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Основой любого прогнозирования является 
минерагенический анализ и построенные на его 
основе минерагенические карты. При этом суще-
ствуют две их разновидности – эндогенная и экзо-
генная. По ряду полезных ископаемых последние 
рассматриваются совместно, продуктом прогнози-
рования являются рудно-россыпные районы, узлы 
и т. д. В алмазопоисковой практике прогнозные кар-
ты традиционно имеют совместную нагрузку. Такое 
объединение весьма характерно и результативно 
для металлических полезных ископаемых в склад-
чатых областях, где образования различного возрас-
та и, следовательно, различных этапов минерагени-
ческого развития не совпадают в пространстве.

На платформах, тем более в связи с поисками 
месторождений алмазов, обстановка кардинально 
меняется. В эндогенной минерагении выделяются 
разные этапы тектономагматизма (основного, уль-
траосновного), в том числе и совмещенные в про-
странстве, сопровождаемые своими особенностями 
структурно-тектонического контроля и геохимиче-
ской специализации каждого этапа. В экзогенной 
минерагении на платформах имеет место перекры-
тие коренных источников алмазов другими обра-

зованиями, причем неоднократное. Индикаторные 
минералы кимберлитов (ИМК), в том числе и алма-
зы, располагаются на различных стратиграфических 
уровнях, характеризующихся своими палеогеогра-
фическими и литодинамическими условиями фор-
мирования промежуточных коллекторов и в боль-
шинстве случаев не совпадающие в плане. При 
использовании единой минерагенической карты 
такое положение не позволяет выделять площади 
по этапам их развития. Приходится учитывать всю 
совокупность процессов, протекавших в пределах 
данной площади в течение всей ее геологической 
истории, и выделять минерагенические провинции, 
области, зоны и т. д. по преобладающим признакам. 
Это уже чисто субъективный фактор, и подобное 
районирование имеет условный характер. В настоя-
щее время именно на такой основе ведется постро-
ение всех прогнозных карт алмазоносности. Для ре-
гиональных построений такой метод еще пригоден, 
но для среднемасштабных и крупномасштабных он 
слишком приблизительный. 

Ярким примером служит Среднемархинский 
район, где минерагения кайнозойских и мезозо-
зойских отложений несопоставима и прогнозиро-
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Минерагения, рудные и нерудные месторождения

вание по первым не позволило в свое время вы-
явить здесь богатые кимберлитовые тела и россыпи 
алмазов. При внимательном изучении имеющихся 
прогнозных карт отчетливо заметна определенная 
доля искусственности не только в положении и гра-
ницах алмазоносных районов, полей, узлов, но 
и в их непосредственном выделении по простран-
ственному положению ореолов ИМК и алмазов 
в промежуточных коллекторах. В данном случае эн-
догенные критерии являются только вспомогатель-
ными. Ясно, что именно недоучет эндогенных кри-
териев прогнозирования – причина отрицательных 
результатов поисковых работ на закрытых террито-
риях. Следует ясно представлять, что эндогенные 
критерии зависят от принятой за основу гипотезы 
кимберлитообразования и кимберлитовнедрения. 
Очевидно огромное количество разных гипотез, 
опирающихся на те или иные факты. В соответствии 
с этим наборы прогнозных критериев, отражающих 
процессы кимберлитообразования и кимберлито-
внедрения, существенно различаются, и если вари-
ант такого набора окажется ошибочным, лишь по 
счастливой случайности можно открыть коренной 
источник алмазов.

При сопоставлении разных структурно-текто-
нических схем, отражающих региональные крите-
рии вероятного проявления кимберлитового маг-
матизма, легко обнаруживаются значительные 
расхождения в выделении тех или иных элементов 
земной коры. Так, обособляемые архейские кра-
тоны и разделяющие их пояса могут различаться 
по размеру, форме и местонахождению [11]. При-
мерно та же ситуация наблюдается и при рассмо-
трении схемы блоковой структуры земной коры 
Сибирской платформы [6]. Существуют и другие, 
также в чем-то различающиеся  или совпадающие 
схемы тектонического строения, но указанным [6, 
11] свойственно то, что они основаны на интер-
претации одних и тех же геолого-геофизических 
данных.

Не слишком улучшает ситуацию и применение 
комплекса данных, полученных различными мето-
дами, в которых надежность итоговых построений 
определяется повторяемостью выделяемых особен-
ностей, характерных для определенного участка 
территории. Именно так и обстоит дело при поисках 
закономерностей пространственного размещения 
полей кимберлитового магматизма. Чтобы в этом 
убедиться, достаточно сравнить результаты интер-
претации гравиметрических, электромагнитных 
и сейсмических данных, полученных независимо 
друг от друга. Нетрудно увидеть, что выделенные 
контролирующие зоны или прогнозируемые пер-
спективные участки, характеризующиеся теми или 
иными аномальными особенностями, часто не со-
впадают, существенно различаются формой, про-
стиранием или размерами. Нет единства мнений 
и при определении границ самой кимберлитовой 
провинции.

По современным представлениям, проник-
новение кимберлитового вещества сквозь земную 
кору происходило по глубинным разломам, неодно-
кратно оживлявшимся в интервале 130–400 млн лет 
(от девона до юры включительно). Однако уже до-
казан листрический характер существующих раз-
ломов. По данным сейсморазведки они прослежи-
ваются только в верхней (хрупкой) части коры (до 
поверхности Конрада), а субвертикальными явля-
ются до глубины 10–12 км. Средняя и нижняя кора 
пластична, соответственно, разломов как таковых 
там быть и не должно. Исходя из этого можно 
утверждать, что глубинных или мантийных раз-
ломов, по крайней мере в фанерозойский период, 
не существовало и, следовательно, мантийное ве-
щество не имело доступа вверх, а если и имело, то 
вследствие листрического характера разломов, ма-
теринский очаг кимберлитовой магмы не находился 
непосредственно под кимберлитовым полем. 

Если принять за основу данное представле-
ние, то станет ясно, что проведение глубинных гео-
физических исследований для прогнозирования 
бесполезно, поскольку нет смысла искать связь 
кимберлитовых полей на поверхности с глубинным 
(мантийным) строением районов. А при отсутствии 
корово-мантийного очага кимберлитовой магмы 
изменение физических свойств вмещающих пород 
в приразломном пространстве настолько незначи-
тельно, что и практически никакими геофизически-
ми методами его определить не удастся.

В определенной степени под влиянием идей, 
развиваемых рядом авторов [11], в 1973–1980 гг. 
были проведены работы методом сейсмических 
зондирований по изучению глубинного строения 
южной части кимберлитовой провинции, включаю-
щей в себя Малоботуобинский и Далдыно-Алакит-
ский районы. Исследования выполнены по серии 
субширотных профилей и по отдельным маршру-
там других направлений. Их результаты обобще-
ны в работе В. Ф. Уарова [12]. На площади около 
150 тыс. км2 показано отсутствие крупных (100 км 
и более в поперечнике) морфологических аномалий 
по поверхности фундамента и подошве консолиди-
рованной земной коры, которые коррелировались 
бы с расположением кимберлитовых полей. 

Исходя из приведенных данных, интерпрета-
ция которых имеет противоречивый и часто взаи-
моисключающий характер, наше методологическое 
решение задачи эндогенного минерагенического 
районирования базировалось на эмпирическом 
подходе, основанном на методе аналогий. В каче-
стве объектов-эталонов рассматривались Мирнин-
ское, Алакит-Мархинское, Далдынское, Накынское 
и Верхнемунское кимберлитовые поля. Было рас-
смотрено их положение на промежуточных картах 
м-ба 1:500 000: глубинного строения территорий 
(по геофизическим данным); структурно-тектони-
ческого строения территорий (по геологическим 
и геофизическим данным); магматических форма-
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ций; результатов дешифрирования КС. Рассмотрены 
различные варианты критериев прогнозирования 
кимберлитовых полей на основе максимальной 
проявленности их в пределах известных (эталон-
ных) полей.

Проанализировано положение эталонных ким-
берлитовых полей на региональных геофизических 
картах рельефа осадочного чехла, К2 (сейсмическая 
граница в земной коре Сибирской платформы на 
глубинах 20–30 км), поверхности Мохо, подошвы 
верхней коры; строение верхней мантии; аномалии 
магнитного и гравитационного полей от кристалли-
ческой коры; мощности верхней (средней) и ниж-
ней коры; гравитационный эффект поверхности 
Мохо; средние скорости продольных волн в ниж-
ней коре и в земной коре; области разуплотнения 
земной коры; распределение сопротивлений для 
глубин 9,5, 20, 34, 49, 70, 100 км [6, 7].

Лучше всего совпадают с расположением эта-
лонных кимберлитовых полей данные по распреде-
лению высоких сопротивлений (рис. 1–3) на всех из-
ученных уровнях и в области разуплотнения земной 
коры (рис. 4). Кроме того, намечается определенная 
положительная корреляция с мощностью нижней 
коры и рельефом поверхности Мохо (повышенная 
мощность всей земной коры и ее нижней части). 
По остальным параметрам корреляция весьма со-
мнительна, в частности, отсутствует приуроченность 
кимберлитовых полей к определенным блокам фун-
дамента. Поля располагаются как в стабильных бло-
ках, так и в межблоковых зонах.

Результаты этого анализа служат подтвержде-
нием принятой нами за основу схемы кимберлито- 
и алмазообразования (рис. 5), а ослабленные зоны 
в мантии можно объяснить с позиции мантийного 
термохимического плюма: «Мантийные плюмы 
рождаются за счет потока газов (Н2, СН3, КН и др.) из 
металлического ядра, который окисляется при взаи-
модействии с минералами нижней мантии и пони-
жает температуру плавления смеси оксидов нижней 
мантии. Рожденный в местах концентрации газовых 
струй расплав прокладывает себе дорогу в верхней 
и нижней мантии по механизму „газовой горел-
ки“ со скоростью, на порядок выше максимальной 
скорости конвекции... Плюмовый магматизм про-
является на поверхности в виде больших ареалов 
базальтовых извержений и интрузий в литосфере, 
а также ареалами кимберлитовых трубок и щелоч-
ных, щелочно-ультраосновных интрузий, которые 
добавляют разнообразия в состав континентальной 
коры» [1]. 

При прогнозировании положения кимберли-
товых полей весьма важен механизм кимберлито-
внедрения. Теоретически, если следовать гипотезе 
мантийного диапира или плюма, контроль глубин-
ного магматизма, в том числе и кимберлитового, 
связан с ослабленными кольцевыми зонами, рас-
полагающимися по периферийным частям куполь-
ных структур гидравлического нагнетания, которые 

возникают при внедрении ультраосновной магмы. 
В пределах этих зон в результате тектонической ак-
тивности магматических очагов происходит образо-
вание дивергентного ряда глубинных магматитов, 
в том числе алмазоносных, от толеитовых базальтов 
до карбонатитов. Однако к моменту тектономаг-
матической активизации диапира уже существуют 
более ранние региональные и трансрегиональные 
зоны разломов, образующие определенную текто-
ническую решетку и являющиеся проницаемыми 
зонами. Поэтому разгрузка магматического очага 
происходит не только по периферии, но и в цен-
тральной части.

Практика алмазопоисковых работ показыва-
ет, что кимберлитовмещающие разломы можно 
выделить только после обнаружения кимберли-
товых тел. Они практически не определяются по 
геофизическим материалам, хотя исследователи 
воспринимают их наличие как должное. Это впол-
не естественно: должна же быть какая-то ослаблен-
ная зона, позволяющая кимберлитовой магме про-
никать во вмещающие породы. Обозначают такие 
разломы в основном по направлениям удлинения 
кимберлитовых тел. 

Нам представляется, что выход из подобного 
положения может быть найден путем изучения ли-
неаментной тектоники, основы которой заложены 
У. Г. Хоббсом [16] и в дальнейшем развивались в ра-
ботах его последователей [3, 4, 10, 14, 17, 18].

Большинство специалистов под линеаментами 
понимают некоторые линейные или линейно орга-
низованные структуры земной поверхности, кото-
рые прямо или косвенно отражают особенности гео-
логической структуры, в том числе глубинные раз-
рывы и трещиноватость погребенного фундамента.

В геологической практике линеаменты, трасси-
рующие зоны повышенной нарушенности, дефор-
мированности и раздробленности земной коры, 
могут отражать и подводящие каналы различных 
флюидов и растворов, а значит, служить прямыми 
индикаторами при поисках месторождений различ-
ных полезных ископаемых.

По протяженности линеаменты могут быть 
локальные, региональные, трансрегиональные 
(или суперлинеаменты) и глобальные (планетар-
ные). С уменьшением масштаба исследований они 
концентрируются в зоны и пояса регионального, 
трансрегионального и планетарного значения. От-
дельные линеаменты, как правило, подчиняются 
пространственной упорядоченности, образуя гео-
метрически закономерно ориентированные систе-
мы ортогонального и диагонального простирания. 
Особого внимания заслуживают участки пересече-
ния линеаментов различной ориентировки – линеа-
ментные узлы, к которым приурочено значительное 
количество месторождений полезных ископаемых.

Основным методом выделения линеаментов 
является дешифрирование космических снимков 
различного наполнения и масштаба. В качестве 
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дополнительных материалов могут быть исполь-
зованы топографические и геофизические карты. 
Фото- и телеизображения Земли из космоса – это 
не только объективная, но и практически докумен-
тальная информация. Они бесстрастно фиксируют 
все особенности рельефа и ландшафта земной по-
верхности, в то время как все традиционные изо-
бражения (топографические, геологические, геофи-
зические и прочие карты и схемы) имеют довольно 
низкий «коэффициент доверия», поскольку постро-
ены или непосредственно субъектом, или при его 
активном – субъективном – участии [4].

Линеаментная тектоника обладает весьма ха-
рактерными и специфичными для нее особенно-
стями.

Автономность линеаментов выражается 
в том, что они далеко не везде и не всегда совпада-
ют со структурами, известными по геологическим 

и геофизическим данным. Это свидетельствует о не-
совпадении структурных планов поверхностной 
геологии и различных по глубине уровней земной 
коры. Параллельно наблюдается и совпадение ли-
неаментов и их систем (зон) с отдельными элемен-
тами геологического строения Земли (рис. 6), что 
может указывать на их структурно-контролирую-
щую роль. Они часто служат ограничениями рифто-
вых депрессий, складчатых поясов, платформ, плит 
и щитов, краевых прогибов. 

Транзитность линеаментов и их систем заклю-
чается в том, что для них как бы не существует ни 
структурных барьеров, ни разницы физико-механи-
ческих свойств горных пород, ни сложной геологи-
ческой эволюции гетерогенных блоков земной коры. 
Дело в том, что и отдельные линеаменты, и их систе-
мы с удивительным постоянством трассируются на 
гигантские расстояния, «просвечивая» и под древ-

Рис. 1. Распределение сопро-
тивлений (Ом·м) для глубины 
34 км (по [7]) 
1 – кимберлитовые тела: а – ме-
зозойские, б – среднепалеозой-
ские, в – смешанного возраста; 
2 – линии разреза
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ними платформами, и под молодыми складчатыми 
поясами, под современными морями и океанами. 

Линеаменты и их системы приоритетны по 
отношению к элементам геологического строения. 
При пространственном сопоставлении линеамент-
ного рисунка Земли и геологических структур вы-

ясняется, что элементы геологической структуры 
самых разных рангов всегда представляют собой 
отдельные части равномасштабного им линеамент-
ного рисунка и никогда наоборот. Это же позволяет 
сделать вывод об очень древнем возрасте линеа-
ментного каркаса Земли по отношению к самым 

Рис. 2. Геоэлектрический разрез по линии АБ. Распределение сопротивлений (Ом·м) в разрезе по данным 
МТЗ (использованы погоризонтные схемы О. Л. Полторацкой) [7]
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ранним стадиям развития планеты, т. е. к концу ар-
хея – началу протерозоя [13].

Как показали многочисленные исследования, 
большинство линейных структур литосферы не 
имеют отношения к возникновению складчатых 
зон, а образуют на поверхности Земли сетку геоме-
трического типа. (Ее еще называют регматической 
или стационарной сеткой разрывов, зон диастро-
физма и линеаментов разного масштаба и морфо-
логии, располагающихся системно относительно 
друг друга и относительно оси вращения Земли 
и, видимо, связанных по происхождению с ориен-

тировкой и кинематикой напряжений ротационной 
природы [8].) По данным С. И. Стрельникова, необ-
ходимым условием для реализации этих напряже-
ний в виде разрывных нарушений является наличие 
жесткой в современном понимании земной коры. 
Такие условия возникли, очевидно, на рубеже ар-
хея и раннего протерозоя.

Линеаменты и их системы, но особенно линеа-
ментные узлы, образованные за счет сочленения или 
пересечения линеаментов и их зон, часто контролиру-
ют расположение месторождений полезных ископае-
мых, в том числе и кимберлитовых полей (см. рис. 6).

Рис. 3. Геоэлектрический разрез по линии ВГ. Распределение сопротивления (Ом·м) в разрезе по данным МТЗ 
(использованы погоризонтные схемы О. Л. Полторацкой) [7]
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Планетарная трещиноватость (планетарное ли-
неаментное поле) зародилась на достаточно ранней 
стадии развития нашей планеты: как только тепло-

вой поток снизился настолько, что литосфера стала 
достаточно хрупкой для существования устойчивой 
системы трещин. Основываясь на линейной ориен-

Рис. 4. Схема расположения участ-
ков разуплотнения земной коры (по 
А. В. Манакову [6])
1 – участки разуплотнения; 2 – кимбер-
литовые поля
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тировке зеленокаменных поясов Канады, Южной 
Африки, Индостана, Австралии, В. Е. Хаин относит 
начало процесса линеаментогенеза к позднему ар-
хею или не позднее начала протерозоя [13].

В связи с тем что по мере геологического раз-
вития планеты тектоническая активность Земли 
снижается, а структура земной коры становится все 
более раздробленной, можно предположить, что 
масштаб линеаментогенеза снижается в этом на-
правлении. Соответственно, самые древние лине-
аменты – самые протяженные и глубокие, а самые 
молодые – короткие

Зондирование поверхности Земли из космоса 
и наземные геологические исследования позволили 
выявить многочисленные кольцевые структуры раз-
мерами от сотен метров до 2–3 тыс. км. По геолого-
геофизическим данным и специальным наземным 
исследованиям было установлено, что 70–80 % этих 
структур связано с геологическими процессами по-

следних 3 млрд лет, а также выявлено значительное 
количество кольцевых структур, образовавшихся 
в результате падения крупных метеоритов [5]. Наи-
более полно и четко они определяются при дешиф-
рировании аэрокосмических снимков, т. е. методика 
их выделения аналогична таковой для линейных ли-
неаментов. Многие исследователи [2, 3, 9, 15 и др.] 
придают большое значение кольцевым образовани-
ям в комплексе структурных, вещественных и иных 
факторов, определяющих минерагению.

Ю. А. Косыгин, В. В. Юшманов и В. А. Мас-
лов в 1981 г. исходили из приуроченности многих 
кольцевых структур к разломам и в результате мо-
делирования пришли к выводу, что между этими 
образованиями существует генетическая связь. 
Однако если линеаменты линейной формы имеют 
опосредованную связь непосредственно с земными 
процессами, то кольцевые структуры по своему ге-
незису являются эндогенными, экзогенными и кос-

Рис. 5. Принципиальная схема кимберлито- и алмазообразования (предложена В. М. Ивано-
вым в 2011 г.)
Слои: 1 – осадочный, 2 – гранитогнейсовый, 3 – гранулито-базитовый, 4 – верхняя мантия; 5 – 
промежуточный, образованный породами мантийного диапира; 6 – ультраосновной расплав; 
7 – зона объемного плавления пород верхней мантии; 8 – расплав кимберлитовый; 9 – за-
лежь углеводородов; 10 – среда газовая; зоны: 11 – катакластического разрушения пород, 12 – 
внешняя мантийного диапира, 13 – ослабленные; пути движения: 14 – расплава; 15 – газового 
плюма; 16 – алмазы в породах мантийного диапира; 17 – образование зародышей алмазов; 
18 – рост алмазов в кимберлитовом расплаве; 19 – самостоятельный электрический газовый 
разряд; 20 – становление кимберлитовых трубок
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Рис. 6. Схема основных линеаментных зон, совмещенная 
со схемой региональных магнитных аномалий фундамен-
та (по материалам В. И. Поспеева)
Породы фундамента: 1 – немагнитные, 2 – слабомагнит-
ные (интенсивность до 200 гамм), 3 – магнитные (интен-
сивность до 500 гамм), 4 – сильномагнитные (интенсив-
ность свыше 500 гамм); 5 – кимберлитовые тела; 6 – ос-
новное удлинение кимберлитовых тел; 7 – второстепен-
ное удлинение кимберлитовых тел; 8 – кимберлитовые 
поля; 9 – основные зоны разломов по дешифрированию 
КС
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мическими, и только первые могут иметь для нас 
практическое значение.

Исходя из приоритетной важности линеамент-
ной тектоники в минерагении, мы использовали ее 
основные элементы, а именно: результаты дешиф-
рирования аэрокосмических мелко- и среднемас-
штабных снимков. При этом мы основывались на 
карте интерпретации материалов аэро- и космиче-
ских снимков м-бов 1:1 000 000–1:200 000 (данные 
И. М. Осташкина, 1980 г.), а также на собственных 
материалах по дешифрированию черно-белых кос-
мических снимков территории Вилюйско-Мархин-
ской зоны м-бов 1:1 000 000–1:100 000.

Линейные линеаменты дешифрируются на 
всех видах космоснимков (КС) м-бов 1:100 000 
и 1:1 000 000. Прекрасная обзорность КС позволя-
ет легко трассировать их на большие расстояния. 
Для их опознания на КС используются в основном 
те же дешифрировочные признаки, что и при де-
шифрировании обычных аэрофотоснимков. В реч-
ных долинах линеаменты фиксируются по спрям-
ленным участкам русла; уступам коренных пород 
вдоль одного из бортов долины; тыловым швам 
террас; «встречным» прямолинейным притокам, 
располагающимся на одной линии по обоим бор-
там речной долины. На междуречьях они опозна-
ются по спрямленным линиям водоразделов, гря-
дам коренных пород, сквозным долинам, цепоч-
кам озер и тонким линиям аномального фототона. 
Нередко они дешифрируются по прямолинейной 
смене рисунка и фототона изображения. На КС 
м-бов 1:200 000–1:100 000 иногда видны смеще-
ния пластов коренных пород по обеим сторонам 
линеамента. На цветных, спектрозональных и син-
тезированных КС многие линеаменты видны резче 
за счет изменения цвета или оттенка фототона. Раз-
меры линеаментов варьируют от первых до сотен 
километров.

Кольцевые, дуговые и спиралеобразные струк-
туры, так же как и линейные, опознаются по законо-
мерным изгибам гидросети и рельефа, тонким изо-
гнутым линиям аномального фототона на водораз-
дельных пространствах, иногда по смене рисунка, 
тона или цвета фотоизображения в пределах всей 
структуры или какой-то ее части. Размеры выявлен-
ных структур очень разнообразны –  от 3 до 150 км 
в поперечнике. Форма их различная: от правиль-
ных колец, эллипсов и овалов до полуколец, дуг 
и спиралей. Взаимоотношения между собой самые 
причудливые. Встречаются единичные структуры, 
отрисовывающиеся одной линией, или сложно 
построенные концентрические, когда в наиболее 
крупное кольцо вложена система последователь-
но убывающих в размере более мелких. Структуры 
могут пересекаться между собой с разной степенью 
перекрытия, иногда отмечается касание двух смеж-
ных структур. Крупные структуры нередко бывают 
осложнены по периферии серией более мелких 
(рис. 7).

Рассмотрим элементы минерагенического 
районирования исходя из принятой большинством 
исследователей иерархии алмазоносных минера-
генических таксонов: провинция – субпровинция – 
зона – район – поле – куст – трубка. 

В пределах изученной территории иерархиче-
ский ряд начинается с субпровинции, которой от-
вечает область высоких сопротивлений в верхней 
части мантии и земной коре. Как дополнительный 
признак можно использовать единый среднепалео-
зойский возраст находящихся здесь кимберлитовых 
тел. Такие единицы, как зона и район если и про-
сматриваются, то весьма условно, субъективно и не-
убедительно.

Наиболее информативен на современного эта-
пе исследований таксон кимберлитового поля. По 
терминологии С. С. Шульца [14], это естественная 
группировка пространственно сближенных ким-
берлитовых тел, происхождение которых связано 
с развитием единой вертикальной «стволовой» 
зоны повышенной проницаемости. Крайним зве-
ном в иерархическом ряде прогнозно-поисковых 
объектов наших исследований и является кимбер-
литовое поле.

На основании описанных фактурных элемен-
тов, прогнозные критерии проявления алмазонос-
ного кимберлитового магматизма базируются на ги-
потезе образования источника алмазоносных пород 
в корово-мантийном диапире, сформировавшемся 
за счет мелко-среднемасштабных плюмов (в отли-
чие от трапповых суперплюмов, в том числе и Тун-
гусского). Эти диапиры, сопровождаемые проработ-
кой вмещающих пород, образуют в коре и верхней 
мантии области высоких сопротивлений пород. Они 
отчетливо выделяются геофизическими методами 
исследования и, соответственно, имеют конкретные 
границы. Путями проникновения на поверхность 
или в верхние горизонты земной коры служат ре-
гиональные и трансрегиональные линеаментные 
зоны (особенно узлы их пересечения), выделяемые 
на основе совместного анализа тектонических нару-
шений по результатам геологических, геофизических 
исследований и дешифрирования космо- и аэрофо-
тоснимков. Эти зоны образуют определенную тек-
тоническую решетку, являются наиболее древними 
по заложению (архей-раннепротерозойскими) [13] 
и в то же время наиболее проницаемыми за счет 
многократного подновления тектоническими эле-
ментами. Эмпирическая проверка такой гипотезы, 
проведенная нами на территории алмазоносных 
кимберлитовых полей, ее подтверждает.

Отсюда, характеристика и прогнозные крите-
рии мелко- среднемасштабных иерархических эн-
догенных минерагенических таксонов кимберлито-
вого магматизма следующие.

Алмазоносная (потенциально алмазоносная) 
субпровинция – крупный (десятки, первые сотни 
тысяч квадратных километров) геоблок древней 
платформы, ограниченный в плане серией сбли-
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женных корово-мантийных диапиров, отраженных 
в земной коре областями высоких сопротивлений 

(>1000 Ом·м) и имеющих близкий возраст алмазо-
носных коренных пород. 

Рис. 7. Схема кольцевых и полукольцевых структур по 
дешифрированию КС в пределах Центрально-Сибир-
ской субпровинции
1 – кимберлитовые тела; удлинение кимберлитовых 
тел: 2 – основное, 3 – второстепенное; 4 – кимбер-
литовые поля и их номера (1 – Мирнинское, 2 – На-
кынское, 3 – Моркокинское, 4 – Алакит-Мархинское, 
5 – Далдынское, 6 – Верхнемунское, 7 – Северней-
ское, 8 – Чомурдахское, 9 – Западно-Укукитское, 10 – 
Восточно-Укукитское, 11 – Верхнемоторчунское); 5 – 
кольцевые и полукольцевые структуры по дешифри-
рованию КС 
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Минерагения, рудные и нерудные месторождения

Алмазоносный (потенциально алмазоносный) 
район – крупный блок субпровинции, ограничен-
ный в плане границами одного корово-мантийного 
диапира.

Алмазоносное (потенциально алмазоносное) 
кимберлитовое поле – естественная группировка 
пространственно-сближенных кимберлитовых тел, 
происхождение которых связано с развитием еди-
ной вертикальной «стволовой» зоны повышенной 
проницаемости в пределах района. Ограничивается 
блоком узла пересечения линеаментных зон, сопро-
вождаемым участком разуплотнения земной коры 
и кольцевыми (дуговыми) структурами второго по-
рядка (диаметр 25–50 км).

Не исключено, что некоторые прогнозируемые 
поля, так же как и часть известных кимберлитовых 
тел, могут быть слепыми, т. е. не выходящими на по-
верхность кимберлитовмещающих пород.

Предложенный методический подход к спе-
циализированному на алмазы минерагеническому 
районированию позволил нам конкретизировать 
границы алмазоносных субпровинций, значительно 
сократив их территории, детализировать границы 
кимберлитовых полей, создать основу для моделей 
участков благоприятных для проявления кимбер-
литового магматизма. Дополнительное использо-
вание характера распространения ИМК и алмазов 
в перекрывающих терригенных отложениях (экзо-
генная минерагения) позволяет классифицировать 
эти участки по степени перспективности, что приве-
дет к значительному повышению результативности 
и эффективности алмазопоисковых работ. 
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