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Аннотация: в статье освещены результаты полевых исследований особенностей геолого-

поисковой ситуации в высокоалмазоносной провинции Лунда Анголы, где локализованы богатые 

коренные и россыпные месторождения алмазов. Впервые описаны неизвестные ранее для данного 

региона пикритовые порфириты и щелочные базальтоиды трубочных фаций, выявленные при за-

верке локальных кимберлитоперспективных магнитных аномалий. Охарактеризованы терриген-

ные формации, вмещающие россыпи и ореолы рассеяния индикаторных минералов кимберлитов. 

Рассмотрены особенности шлихового опробования в различных геолого-геоморфологических си-

туациях. Определена информативность индикаторных минералов кимберлитов из различных фа-

циальных, генетических и возрастных типов отложений. 

Ключевые слова: алмазы, северо-восток Анголы, кимберлиты, шлихоминералогические поиски. 

THE FEATURES OF THE GEOLOGICAL SURVEYANCE SITUATION
�
IN THE KIMBERLITE PROVINCE LUNDA (ANGOLA)
�

Abstract: there are results of the field investigations of the feature geological surveyance situation in the 

high diamondiferous province Lunda, Angola where the rich basement and gravel diamond deposits are 

localized. The unknown before for this region picrite porphyry and the pipe facies alkali basaltoids are 

described for the first time. They are found in the certificating of the local kimberlite-prospective mag-

netic anomalies. Terrigenous formations include the placers and the diffuse halos of the kimberlite indi-

cated minerals. The formations are characterized. The features of the schlich sampling in the different 

geology-geomorphological situations are considered. The informativeness is estimated for the kimberlite 

indicated minerals from the different facies, genetic and age deposits. 

Key words: diamonds, north-east Angola, kimberlite, schlich-mineralogical syrveying. 

Введение 
Геолого-экономический таксон – алмазоносная 

провинция Лунда охватывает две административные 

единицы северо-востока Анголы – Лунда-Норте с ад-

министративным центром г. Лукапа и Лунда-Сул с 

центром г. Сауримо. Данная территория характеризу-

ется широким распространением коренных и россып-

ных месторождений и проявлений алмазов, которые, 

располагаясь в пределах кратона Касаи, приурочены к 

зоне региональных разломов Лукапа [1, 2, 3], (рис. 1). В 

пределах региона выявлено около 70 кимберлитовых 

тел, объединенных в четыре алмазоносных районов – 

Катока, Камачия, Камутуе и Камафука. Кимберлитов-

мещающей средой служат архейские гранито-гнейсы, 

обнажающиеся в долинах крупных рек, а перекры-

вающими и россыпевмещающими отложениями явля-

ются меловые и более молодые терригенные образова-

ния – свиты Калонда и Калахари, а также четвертичные 

образования. Породы свиты Калонда формировались 

непосредственно после внедрения кимберлитов и яв-

ляются, совместно с четвертичными отложениями, ос-

новными источниками россыпных алмазов. 

Авторами данного сообщения полевые работы про-

водились под эгидой ОАО «Зарубежгеология» на кон-

цессионных площадях компании BHP Billiton (ATS) 

вблизи реки Чикапа между кимберлитовыми полями 

Катока и Камачия в 2007 году. Методика алмазопоис-

ковых работ включала два направления исследований – 

геологопоисковые маршруты со шлиховым опробова-

нием водотоков и заверка геофизических аномалий 

трубочного типа, выявленных в результате проведения 

компанией аэромагнитной съемки масштаба 1:25 000. 

При шлихоминералогическом методе поисков ал-

мазных месторождений основными объектами опробо-

вания и изучения являются, как известно, послеким-

берлитовые терригенные образования, вмещающие 

ореолы рассеяния МСА и россыпи алмазов. Основны-

ми объектами опробования и изучения являлись чет-

вертичные аллювиальные отложения больших и малых 

водотоков. Более древние осадочные коллекторы алма-

зов, известные в регионе, отложения свит Калонда и 

Калахари, изучались эпизодически только в участках 

их выходов на поверхность в долинах крупных рек. 
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В. Т. Подвысоцкий, Тинта М. Вунда, А. С. Иванов 

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Анголы (по [1] ). Условные обозначения: 1 – четвертичные-палеогеновые конти-

нентальные отложения – пески, алевриты (формация Калахари); 2 – четвертичные-меловые морские отложения объединенные; 3 – 

верхний мел, континентальные отложения временных водотоков – песчаники, конгломераты (формация Калонда); 4 – каменно-

угольная-триасовая система, песчаники, аргиллиты, алевролиты (формация Карру); 5 – протерозой, метаморфизованные осадочно-

вулканогенные образования; 6 – архей, метаморфические породы фундамента платформы; 7-10 – магматические образования: 7 – 

область распространения щелочно-ультраосновных пород позднемелового возраста (кимберлиты, карбонатиты, щелочные базаль-

тоиды); 8 – интрузивные образования основного состава мезозойского возраста; 9 – интрузивные породы среднего-кислого состава 

протерозойского возраста; 10 – интрузивные образования основного состава протерозойского возраста; 11 – крупные разрывные 

нарушения. 

Места отбора проб выбиралось как с учетом мор- условиями для концентрации минералов тяжелой 

фологических особенностей долин водотоков, так и с фракции. Объем проб составлял не менее 100 л, в наи-

учетом элементов русла в частях с благоприятными более интересных местах пробы отбирались объемом 
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Особенности геолого-поисковой ситуации в кимберлитовой провинции Лунда (Ангола) 

Рис. 2. Блок-диаграмма, демонстрирующая пространственные и временные взаимоотношения пород. Красные ромбики – 

алмазы. 

150−200 л. Отмывался исходный материал комплек-

том круглых сит бразильского типа с размерами ячеек 

4, 2, 1 и 0,5 мм. Фракция +4мм просматривалась и 

отбрасывалась, а концентрат классов -4+2, -2+1 и -

1+0,5 мм отбирались в пробные мешки. 

В процессе маршрутных исследований опробовал-

ся не только русловой аллювий, но и долинный ком-

плекс отложений по выработкам старателей, так как 

вскрытые ими базальные галечники в поймах и на 

террасах во многих случаях являлись более информа-

тивными, чем русловые, особенно в случаях, если 

качественно опробовать аллювий не представлялось 

возможным. В связи с тем, что проходка горных вы-

работок при проведении минералогического опробо-

вания не предусматривалась, то наработанные гарим-

пейрос-галечники в ряде случаев давали возможность 

более однозначно оценивать ситуацию. Именно бла-

годаря опробованию прируслового и террасового га-

лечника такого типа была обнаружена кимберлитовая 

трубка, а также локализован участок, где впоследст-

вии в делювии найдены обломки и валуны кимберли-

тов. 

Кроме минералогических исследований проводи-

лось полевое изучение и описание выявленных в про-

цессе работ кимберлитов, а также пикритов и субще-

лочных базитовых пород, вскрытых на некоторых 

геофизических аномалиях при их заверке. В данном 

сообщении приводятся первые сведения о кимберли-

тах концессионной площади, обнаруженных в про-

цессе проведения работ, а также ранее неизвестных 

здесь вулканитов серии пикритов и субщелочных ба-

зальтоидов. 

Пространственные и временные взаимоотношения 

магматических и осадочных образований региона 

приводятся на рисунке 2. 

Кимберлиты и родственные им породы 
На территории концессии до начала полевых работ 

было известно о наличии здесь кимберлитовой трубки 

Ndumba, некоторые сведения о которой имеются в 

отчете португальских геологов. Сообщений о присут-

ствии в данном алмазоносном регионе родственных 

кимберлитам пород типа пикритов или щелочных 

базальтоидов, не поступало. 

Кимберлиты. Одна кимберлитовая трубка была 

выявлена по «дорожке» индикаторных минералов и 

разбурена до глубины 220 м. Представлены породы 

преимущественно одной разновидностью − среднеоб-

ломочной кимберлитовой брекчией. Лишь в интерва-

ле 21,5 – 47,5 метров отмечаются участки мелкопор-

фирового до афирового кимберлита с хорошо прояв-

ленной первично магматической полосчатостью. Рез-

ких контактов с брекчией нет, переходы постепенные. 

Здесь же, в этом интервале, в брекчии встречаются 

обломки порфирового кимберлита (более ранняя фаза 

внедрения) размером от нескольких сантиметров до 

25−30 см. Автолитовые образования в брекчии отсут-

ствуют. Обломочный материал представлен ксеноли-

тами вмещающих пород фундамента (гранито-гнейсы, 

амфиболиты, глиммериты). Родственные включения в 
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В. Т. Подвысоцкий, Тинта М. Вунда, А. С. Иванов 

брекчии однотипные, представлены, главным обра-

зом, мантийными лерцолитами с сохранившимися 

реликтами хромдиопсида и пиропа. Встречаются они 

довольно редко, размеры до 5 см. На глубине 173 и 

203 метров встречены совершенно свежие мантийные 

включение гранатовых лерцолитов, в которых полно-

стью сохранились первичные минералы – хромдиоп-

сид, ромбический пироксен, пироп и флогопит. 

Очень характерным для описываемых кимберли-

тов является необычно высокие содержания МСА, 

которыми усеян керн. Это пикроильменит, пироп и 

хромдиопсид (по мере убывания содержаний). Пер-

вые два минерала встречаются в виде желвачков раз-

мером до 1,0−1,5см. Пиропы различных цветовых 

разновидностей, нередко в келифитовых тонких кай-

мах, пикроильменит монолитного и агрегатного 

строения. Содержания флогопита от умеренных до 

несколько повышенных. Реликтов оливина визуально 

не отмечается, серпентиновые псевдоморфозы по не-

му округло-овальной формы. Гидротермальная про-

жилковая минерализация развита в кимберлитах до-

вольно слабо. Цвет породы голубовато-зеленовато-

серый. 

Пикриты и трахибазальты. При заверке аэро-

магнитной аномалии DAМ 003 были вскрыты поро-

ды, которые первоначально диагностировались как 

кимберлиты. Это темные плотные крепкие породы 

афировой и мелкопорфировой (псевдоморфозы по 

оливину) структуры с содержанием ксенолитов гра-

нито-гнейсов порядка 5−8 обьемных процентов. Од-

нако при более внимательном изучении керна сква-

жины и образцов в протолочках и под бинокулярным 

микроскопом оказалось, что эти породы не являются 

кимберлитами, а относятся к серии пикритовых пор-

фиритов по аналогии с таковыми севера Якутской 

алмазоносной провинции [4]. Аргументы для такого 

утверждения следующие. 

- полное отсутствие минералов-спутников алмаза; 

- отсутствие глубинных мантийных включений; 

- слюды-флогопита, даже отдельных чешуек, не 

отмечается ни во вкрапленниках, ни в основной массе; 

- оливин в породе (псевдоморфозы серпентина по 

нему) характеризуется наличием кристаллографиче-

ской огранки, что характерно для пикритов, крупных 

овальных вкрапленников 1-й генерации, преобла-

дающих в кимберлитах, очень мало (рис. 3); 

- магнетит присутствует, судя по протолочке, в 

виде крупных, дендритовидных и шлаковидных зе-

рен, что не характерно для кимберлитов. Содержания 

магнетита существенные, с этим и связана, видимо, 

магнитная аномалия. Кимберлиты во многих случаях 

создают магнитную аномалию не только за счет нали-

чия пылевидного и прожилкового магнетита, но и за 

счет ферримагнитного пикроильменита. 

Как известно, на древних платформах и щитах, по 

крайней мере в Якутской алмазоносной провинции, 

среди кимберлитов и родственных им пород выделя-

ется несколько фаций пород по глубинам формирова-

ния расплавов в мантии (по мере уменьшения глуби-

ны зарождения): алмаз-пироповая, пироповая и пик-

ритовая. Все они в форме трубок присутствуют в пре-

делах алмазоносных районов. Промышленные место-

рождения алмазов связаны только с кимберлитами 

алмаз-пироповой фации глубинности, в кимберлитах 

пироповой фации алмазы, как и пиропы алмазной 

ассоциации, очень редки. К пикритовой фации глу-

бинности относятся пикритовые порфириты, в кото-

рых пиропы отсутствуют, но появляются пироксены 

[5]. Выделяются также породы еще одной фации − 

щелочно-полевошпатовой, наименее глубинной из 

описываемых, куда относятся субщелочные базальты, 

или трахибазальты, залегающие в форме трубок в ал-

мазоносных районах (например, Якутской алмазонос-

ной провинции, Архангельской и др.). 

Такие образования вскрыты на шести аномалиях 

концессионной площади. 

Детальное описание субщелочных базальтоидов 

дается на примере аномалии ITE 006. Здесь до глуби-

ны 79,0 м вскрыты породы, которые по результатам 

полевых и петрографических (ЮАР) исследований 

определены как трахитовые микродиабазы (трахиба-

зальты). Они в верхней части интенсивно выветрелые 

и перекрыты латеритами свиты Калахари мощностью 

около 14 м. Породы характеризуются буровато-

коричневой окраской за счет высоких содержаний 

калиевого полевого шпата-микроклина, частично в 

результате окисления магнетита. Структура мелко- и 

микрокристаллическая, однородная, текстура массив-

ная. В основной массе, кроме полевых шпатов, карбо-

натов, присутствует обильный пылеватый магнетит, 

который явно и обусловил повышенную магнитность 

пород и появление аномалии. Характерным для опи-

сываемых пород является их интенсивное гидротер-

мально-метасоматическое преобразование, степень 

проявления которого с глубиной уменьшается. По-

слемагматическая переработка описываемых пород 

выражается как в развитии вторичной серпентин-

карбонат-хлоритовой минерализации по хаотично 

расположенным зонам породы, так и в образовании 

гидротермальных прожилков, сложенных серпенти-

ном, кальцитом и хлоритом в тех или иных сочетаниях. 

Особенно высокая интенсивность метасоматиче-

ской проработки отмечается в верхней части разреза, 

в результате чего образовалась как бы брекчиевая 

текстура породы. Размеры прожилков от долей до 

нескольких десятков миллиметров, они, как правило, 

пересекают измененные зоны породы, т.е. гидротер-

мально-метасоматическое преобразование пород 

осуществлялось в несколько стадий. На отдельных 

интервалах участки полной хлоритизации породы 

достигают мощности 0,2 – 0,3 м. В керне описывае-

мой скважины кое-где наблюдаются зеркала скольже-

ния, подчеркиваемые серпентин-хлоритовым агрега-

том, что свидетельствует о некоторых подвижках 

блоков пород. Интересно, что в интервале 50,2 – 53,1 

м отмечается крупный ксенолит гранито-гнейсов, что 

может свидетельствовать об эксплозивном внедрении 

базальтов (рис. 4). В целом рассматриваемые трахиба-

зальты, как можно судить по керну, характеризуются 

довольно высокой плотностью, что более характерно 
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для базитовых и ультрабазитовых, а не кимберлито-

вых пород, с глубиной она увеличиваеся. Скважина 

закончена на глубине 79,0 м, из описываемых пород 

она не вышла, признаков приближения к каким-то 

контактам не наблюдается. 

Рассматриваемые породы, судя по всем признакам, 

залегают среди вмещающих пород в виде трубок. Об 

этом могут свидетельствовать, прежде всего, как ха-

рактер аномалий (локальные изометричные), так и 

интенсивное развитие гидротермально-метасомати-

ческой минерализации, что характерно как для бази-

товых, так и кимберлитовых диатрем. Наиболее ин-

тенсивное проявление гидротермально-метасомати-

ческих процессов в верхних частях диатрем объясня-

ется более высокой флюидонасыщенностью верхних, 

головных уровней магматических колонн при запол-

нении трубочных структур. В данном контексте оп-

ределенную аналогию можно провести с подобны-

ми объектами других регионов. Как известно, для 

промышленных железорудных диатрем Ангаро-

Илимского типа Сибири характерными являются сер-

пентин-кальцит-хлорит-магнетитовые руды [6]. 

Рис. 3. Структура пикритов под бинокулярным микро-

скопом. 

Рис. 4. Гидротермально-метасоматически измененные базальты с крупным ксенолитом гранито-гнейсов фундамента. 

В алмазоносных районах Якутии, среди базитовых 

пород, залегающих в земной коре в форме трубок ря-

дом с кимберлитовыми диатремами, лишь незначи-

тельная их часть относится к толеитовым разностям, 

основное их количество принадлежит к субщелочно-

му ряду [7]. Признаки повышенной щелочности опи-

сываемых пород аномалий, высокие содержания ка-

лиевого полевого шпата, свидетельствуют о повы-

шенной глубине зарождения их расплава в мантии и, 

следовательно, они приурочены, скорее всего, к тем 

же блокам литосферы и тем же тектоническим струк-

турам, что и кимберлиты данного региона. 

Все многочисленные кимберлитовые проявления 

Анголы приурочены к «коридору» Лукапа, однако 

промышленные кимберлиты известны пока только в 

провинции Лунда, где структура Лукапа пересекает 
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В. Т. Подвысоцкий, Тинта М. Вунда, А. С. Иванов 

кратон Касаи [1]. Меридиональное расположение из-

вестных кимберлитовых тел может быть связано как с 

более простыми условиями обнаружения трубок в 

пределах глубоко врезанных, до цоколя, долин, так и 

с заложением долин крупных рек по субмеридио-

нальным зонам разломов, контролирующим размеще-

ние кимберлитов. Видимо имеет место и то, и другое, 

так как большинство аномалий на концессиях, выяв-

ленных в результате аэромагнитной съемки специали-

стами ВНР Billiton, тяготеют к долине р. Чикапа. 

Терригенные формации, вмещающие россыпи ал-
мазов и ореолы рассеяния МСА 

Свита Калонда является наиболее древней терри-

генной алмазоносной формацией. Породы свиты Ка-

лонда как правило залегают в различного рода пони-

жениях древнего рельефа и по происхождению отно-

сятся к эоловым, речным и озерным отложениям. Они 

распространены в долинах рек Чикапа, Луашимо, 

Сомбо, Чиюмбе. Отложения свиты образовались не-

посредственно после внедрения кимберлитов в воз-

растном диапазоне от апта до турона [3, 8]. Толща 

содержит горизонты алмазоносных конгломератов и 

является, совместно с четвертичными отложениями, 

главным источником россыпных алмазов Анголы. 

Разрез свиты начинается с полимиктовых конгло-

мератов, мощностью 1,0−5,0 м, на которых залегают 

косослоистые кварц-полевошпатовые фиолетовые 

песчаники с линзовидными прослоями красных ар-

гиллитов и межформационных конгломератов с алма-

зами. Конгломераты представляют собой «отложения 

сухих рек», образованные в условиях пустынного 

климата с редкими, но обильными дождями. 

Завершается разрез красноцветными аргиллитами, 

образующими иногда переслаивания с тонкозерни-

стыми песками. Внутри свиты отмечаются многочис-

ленные локальные несогласия. Мощность свиты до 60 

м. Обломочный материал отложений свиты – конти-

нентальный, с признаками незначительной его транс-

портировки и эоловой обработки [1, 2]. В непосредст-

венной близости от кимберлитов присутствуют инди-

каторные минералы: пироп, пикроильменит, хромди-

опсид, а также иногда обломки кимберлитов [8]. От-

ложения свиты Калонда являются очень информатив-

ным древним коллектором, который можно использо-

вать для регионального прогноза. 

Свита Калахари [1−3, 8]. Континентальные от-

ложения свиты занимают, в основном, водораздель-

ные пространства, реже, вскрываются в верховьях 

левых и правых притоков основных водотоков. Зале-

гают с размывом на подстилающих породах. Мощ-

ность отложений серии Калахари составляет 

50−150 м. В составе серии выделяются нижняя свита 

«полиморфные песчаники» (эоцен-миоцен) и верхняя 

свита «охристые пески» (миоцен-плиоцен). 

Свита «полиморфные песчаники» серии Калахари 

установлена в долинах и на водоразделах рек Луэле, 

Чикапа, Луо, Луашимо, Сомбо и Чиюмбе. Она объе-

диняет в различной степени литифицированные пески 

и песчаники белого, желтого, фиолетового и красного 

цвета. Песчаники от тонко- до крупнозернистых, су-

щественно кварцевые по составу. В основании разреза 

– грубообломочные отложения с халцедоном, облом-

ками латеритов, агатами. Базальные конгломераты 

алмазоносные. Они обычно светло-фиолетового или 

желтого цвета, состоят из окатанных или полуокатан-

ных обломков кварца и халцедона в аморфно-

кремнистом, либо халцедоновом цементе. 

Свита «охристые пески» серии Калахари имеет 

площадное распространение. Отложения свиты уста-

новлены в пределах всей площади концессии. Свита 

сложена тонкими кварцевыми песками со значитель-

ным содержанием глины и гидроокислов железа. 

Снизу вверх по разрезу типичный охристый цвет по-

род меняется от красного до желтого. В песках кроме 

кварца отмечаются зерна циркона, рутила, турмалина, 

ставролита, кианита. Переход от подстилающих «по-

лиморфных песчаников» отчетливый и выражен сме-

ной литифицированных пород «рассыпчатыми». На 

отдельных участках в основании свиты залегают ма-

ломощные конгломераты с мелкой галькой кварца, 

халцедона, с обломками песчаников серии Карру. 

Информативность отложений свиты Калахари в про-

гнозно-поисковом отношении низкая. 

Четвертичные речные отложения 
Типы речных долин в участках опробования 

Шлиховым опробованием охвачены долины рек и 

ручьёв разного порядка, среди которых по гидроди-

намическому режиму можно выделить две группы: 

долины рек третьего и более высокого порядков и 

долины ручьёв первого и второго порядков. В преде-

лах концессии долины наиболее крупных рек имеют 

следующие основные особенности: 

а) в целом субмериодиональное простирание с на-

правлением течения рек с юга на север; 

б) поперечный профиль характеризуется ассимет-

ричным строением с крутым западным и более поло-

гим восточным склонами, что хорошо объясняется 

силами Кариолиса. В пределах долин рек третьего и 

более высокого порядков выделяются следующие 

геоморфологические элементы: русло, пойма, терра-

совый комплекс и коренной склон. 

Между долинами крупных рек развиты плоские 

плато с абсолютными отметками 900−1050 м. Их от-

носительные превышения над днищами долин состав-

ляют 150−200 м. 

Необходимо отметить, что бассейн р. Чикапа, в 

непосредственной близости от которой располагается 

концессионная площадь, резко отличается от других 

крупных рек района работ гораздо более сильной го-

ризонтальной и вертикальной расчленённостью рель-

ефа, резкими коленообразными изгибами русла реки. 

Это объясняется, видимо, заложением ее долины в 

пределах зоны древних разломов, а также относи-

тельно более выраженными неотектоническими дви-

жениями. 

Как показали наблюдения в долинах относительно 

крупных рек можно выделить два комплекса галечни-

ков – собственно долинный и склоновый. К долин-
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ному комплексу относятся галечники русла и совре-

менной поймы, к склоновому – галечники террас, пе-

реработанные на отдельных участках проллювиально-

делювиальными процессами. Соответственно и рос-

сыпи алмазов и ореолы рассеяния минералов-

спутников алмаза (МСА) делятся на долинные и 

склоновые. Россыпи алмазов, приуроченные к дан-

ным типам комплексов галечников, по имеющимся 

сведениям, заметно различаются по целому ряду па-

раметров, а именно, содержаниям, качеству алмазов и 

т.д., а МСА – степенью информативности. 

Галечники долинного комплекса имеют светлую, 

белесую окраску, склонового – рыжую. Переход от 

белых галечников к рыжим постепенный и происхо-

дит он примерно на уровне 1-й надпойменной терра-

сы (рис. 5). Белые галечники, по сравнению с рыжи-

ми, более молодые, в светлый цвет они окрашены 

каолином из коры выветривания гранито-гнейсов. 

Рыжие галечники принимают участие в строении бо-

лее древних террас, в связи с последующей латерити-

зацией они приобрели рыжую окраску. Так как оба 

комплекса галечников относятся в принципе к одному 

генетическому типу, существенных различий среди 

них по литолого-минералогическому составу не на-

блюдается. Крупнообломочный материал представлен 

хорошо окатанными гальками и гравием кварца, 

кремней, агатов, в приплотиковых частях с обломка-

ми в той или иной степени выветрелых пород цоколя. 

Цвет гравийно-галечного материала соответственно 

светлый и рыжий. Минералогические ассоциации од-

нотипные. Основной объем тяжелой фракции состав-

ляют всего 3−4 минерала – это ставролит, ильменит, 

магнетит и дистен. По относительному количеству 

этих минералов шлихо-минералогическую ассоциа-

цию можно определить как магнетит- ильменит-

ставролитовую с дистеном. Очень редко встречаются 

альмандин, турмалин, циркон, эпидот. Магнетит при-

сутствует в основном в фракции -0,5мм. Среди иль-

менитов выделяются базитовые и метаморфические 

разности. Для них характерны пластинчатость, врост-

ки нерудных минералов, ступенеобразные формы. От 

данной группы ильменитов пикроильмениты можно 

отличить в лотке при промывке, с той или иной сте-

пенью достоверности, по наличию реликтов первич-

ных наждачных поверхностей, раковистому сколу, 

форме и шелковистому отблеску на окатанных зер-

нах. Ставролит присутствует, как и ильменит, во всех 

фракциях, характеризуется широкой цветовой гаммой 

– от светло-оранжевого, через более темные оттенки, 

до черного. Дистен отмечается в виде щепкообразных 

зерен, как прозрачных, так и окрашенных в голубые, 

серые до темно-серых тона. Также содержит включе-

ния рудных минералов, обилие которых может окра-

шивать зерна в черный цвет. 

Рис. 5. Белые и рыжие галечники в долине реки Чикапа. Белые галечники в пойме постепенно переходят в рыжие галеч-

ники террасы, выработки старателей. 

Особенности шлихового опробования 

в различных типах ситуаций 

В каждом конкретном случае условия опробова-

ния речных отложений довольно резко различались. В 

зависимости, видимо, от неотектонического режима 

каждого конкретного участка существовали условия, 

когда пробу можно было отобрать, либо с приплоти-

ковой части, либо с галечника с неизвестного по от-

ношению к плотику уровня, либо песка или невоз-

можностью вообще отобрать пробу в запланирован-

ной точке. Естественно, что качество отобранных 

проб и их информативность резко различаются. Ос-

новные типы ситуаций по условиям опробования по-

казаны на рисунке 6. При незначительной мощности 

галечников пробы отбирались из приплотиковой час-

ти, в этом случае изучался и характер плотика. В ряде 

ситуаций мощности галечников, песка, иногда ила 

были значительными, в связи с этим выявлялись вы-

работки старателей в прирусловых частях водотоков и 

опробовался наработанный ими материал из базаль-

ных уровней. 
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В. Т. Подвысоцкий, Тинта М. Вунда, А. С. Иванов 

Рис. 6. Типы ситуаций при шлихоминералогическом опробовании. 

Индикаторные минералы из различных фациальных, генетических и возрастных типов отложений и их 

информативность 

Согласно полевым наблюдениям на концессии можно сделать вывод, что поступление кимберлитового ма-

териала в терригенные отложения (цепочка «кимберлитовое тело – терригенные отложения») может осуществ-

ляться следующими основными путями. 

1. Индикаторные минералы поступают в русловой аллювий из трубки при ее размыве непосредственно ре-

кой либо боковым притоком. Естественно, что МСА на незначительном удалении от кимберлитового тела бу-

дут характеризоваться высоким «качеством», т.е. широким спектром набора минералов и гранулометрией, на-

личием первичных поверхностей, трещиноватых зерен и их сростков, присутствием мелких алмазов и т. д. 

(рис. 7). Вниз по реке качество ассоциации индикаторных минералов будет закономерно уменьшаться. Опробуя 

русловой аллювий можно приблизительно определить местонахождение объекта. Это наиболее простая и до-

вольно редкая ситуация. 

Рис. 7. Минералы-спутники алмаза (пироп, пикро-

ильменит, хромдиопсид) ближайшего переноса. 

Рис. 8а. Индикаторные минералы кимберлитов, пироп и 

пикроильменит, из белых галечников. 

Рис. 8б. Индикаторные минералы кимберлитов, пи-

роп и пикроильменит, из рыжих галечников. 

Рис. 9. Минералы-спутники алмаза дальнего переноса. 
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Особенности геолого-поисковой ситуации в кимберлитовой провинции Лунда (Ангола) 

2. МСА поступали: а) в террасовые галечники, ко-

торые впоследствии были латеритизированы и стали 

рыжими, и б) в белые галечники палеодолины из 

кимберлитового тела, находящегося на борту какого-

либо притока основной реки. В связи с частичной пе-

реработкой при этом пролювиально-делювиальными 

процессами «верхние» галечники на таких участках в 

генетическом отношении стали аллювиально-

пролювиально-делювиальными. Индикаторные мине-

ралы этого типа можно обнаружить путем опробова-

ния базальных горизонтов таких галечников в совре-

менной пойме и на террасах вблизи впадения боковых 

притоков. В случае нахождения кимберлитового тела 

на каком-либо борту притока, в ассоциации МСА вы-

сокой степени сохранности, кроме всего прочего, мо-

гут присутствовать гипергенно измененные пиропы, 

которые механически очень неустойчивы. Если со-

временное русло реки более высокого порядка подре-

зает и размывает эти галечники, то такие МСА посту-

пают в современный аллювий и обнаружить их мож-

но, опробуя русловой галечник. Так как пиропы и 

пикроильмениты из белых и рыжих галечников име-

ют примазки и корочки каолина и лимонита соответ-

ственно (рис. 8), то на этих минералах и алмазах мо-

гут наблюдаться реликты таких корочек. В зависимо-

сти от дальности перемещения рекой этих минералов 

от их первоначального залегания будет происходить 

понижение качества ассоциации, зерна будут отмы-

ваться от примазок, первичные поверхности затирать-

ся, гипергенно измененные пиропы разрушаться, а 

мелкие МСА, например хромит, теряться. 

Следовательно, при обнаружении в русловом ал-

лювии ассоциации индикаторных минералов высо-
кой степени сохранности с признаками поступления 

из «верхних» и/или «нижних» галечников, значит на 

борту или бортах какого-то близ расположенного 

притока находиться трубка. Необходимо отметить, 

что явные и отчетливые примазки на минералах не 

всегда наблюдаются, часто это реликты пленок лимо-

нита в углублениях, кавернах или трещинках. 

3. МСА и алмазы принесены рекой из далеко рас-

положенных кимберлитовых тел и размытых проме-

жуточных коллекторов (Калонда, Калахари) и отло-

жены в осадках всего палеодолинного комплекса – 

палеорусла и террас. При этом формируются долин-

ные и склоновые россыпи алмазов, но информатив-

ность индикаторных минералов низкая. Река, перемы-

вая свои же более древние отложения, захватывает 

кимберлитовые минералы и переносит на некоторое 

расстояния с возможным формированием при этом 

вторично обогащенных русловых россыпей. Таким 

образом, проводя опробование русловых, долинных и 

склоновых галечников эту ассоциацию индикаторных 

минералов можно обнаружить, но она будет характе-

ризоваться низкой степенью сохранности (низким 

качеством) и использовать ее можно будет только для 

регионального прогноза (рис. 9). 

4. Минералы-спутники алмаза, поступающие в ба-

зальные конгломераты свит Калонда или Калахари. 

Так как Калонда является первичным осадочным кол-

лектором алмазов, то наличие ассоциации МСА хо-

рошей степени сохранности может свидетельствовать 

о перспективности площади распространения данных 

отложений, т.е. возможно делать локальный прогноз. 

При дальнейшем изучении базальных горизонтов с 

помощью горных выработок по определенной сети, 

перспективные участки можно локализовать. Если 

река со стороны крутого берега будет подрезать и 

размывать такие базальные галечники, то индикатор-

ные минералы будут поступать в современный аллю-

вий, однако информативность их для поиска конкрет-

ных кимберлитовых тел будет невысокой. Отложения 

Калахари во всех ситуациях являются малоинформа-

тивными и могут использоваться в ряде случаев для 

регионального прогноза. 

Выводы 
Полевые наблюдения и анализ поисковой ситуа-

ции, с учетом знания проблемы и опыта работы в дру-

гих алмазоносных провинциях, позволяют сделать 

некоторые выводы по методике поисков алмазных 

месторождений. Шлихоминералогический метод по-

исков является довольно высокоэффективным для 

рассматриваемого региона, но он должен сопровож-

даться проходкой горных выработок для вскрытия 

базальных, приплотиковых частей галечников всего 

долинного комплекса водотоков. В результате плот-

ность сети или шага опробования понизится, но ин-

формативность проб резко повысится. На закрытых 

площадях поверхностное шлиховое опробование бу-

дет бесполезным. Особенностью регионального гео-

лого-структурного положения ряда перспективных 

площадей является нахождение их в разных тектони-

ческих структурах. Следовательно, закономерности 

размещения коренных и россыпных месторождений 

алмазов, условия их прогнозирования и поисков в 

зависимости от геолого-геоморфологических особен-

ностей будут существенно различаться, что потребует 

индивидуального подхода к каждой площади в плане 

использования шлихоминералогического метода и 

комплексирования его с другими методами поисков. 

При разбраковке и заверке геофизических аномалий 

следует учитывать наличие в регионе всего спектра 

ультраосновных и основных пород трубочных фаций. 
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