с полтавско-сарматскими отложе-
ниями, в которых выделяют два горизонта: нижний 
– светлые мелкие и тонкие кварцевые пески, верх-
ний – кварцевые пески и песчаники. Рудные залежи 
линзовидные. Другая россыпь в той же части щита 
приурочена к среднему горизонту полтавской серии 
и представлена пластовой залежью с линзовидными 
рудными прослоями. 

Неогеновые россыпи отличаются значитель-
ной протяженностью рудных залежей - до 15-20 км, 
при мощности до 15-20 м. Все россыпи являются 
комплексными титано-циркониевыми. Основные 
тяжелые минералы: измененный ильменит, рутил, 
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циркон, ставролит, дистен и силлиманит. Указанные 
россыпи близки по минеральному составу и отли-
чаются лишь соотношением основных минералов, а 
полтавские рудоносные пески, по сравнению с сар-
матскими, также и меньшими размерами минераль-
ных частиц и слабее окатанным песчаным материа-
лом.  

Алмазы впервые обнаружены в мелкозерни-
стой россыпи в 1963 году в результате целенаправ-
ленных поисков в рудоносных песках Самотканско-
го месторождения [13]. В дальнейшем находки мно-
гократно воспроизводились при исследовании ис-
ходных песков, различных продуктов технологиче-
ской переработки и хвостов обогащения в процессе 
лабораторных и полупромышленных испытаний, 
попутно и специально. Россыпь послужила модель-
ным объектом для изучения распределения алмазов 
в мелкозернистых песках бесплотиковых россыпей. 
В результате исследований было установлено, что 
алмаз ведет себя в песчаном осадке аналогично дру-
гим тяжелым минералам и концентрируется совме-
стно с ними, а не в безрудных прослоях. Получен-
ные данные были использованы при установлении 
алмазоносности аналогичных по строению и составу 
мелко- и тонкозернистых отложений россыпей, осо-
бенно титано-циркониевых, различных регионов.  

Исследованы также меловые россыпи Липец-
кой области, расположенные в центре Русской пли-
ты, в пределах северо-восточного склона Воронеж-
ской антеклизы. Кристаллические породы докем-
брийского фундамента перекрыты здесь мезо-
кайнозойскими осадками. Рудные залежи меловых 
россыпей простираются до 15-20 км. Тяжелыми ми-
нералами обогащены верхние их части. Нижнемело-
вая Волчинская россыпь расположена в районе с. 
Волчье (Липецкая область) и приурочена к аптским 
отложениям водораздела рек Дон и Воронеж, лежа-
щим на песчано-алевролитовой толще баррема. 
Мощность продуктивных песков достигает 45 м. 
Линзовидные рудные залежи расположены кулисо-
образно. Аптские пески перекрыты четвертичными 
суглинками и песками. В аптских песках Волчин-
ской россыпи алмазы обнаружены в 1969 году, сна-
чала в частной, а затем в представительной техноло-
гической пробе, отобранной из естественного обна-
жения. Позже кристаллы алмаза дополнительно вы-
делялись из дубликата технологической пробы и из 
сохранившихся продуктов обогащения. В общей 
сложности переработано около 2 тонн песков, обо-
гащенных тяжелой фракцией (21,6%). Выделено 
свыше 400 кристалликов алмаза. 

В 2002 году Воронежским государственным 
университетом были проведены дополнительные 
опробовательские и технологические работы по из-
влечению алмазов из Волчинской россыпи, а также 
из других выходов меловых песчаных отложений в 
пределах Липецкой области. Отобрано было 14 проб 
общей массой более 60 тонн, обогащенных в Укр-
ГИМРе. Алмазы были установлены в 5-ти пробах, в 
том числе в 20-тонной пробе из района с. Волчье – 

79 знаков, и в, примерно, 2-х тонных пробах из рай-
онов сел Кудияровка (Измалковский район) и Заха-
ровка (Воловский район) – по 1 знаку, В.Колы-
белька – 3 знака, из района г. Лев Толстой – 10 зна-
ков. Общее количество извлеченных алмазов соста-
вило 91 знак.  

 
Алмазы Среднего Приднепровья 

 
В общей сложности переработана УкрГИМ-

Ром тысяча тонн песков Самотканской россыпи и 
выделено более 20 тысяч зерен алмаза. По осталь-
ным россыпям Приднепровья (Волчанская, Зелено-
ярская, Тарасовская и Красноярская) обогащены 
первые тонны материала (до 6 т) по каждому объек-
ту и наработаны десятки и сотни зерен алмаза по 
различным месторождениям. Размер зерен класса -
0,5+0,1 мм колеблется в пределах 70-600 мкм при 
средней массе зерен от 23 до 230 мг • 10 -4 и количе-
стве на 1 карат от 9 до 87 тысяч штук. 

Кристалломорфология. Алмазы представле-
ны (рис. 1) кристаллами разного габитуса, среди них 
– куб, октаэдр, ромбододекаэдр, комбинация этих 
форм, кристаллы с оболочкой, двойники, сростки, 
поликристаллические агрегаты (в том числе борт, 
баллас, карбонадо). Своеобразны космогенные 
сланцеватые алмазы. По усредненным данным [13] в 
россыпях Приднепровья среди правильных много-
гранников преобладают кубы. По результатам более 
поздних определений преобладающей формой кри-
сталлов в Самотканской россыпи являются октаэд-
ры, их обломки и осколки.  

Кристаллы кубического габитуса. В полтав-
ских слоях кубов алмаза несколько больше, чем в 
сарматских (рис. 2). Грани куба обычно шерохова-
тые, неровные, а ребра выражены нечетко. Алмазы 
представлены кубом (гексаэдром), его кривогран-
ным аналогом – кубоидом (гексаэдроидом) и их 
комбинацией с постепенными переходами между 
этими формами. Встречаются кубы с оболочкой и 
микрозернистые. Отмечены кубы с вогнутыми гра-
нями и блокового строения. Иногда отмечаются до-
полнительные грани октаэдра и ромбододекаэдра. 
Встречен тетрагексаэдр. Плоскогранные алмазы 
представлены кубом в самостоятельном развитии, 
реже – комбинацией с октаэдром и ромбододекаэ-
дром, изредка - с пирамидальным кубом. Встреча-
ются псевдокубы. Их можно рассматривать как па-
раллельные сростки октаэдрических кристалликов. 
Кубические поверхности образованы многочислен-
ными вершинками. Плоскогранно-кривогранные 
кристаллы часто являются комбинацией куба, ку-
боида, тетрагексаэдроида и додекаэдроида в разных 
сочетаниях.  

Кубоиды условно можно подразделить на 
сфероидальные, тетрагексаэдрические и смешанные 
с различной кривизной граней. Иногда ребра заме-
щены округленными поверхностями (110) и скульп-
тированы поперечными бороздками и удлиненными 
холмиками.  Иногда  ребра  едва  заметны.  В местах  
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Рис. 1. Типоморфные особенности алмазов россыпей Волчинская Новая, Волчинская Старая, Малы-
шевская: I, II,  IV,  VIII,  X, XI – разновидности алмазов по Ю.Л. Орлову (О – октаэдры, ОД – переходные формы, Р – 
ламинарные ромбододекаэдры, Д1 – додекаэдры скрытослоистые,  Д2 – додекаэдры с шагренью, К – кубы, б/т – осколки) 
 

 

 
Рис. 2. Алмазы кубического габитуса из россы-
пей Приднепровья 
 
выхода тройных осей вершины некоторых кубоидов 
притуплены. На месте отдельных граней могут рас-
полагаться округлые углубления или квадратные 
впадинки. Часть кубоидов имеет зональное строе-
ние. Своеобразные сиреневые сфероидальные ку-
боиды не находят аналогов среди известных мате-
ринских источников. Поверхность кубоидов обычно 
матовая, шероховатая, неровная, часто скульптиро-
вана квадратными углублениями и выступами. Ку-
бы с идеальными гранями встречаются редко. Часто 
кубоиды матированы. 

 

  
Рис. 3. Алмазы октаэдрического габитуса из рос-
сыпей Приднепровья 
 

Кристаллы октаэдрического габитуса 
(рис. 3) в основном плоскогранные. Октаэдроид 
встречается редко. Есть переходные плоскогранно-
кривогранные октаэдры. Иногда присутствуют до-
полнительные грани других простых форм. Идеаль-
ные октаэдры встречаются редко. Вершины и ребра 
кристаллов часто округлены, иногда расширяются к  
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Рис. 4. Алмазы ромбододекаэдрического габитуса 
из россыпей Приднепровья 
 

 

  
Рис. 5. Алмазы кубического габитуса из россы-
пей Приднепровья 
 
вершинам кристаллов и покрыты сноповидной 
штриховкой. Грани октаэдра могут иметь слоистое, 
тонкопластинчатое до грубоступенчатого строение, 
у отдельных кристаллов они развиты полицентриче-
ски. Встречается многоглавое строение вершин, 
мелкие вершины иногда образуют ложные кубиче-
ские поверхности. Большинство октаэдров искажено 
относительно различных элементов симметрии. По-
верхность кристаллов гладкая, матированная, со 
скульптурным узором, в виде тригональных впади-
нок, выступов и других образований.  

Кристаллы ромбододекаэдрического габиту-
са (рис. 4). Ромбододекаэдры в самостоятельном 
развитии встречаются редко. Алмазы чаще пред-
ставлены псевдоромбододекаэдроидом и додекаэд-
роидом. Первые возникают при пластинчатом зарас-
тании граней октаэдра. Додекаэдрические поверх-
ности могут рассматриваться в этом случае как 
ложные грани. Кристаллы часто искажены; их грани 
матированы, покрыты различным скульптурным 
узором, либо гладкие, блестящие. Скульптура про-
является в виде штриховки, холмиков, бороздок или 
черепитчатых образований. Типичные округлые 
алмазы «уральского» («бразильского») типа, яв-

ляющиеся [2] отрицательным фактором алмазонос-
ности кимберлитов, крайне редки. 

Комбинации форм представлены разными со-
четаниями куба, октаэдра и ромбододекаэдра. 
Встречаются комбинации: куб-ромбододекаэдр 
(КР), куб-октаэдр-ромбододекаэдр (КОР), октаэдр-
ромбододекаэдр (ОР), куб-октаэдр (КО) и сложные 
кристаллы. Преобладают первые две разновидности. 
Между различными комбинациями имеются пере-
ходные разности. В комбинации КР обе формы бы-
вают плоско- и кривогранные. Грани куба обычно 
шероховатые, матированные. Додекаэдрические 
поверхности часто исштрихованы или ребристые. В 
комбинации КОР октаэдр представлен плоскогран-
ной разновидностью, а другие формы бывают и 
кривогранными. При заметном преобладании куба 
все грани шероховатые. В комбинации ОР октаэдр 
представлен плоско- и кривогранными разновидно-
стями и переходными формами, а ромбододекаэдр – 
ложными гранями либо округлыми додекаэдриче-
скими поверхностями. Грани ромбододекаэдра час-
то покрыты параллельной или сноповидной штри-
ховкой. КО часто бесцветные и прозрачные. 

Осколки кристаллов. Бесформенные осколки 
составляют до 20-40%. В полтавских песках их 
меньше, чем в сарматских.  

Двойники представлены сросшимися и про-
росшими индивидами. Чаще сдвойникованы кубы 
(рис. 5), для них характерно прорастание. Поверх-
ность таких двойников неровная, шероховатая. Для 
октаэдра характернее двойники срастания. Как пра-
вило, они бесцветные и прозрачные. 

Сростки можно подразделить на параллель-
ные и незакономерные. К сросткам относим образо-
вания, в которых до десяти индивидов. Агрегаты с 
большим количеством микрозерен относим к борту. 

Алмазы с оболочкой (коутид). Чаще это сфе-
роидальные кубы и кубы. Оболочка микрозернистая 
или волокнистая. Иногда оболочка зональная. 

Баллас представлен единичными шаровид-
ными зернами с характерным узором поверхности в 
виде причудливых многоугольников и концентриче-
ской штриховки. В сколах заметно радиально-
лучистое строение. 

К борту относят обычно яснозернистые, а к 
карбонадо – скрытокристаллические агрегаты.  

Борт (микроборт) представлен неправиль-
ными плотными или рыхлыми агрегатами микрозе-
рен, различимых при большом увеличении. Состав-
ляющие микрочастицы являются правильными кри-
сталликами либо неправильными зернами. Агрегаты 
октаэдров встречаются реже, чем кубы и неправиль-
ные частицы. Борт интенсивно окрашен в сирене-
вый, бурый, зеленый или серый до черного цвета. 

Карбонадо (рис. 6) представлен неправильно-
угловатыми и округлыми зернами; иногда встреча-
ется в форме куба. Зерна плотного, реже – сахаро- и 
коксовидного строения. Иногда с эмалевидной по-
верхностью. Окраска от белой до черной, коричне-
вая, серая, сиреневая или зеленая. Между бортом и 
карбонадо есть переходные разновидности. 
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Рис. 6. Карбонадо невыясненного генезиса из 
россыпей Приднепровья 
 

 

  
Рис. 7. Алмазы импактного генезиса из россыпей 
Приднепровья 
 
 

Сланцеватые алмазы впервые обнаружены в 
Приднепровье УкрГИМРом в 1967 году и названы 
по внешнему сходству с рассланцованным материа-
лом. Сланцеватые алмазы идентичны астроблемным 
[1, 2, 7, 15]. Алмазы представлены уплощенными, 
неправильно-угловатыми, округлыми и гексаго-
нальными в плане зернами (рис. 7). Реже встречают-
ся правильные гексагональные пластинки и таблич-
ки (гексагоны), «чечевицы», неправильные зерна, 
чешуйки. Цвет от желтого до черного с постепен-
ными переходами. Редко встречаются бесцветные 
зерна. Поверхность зерен часто шероховатая, мати-
рованная, с характерной скульптурой в виде систем 
параллельных линий и полос, пересекающихся в 
двух-трех направлениях. Скульптурный узор связан 
с внутренним строением. Выклинивающиеся линии 
и полосы при смещении фокуса объектива просле-
живаются вглубь зерен. Узор поверхности часто 
совпадает с картиной двупреломления. Встречаются 
зерна с микрокавернозной и ямчатой поверхностя-
ми. 

Окраска. Алмазы изученных россыпей отли-
чаются широким распространением окрашенных 
разностей, количество которых часто составляет 
более половины всех алмазов (рис. 8). Окрашенные 
алмазы преимущественно сиреневые, желтые, зеле-
ные, серые и черные. Интенсивность окраски раз-
личная. Бесцветные алмазы «чистой воды» встреча-
ются реже кристаллов с нацветом. По возрастанию 
количества окрашенных зерен и интенсивности ок-
раски основные морфологические типы образуют 
ряд: октаэдр и ромбододекаэдр – комбинация форм 
– куб-борт и карбонадо-кубоид-сланцеватые зерна. 
Сланцеватые алмазы окрашены практически все. 
Октаэдр и ромбододекаэдр в основном бесцветные и 
с нацветом. Окрашенные кубы и агрегаты в основ-
ном желтые, зеленые, сиреневые, бурые и черные. 
Сфероидальные кубы в основном сиреневые. Боль-
шинство алмазов, кроме карбонадо и сланцеватых 
зерен, имеет следы пигментационной окраски. Кар-
бонадо окрашены в разные цвета - от белого до чер-
ного. Встречаются сиреневые и желтоватые. Слан-
цеватые алмазы желтые, желто-бурые, серые до 
черных, редко бесцветные и белые. Особо интересна 
пигментационная окраска алмазов радиационного 
происхождения. Изначально она голубая и зеленая. 
При нагревании переходит в желто-оранжевую и 
красно-коричневую до черной. При обычной мето-
дике выделения слабопигментированные алмазы 
обесцвечиваются при химическом обогащении. 
Специальное выделение алмаза без применения 
термообработки показало, что не менее 30% алмаза 
пигментировано. Характерна пятнистость и точеч-
ные сгустки пигментации. Неодинаковый характер 
пигментации и отсутствие её у некоторых алмазов 
свидетельствуют о полигенности и различном гео-
логическом прошлом образцов. Кристаллы с оран-
жевыми, красно-коричневыми и черными пятнами 
пигментации прошли стадию термального метамор-
физма. 

Фотолюминесценция. В изученных россыпях 
преобладающая часть алмазов люминесцирует. Не 
светятся в основном некоторые окрашенные зерна. 
Нелюминесцирующие разности среди алмазов раз-
ного цвета составляют (в %): бурые, серые, черные - 
40-50; сиреневые - 25-35; желтые - 15-20; зеленые - 
8-10; бесцветные - до 2. 

По характеру фотолюминесценции (ФЛ) ал-
мазы разных россыпей близки между собой. Преоб-
ладает оранжевая ФЛ (до 75% от люминесцирую-
щих алмазов), меньше зерен с желтым и зеленым 
свечением, подчиненное значение имеют алмазы с 
сине-голубой ФЛ. Отмечено также розовое, сирене-
вое, красное и неясное свечение. Необычным по 
сравнению с известными месторождениями алмаза 
является преобладание оранжевой ФЛ, обусловлен-
ной центром 575 нм [13]. Интенсивность свечения 
от едва заметной до очень яркой и неодинакова у 
алмазов с разным цветом ФЛ. 

Среди монокристаллов разного габитуса све-
тится   от   40  до  100%,  а среди  агрегатов  40-70%.  
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Рис. 8. Окраска алмазов россыпей Волчинская Новая (а), Волчинская Старая (б), Малышевская (в) 
 
Морфологические разновидности отличаются цве-
том и интенсивностью ФЛ. Монокристаллы по воз-
растанию количества светящихся образцов образу-
ют ряд: куб – комбинация форм и ромбододекаэдр-
октаэдр. Среди кубов люминесцирует 40-45%, а 
среди октаэдров не светятся лишь единичные кри-
сталлы. Комбинации типа КО тяготеют к кубу, а 
типа КР и КОР – к октаэдру. У большинства алмазов 
проявляется оранжево-желтая ФЛ. 

Кубы и кубоиды люминесцируют преимуще-
ственно оранжевым и желто-оранжевым цветом 
(центр 575 нм). Сине-голубое свечение не наблюда-
лось, а зеленое и желто-зеленое встречается редко, 
главным образом у псевдокубов. С увеличением 
площади граней куба растет количество несветя-
щихся и слабо люминесцирующих зерен и умень-
шается число кристаллов с зеленым свечением. 

Спектр, характерной для кубов оранжево-
красной компоненты при комнатной температуре, 
состоит из интенсивной линии 575,5 нм. С длинно-
волновой стороны ее сопровождает широкая полоса, 
разрешаемая при охлаждении кристаллов в пра-
вильную колебательную структуру. Центр, ответст-
венный за оранжево-красное свечение алмазов пес-
чаных отложений, редко встречается у мелких алма-
зов кимберлитов [1, 17].  

У октаэдров преобладает зеленое, желтое и 
сине-голубое свечение, вызванное в основном цен-
трами Н3, Н4 и N3. Лишь до 3% люминесцирует 
оранжевым цветом. Интенсивность ФЛ у идеальных 
октаэдров выше, чем у кристаллов с дополнитель-
ными гранями. В отличие от изученных кристаллов, 
октаэдры из кимберлитов имеют [17] в основном 
сине-голубую ФЛ (центр N3). 

Ромбододекаэдры люминесцируют в основ-
ном желтым и оранжевым цветом. Преобладают 
центры свечения Н3, Н4 и 575 нм. Для додекаэдрои-
дов характерно сильное зеленое свечение, а у псев-
доромбододекаэдров – средняя и слабая желто-
оранжевая ФЛ. 

Комбинации форм светятся по-разному, в за-
висимости от соотношения основных граней. При 
наличии граней куба преобладает оранжевая ФЛ 
(центр 575 нм). Комбинации КР светятся преимуще-
ственно зеленым и желтым цветом (центры Н3, Н4).  

Двойники и сростки не отличаются по ФЛ от 
монокристаллов того же типа, что входят в их со-
став, но светятся слабее и чаще представлены зер-
нами с желто-оранжевой ФЛ. 

Проведенными исследованиями установлено, 
что имеется четкая связь между морфологией кри-
сталлов и частотой проявления оптических центров 
люминесценции. Встречаемость центра 575 нм воз-
растает, а центра N3 убывает в направлении окта-
эдр-ромбододекаэдр-куб. Характерный для алмазов 
известных месторождений центр N3 у исследован-
ных кристаллов имеет второстепенное значение. 
Для кубов характерен центр 575 нм, редкий среди 
алмазов традиционных источников. Центры Н3, Н4 
широко распространены в исследованных кристал-
лах и встречаются в алмазах разного габитуса при-
мерно в равном количестве.  

Борт в исследованных песках не отличается, 
как правило, по характеру ФЛ от кубов. 

Большинство светлых образцов карбонадо 
имеет слабую ФЛ. Темные зерна без предваритель-
ной обработки свечения не обнаруживают. После 
прокаливания   интенсивность  свечения  возрастает,  
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Рис. 9. Сохранность алмазов россыпей Волчинская Новая, Волчинская Старая, Малышевская 
 

начинают светиться и не люминесцировавшие ранее 
зерна. Визуально фиксируются сине-голубая, розо-
во-лиловая, зеленая, желтая, оранжевая и красная 
ФЛ. В спектрах ФЛ большинства образцов прояв-
ляются электронно-колебательные системы N3, Н3, 
Н4 и 575 нм. Статистически преобладает центр N3. 
Центр 575 нм встречается примерно у четверти всех 
образцов. 

В карбонадо и в монокристаллах в целом 
фиксируются одинаковые центры свечения. Но, су-
дя по особенностям их проявления, кристаллическая 
решетка микрозерен карбонадо отличается большей 
дефектностью и напряженностью. 

Сланцеватые (импактные) алмазы люминес-
цируют в желтых и желто-оранжевых тонах. Сильно 
светится около 10%, средне – 30% и слабо – 60%. 
Темные зерна не светятся. В спектрах ФЛ проявля-
ется широкая бесструктурная полоса с максимумом 
при 580-610 нм, структура более узких полос в об-
ласти 625-775 нм. Интенсивность свечения связана с 
содержанием в образцах лонсдейлитовой фазы. 
Обычные для алмаза центры свечения для сланцева-
тых (импактных) образцов не характерны. По харак-
теру люминесценции сланцеватые зерна не отлича-
ются от алмазов астроблем [7]. 

Таким образом, для алмазов Малышевского 
месторождения характерной особенностью является 
резкое преобладание (74,3%) алмазов I разновидно-
сти по Ю.Л. Орлову, из которых их большинство 
(46,3%) составляют бесцветные бесформенные ос-
колки без признаков кристаллографической огран-
ки. Из других габитусных типов I разновидности в 
сопоставимых количествах встречаются октаэдры 
(9,1%), бесцветные и фиолетовые кубоиды (8,4%) и 
ромбододекаэдры (8,5%), в основном ламинарные. 

Окрашенные разновидности представлены желтыми 
и серыми кубоидами с оболочкой IV разновидности 
(примерно в равном соотношении - 10,1%), алмаза-
ми импактного генезиса XI разновидности (12,8%) и 
карбонадо X разновидности невыясненного генезиса 
(2,0%). Такая полигенная смесь алмазов не харак-
терна для мелких алмазов из кимберлитов и россы-
пей Сибирской платформы [17]. Обращает на себя 
внимание преобладание среди изученных алмазов 
осколочной части I разновидности над ясно огра-
ненной кристаллической, что не характерно для 
кимберлитов и может свидетельствовать о сложной 
экзогенной истории изученных алмазов из россы-
пей, их неоднократном перемыве и переотложении. 
Обращает на себя внимание хорошая степень со-
хранности изученных алмазов IV разновидности из 
россыпей, что может быть объяснено как их струк-
турно-текстурными особенностями, не способст-
вующими разрушению в процессе их переноса в 
экзогенных условиях, так и различной удаленно-
стью коренных источников алмазов кимберлит-
лампроитового и метаморфогенного типов. В целом 
среди изученных алмазов преобладают бесцветные 
разности, а на долю окрашенных камней приходится 
всего около 2/5 от общего количества кристаллов, 
причем среди последних резко (свыше половины) 
преобладают лилово-коричневая, дымчато-корич-
невая и фиолетовая (из-за пластической деформа-
ции) окраска I разновидности. В сопоставимых ко-
личествах (43,7%) встречаются камни с черной, се-
рой, молочно-белой и желтой окрасками, характер-
ными для алмазов метаморфогенного генезиса. Сте-
пень сохранности (целостность) изученных алмазов 
(рис. 9) характеризуется сопоставимым (40-50%) 
высоким количеством целых кристаллов и осколков 
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при крайне низком содержании обломанных, раско-
лотых камней и обломков, чем отличается от харак-
тера степени сохранности мелких алмазов из ким-
берлитов и россыпей Якутии [17]. По типу сколов 
среди них резко (90%) преобладают механические 
сколы. На долю протомагматических, а также кор-
розионных сколов приходится в сумме лишь 10%. 
Такое соотношение алмазов с различным характе-
ром сколов также резко отличается от кристаллов 
различного размера из якутских месторождений [2, 
17] и свидетельствует о сложной экзогенной исто-
рии изученных алмазов. Алмазы характеризуются 
полигенной смесью, состоящей не менее чем из че-
тырех генетических типов первоисточников. 

 
Алмазы Липецкой области 

 
В результате проведенных исследований ал-

мазоносности 14 проб меловых отложений Воро-
нежской антеклизы, алмазы установлены в 5-ти 
пробах, отобранных Воронежским государственным 
университетом из аптских песков на территории 
Липецкой области. Всего извлечено 91 зерно алмаза. 
Гранулометрический состав выделенных алмазов 
укладывается в интервал крупности –0,34+0,1 мм. 
Наиболее представительным является класс –
0,20+0,16 мм, составляющий 48,3% всех алмазов. 
Доли наиболее мелкого (-0,15+0,1 мм) и наиболее 
крупного (-0,34+0,31 мм) классов составляют соот-
ветственно 6,6 и 3,3%. Крупность изученных алма-
зов ниже по сравнению с алмазами класса -0,5+0,2 
мм из кимберлитов и составляет 36000 штук на 1 
карат (в кимберлитах 500-2000 шт/кар), что объяс-
няется петрографическими особенностями опробо-
вания толщ. Плотность их по результатам фракцио-
нирования в растворе Клеричи находится в преде-
лах 3,48 - 3,53 г/см3. 

В распределении алмазов по габитусу и мор-
фологии устанавливается (если исключить импакт-
ные разности) общее преобладание кристаллов с 
четко выраженными кристаллографическими фор-
мами (рис. 10). Из общего количества алмазов 25 
представлены октаэдрами, 18 – кубами и кубоидами, 
27 – обломками без четко выраженных идентифици-
руемых элементов огранки, 11- уплощенными не-
правильно-угловатыми импактными зернами. По 
несколько (1-3) кристаллов представлены алмазы 
додекаэдрической, куб-ромбододекаэдрической, 
куб-октаэдрической, октаэдр-ромбододекаэдричес-
кой формы и кристаллы со сложной комбинацией 
форм. Около трети приходится на обломки и оскол-
ки без четко идентифицируемых элементов огранки. 

В окраске обнаруженных алмазов преобла-
дают бесцветные разности или с сероватым, желто-
ватым, розоватым нацветом. Бесцветные и с нацве-
том кристаллы преобладают среди октаэдров, об-
ломков и осколков, окрашенные - среди кубов и им-
пактных зерен. По окраске преобладающая часть 
алмазов (63 зерна) бесцветна или со слабым серова-
тым, желтоватым или розоватым нацветом. Темно-
окрашенные   разности   (сиреневые,   красно-корич 

 

  
Рис. 10. Общий вид алмазов из россыпей Липец-
кой области 
 

невые, коричневые и черные) составляют всего 7 
знаков. 

Люминесцирует 78, не люминесцирует 13 зе-
рен. У октаэдров преобладает интенсивная ФЛ зеле-
ных тонов, у кубов средняя и сильная ФЛ желто-
оранжевого цвета, у импактных алмазов желто-
оранжевая ФЛ разной интенсивности. 

Сравнивая характеристику алмазов, получен-
ных при выполнении данной работы с алмазами, 
полученными ранее [16], следует отметить наличие 
довольно существенных различий в соотношении их 
морфологических разностей и в цветовом спектре. В 
извлеченных нами алмазах среди ясноограненных 
кристаллов (53 шт.) преобладают (рис. 1) октаэдры - 
47,1%. Доля кубов составляет 33,9%, ромбододека-
эдроидов (додекаэдроидов) и октаэдр-ромбододе-
каэдров по 5,7%, сложной комбинации форм – 3,8%, 
куб-ромбододекаэдров и куб-октаэдров – по 1,9%, 
типичные округлые алмазы «уральского» («бразиль-
ского») типа отсутствуют. В то время как в выборке, 
полученной И.Ф. Кашкаровым и Ю.А. Полкановым, 
кубы составляют 72%, а октаэдры всего 13%. Кроме 
того, по цветовым характеристикам среди описан-
ных ранее алмазов доля бесцветных разностей со-
ставляет всего 19%. Остальные были интенсивно 
окрашены в желтые, сиренево-фиолетовые, серые, 
розовые, оранжевые и черные тона. 

Причина полученных расхождений не совсем 
ясна, поскольку основное количество алмазов и в 
том и в другом случае извлечено из песков Волчин-
ской титано-циркониевой россыпи. Правда, проба, 
обработанная И.Ф. Кашкаровым и Ю.А. Полкано-
вым, отобрана из продуктивных песков россыпи, о 
чем свидетельствует содержание в ней тяжелой 
фракции – 21,6%, а в последнем случае – это по сути 
«пустые» пески с содержанием тяжелой фракции не 
более 1,75%. 

На основе типоморфных признаков (морфо-
логия, окраска, фотолюминесценция) можно пола-
гать, что исследованные алмазы представлены ким-
берлитовыми  (ультраосновной и эклогитовый пара- 
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Рис. 11. Алмазы октаэдрического габитуса из 
россыпей Липецкой области 
 

 

 

Рис. 12. Алмазы кубического габитуса габитуса 
из россыпей Липецкой области 
 

 

  
Рис. 13. Алмазы ромбододекаэдрического габиту-
са из россыпей Липецкой области 
 
генезисы - октаэдры, кубы, обломки, осколки и до-
декаэдроиды, комбинации форм), метаморфогенны-
ми (кубы) и импактными (уплощенные сланцеватые 
зерна) типами, т.е. полигенной смесью. Для надеж-
ного определения доли каждого генетического типа 
в естественной смеси алмазов необходима наработ-
ка и исследование дополнительного количества кри- 

 

  
Рис. 14. Карбонадо невыясненного генезиса из 
россыпей Липецкой области 
 
 

  
Рис. 15. Алмазы импактного генезиса из россы-
пей Липецкой области 
 
сталлов для получения статистически представи-
тельных данных. Необходимо также выполнить бо-
лее детальные исследования типоморфизма полу-
ченных алмазов с применением точных физических 
методов. 

Результаты ревизионного исследования более 
ранних находок из Волчинской россыпи свидетель-
ствуют о повышенном (31,4%) содержании среди 
них алмазов с оболочкой IV разновидности по 
Ю.Л. Орлову метаморфогенного генезиса, в основ-
ном, с серой и черной окрасками, резко преобла-
дающими над желтыми (в отличие от этой группы 
алмазов из россыпей Среднего Приднепровья). Вме-
сте с тем преобладают (55%) алмазы кимберлит-
лампроитового генезиса, представленные в основ-
ном (36,3%) бесцветными осколками. Последние 
превалируют над кристаллической частью алмазов I 
разновидности, представленной, в основном, окта-
эдрами - 6,7% (рис. 11), кубоидами - 8,2% (рис. 12), 
в меньшей степени ламинарными ромбододекаэд-
рами - 2,7% (рис. 13). В значительном количестве 
встречены карбонадо невыясненного генезиса - 
7,8% (рис. 14) и поликристаллы импактного генези-
са - 2,4% (рис. 15). Последняя цифра, возможно, 
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занижена за счет изъятия (устное сообщение 
Ю.А. Полканова) из коллекции части таких образо-
ваний для технологических испытаний. 

Таким образом, алмазы из ранней коллекции 
Волчинской россыпи представлены полигенной 
смесью алмазов с преобладанием осколков кристал-
лов кимберлит-лампроитового генезиса, хотя ку-
боиды превалируют над октаэдрами. Содержание 
окрашенных камней составляет около половины 
(45,5%) от общего количества кристаллов (рис. 8), 
причем свыше половины их (28,7%) составляют се-
рые кристаллы при очень низком (1,5%) - желтых 
камней. Встречены единичные кристаллы с розово-
красной окраской, характерные для лампроитов 
трубки Аргайл (Австралия). Изученные алмазы ран-
ней коллекции Волчинской россыпи резко отлича-
ются от кристаллов из россыпей Среднего Придне-
провья, что может объясняться с позиции различия 
типоморфных особенностей алмазов метаморфоген-
ного генезиса в двух пространственно-разобщенных 
регионах юго-запада Восточно-Европейской плат-
формы.  

Результаты исследования новых находок 
алмазов из россыпей Липецкой области также сви-
детельствуют о преобладании (64,7%) бесцветных, 
реже окрашенных в лилово-коричневые цвета кри-
сталлов I разновидности по Ю.Л. Орлову кимбер-
лит-лампроитового генезиса, половина из которых 
(35,2%) представлена бесформенными осколками, 
преобладающими над октаэдрами (19,6%) и бес-
цветными кубоидами (7,9%). Остальные алмазы 
представлены окрашенными кубоидами IV разно-
видности (27,5 %) метаморфогенного генезиса, (се-
рые разности преобладают над желтыми) и агрега-
тами импактного генезиса (7,8%). Последние на-
дежно и независимо идентифицированы как специа-
листами УкрГИМРа, так и ЯНИГП ЦНИГРИ, что не 
подтверждает мнение [9] об отсутствии критериев 
отличия осколков кимберлитовых и импактных ал-
мазов. Степень сохранности (целостность) алмазов 
(см. рис. 9) является в целом достаточно высокой, 
причем осколки присутствуют только среди кри-
сталлов кимберлит-лампроитового генезиса при 
повышенной сохранности кубоидов метаморфоген-
ного генезиса, что может свидетельствовать как о 
различии их физико-механических свойств из-за 
различных структурно-текстурных особенностей, 
так и отличии экзогенной истории коренных источ-
ников кимберлит-лампроитового и метаморфоген-
ного генезисов. 

 
Заключение 

 
Таким образом, результаты сравнительного 

комплексного исследования алмазов из терригенных 
отложений титано-циркониевых россыпей Украин-
ского щита (Среднее Приднепровье) и Воронежской 
антеклизы показывают, что в обоих случаях они 
представлены полигенной смесью из минимум че-
тырех генетических типов: кимберлит-лампро-
итовый, метаморфогенный, импактный и невыяс-

ненного генезиса, но их соотношение для обеих тер-
риторий, при близости свойств, заметно различает-
ся. Это может свидетельствовать о специфике и раз-
личной роли алмазов отдельных генетических типов 
в формировании пространственно-разобщенных 
россыпей. Необходимо также отметить специфику 
кубоидов метаморфогенного генезиса, среди кото-
рых, в отличие от кумдыкольских [6], преобладают 
кристаллы с серой и черной окраской, являющиеся 
редкостью в эклогитово-гнейсовых комплексах. 
Своеобразными являются и свойства алмазов I раз-
новидности по Ю.Л. Орлову кимберлит-лампро-
итового генезиса, среди которых превалируют окта-
эдры и их осколки с преимущественной желтой и 
зеленой фотолюминесценцией и другими характер-
ными физическими особенностями, в отличие от 
месторождений Якутии и Архангельской области с 
преобладающим сине-голубым и розово-сиреневым 
свечением в ультрафиолетовых лучах. Среди люми-
несцирующих зерен резко (свыше 50%) преобладает 
зона с желтой и желто-оранжевой фотолюминес-
ценцией при значительном (более 20%) количестве 
кристаллов с желтым свечением и при практическом 
отсутствии индивидов с сине-голубым свечением. 
Бесцветные октаэдры практически полностью от-
сутствуют среди алмазов эклогито-гнейсовых ком-
плексов Казахстана. Обращает на себя внимание 
преобладание бесформенных осколков алмазов 
кимберлит-лампроитового генезиса как в россыпях 
Среднего Приднепровья, так и Липецкой области, 
что свидетельствует о близости условий формиро-
вания в прибрежно-морских условиях в двух регио-
нах и удаленностью областей сноса. 

В целом установленные особенности алмазо-
носности изученных россыпей позволяют увязывать 
их с особенностями алмазоносных пород в областях 
развития россыпей. Распространение в них алмазов 
различных генетических типов при практическом 
отсутствии зерен с признаками механического изно-
са свидетельствует о наличии в областях питания 
россыпей различного генезиса коренных источни-
ков.  

Использование мелких кристаллов алмаза при 
прогнозировании коренных источников позволяет 
по прямому признаку более оперативно выделять 
наиболее благоприятные признаки для постановки 
поисковых работ. Этому способствует концентрация 
мелких алмазов, обогащенных тяжелой фракцией в 
естественных шлихах, относительно большая их 
распространенность в легкообогатимых песчаных 
отложениях, а, следовательно, вытекающая из этого 
возможность обнаружения мелких алмазов в срав-
нительно небольших объемах проб. Мелкие кри-
сталлы являются прямым поисковым признаком 
крупных кристаллов того же генетического типа, а 
значит и поисковым признаком соответствующих 
коренных источников.  

При выполнении дальнейших опробователь-
ских работ необходимо выделить и опробовать бо-
лее грубозернистые фации древних вторичных кол-
лекторов в изученных регионах, что позволит полу-
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чить и более крупные алмазы, сделав шаг вперед в 
решение проблемы их коренных источников. При 
этом следует принять во внимание, что из-за повы-
шенного количества слаболюминесцирующих в 
рентгеновских лучах алмазов [2, 6] рентгенолюми-
несцентный метод может оказаться неэффективным 
для их извлечения в классе +0,5 мм каждого генети-
ческого типа. В естественной смеси алмазов необ-
ходима наработка для исследования дополнительно-
го количества алмазов из терригенных отложений 
Воронежской антеклизы для получения статистиче-
ски представительных данных, а также выполнить 
более детальные исследования типоморфизма полу-
ченных алмазов с применением точных физических 
методов. 

Комплекс типоморфных особенностей алма-
зов из терригенных отложений юго-запада Восточ-
но-Европейской платформы свидетельствует о спе-
цифике кристаллов кимберлит-лампроитового гене-
зиса, отличающие их как от кимберлитов Сибирской 
платформы [2, 17], так и кимберлитов севера Вос-
точно-Европейской платформы [18], что указывает 
на своеобразие их термодинамических и геохимиче-
ских образований с преобладанием кристаллов эк-
логитового парагенезиса и существование в преде-
лах этих территорий двух алмазоносных субпровин-
ций.  
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