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Аннотация 

Введение: На Сибирской платформе (СП), кроме группы промышленных и успешно эксплуатиру-

ющихся диатрем, открыты и некоторые кимберлитовые трубки с полупромышленной алмазонос-

ностью. Изменение за последних 20–25 лет конъюнктуры алмазного рынка и проведение дополни-

тельных разведочно-оценочных работ на отдельных трубках (Краснопресненская, Заполярная и 

Поисковая) позволили перевести некоторые из них в разряд промышленных. Поэтому в настоящей 

работе мы остановились на характеристике отдельных диатрем СП, отнесенных к трубкам с полу-

промышленной алмазоносностью. 

Методика: В статье приведены результаты комплексного исследования ряда кимберлитовых тел 

(трубки Дальняя, Иреляхская, Радиоволновая и Малокуонапская) с полупромышленной алмазо-

носностью, позволившие установить типоморфные особенности алмаза.  

Результаты и обсуждение: Трубка Дальняя входит в состав самой южной группы тел Далдынско-

го кимберлитового поля (ДКП). Диатрема имеет сложное геологическое строение и представлена 

двумя разновидностями, отвечающими двум этапам еѐ становления. В первой (интрузивной) воз-

никло штокоподобное тело, сложенное плотным порфировым кимберлитом (ПК). Во второй (экс-

плозивный) этап образовалась диатрема, выполненная автолитовой кимберлитовой брекчией 

(АКБ) второй фазы. Трубка Дальняя является классическим примером кимберлитовых тел, в кото-

рых петрографические разновидности различаются по типоморфным особенностям алмазов. На 

юго-западном фланге ДКП расположена кимберлитовая трубка Иреляхская, имеющая достаточно 

сложное внутреннее строение вследствие наличия не менее двух фаз внедрения. При резком (до 

90%) преобладании в кимберлитах трубки алмазов I разновидности, отличительной особенностью 

алмазной ассоциации является повышенная роль (по сравнению с другими трубками ДКП) равно-

мерно окрашенных желтых октаэдров II разновидности (IIа) и молочно-белых, реже серых и жел-

тых окрашенных алмазов с оболочкой IV разновидности. Кимберлитовая трубка Радиоволновая по 

величине алмазов относится к диатремам с несколько повышенной крупностью камней при сред-

ней массе кристаллов 3.44 мг. Подавляющее большинство алмазов трубки представлено бесцвет-

ными, реже эпигенетически окрашенными в дымчато-коричневые цвета I разновидности (свыше 

90%) при заметном (до 5%) количестве поликристаллических агрегатов VIII и IХ разновидности и 

несколько меньшим – желто-зелѐных кубоидов II и серых кубов III разновидности. Кимберлитовая 

трубка Малокуонапская, расположенная в Куранахском поле на юге Анабарского алмазоносного 

района, состоит из двух сопряженных между собой рудных стволов (северного и южного), отве-

чающих двум этапам формирования диатремы и сложенных различными типами кимберлитов. 

Трубка является единственным на СП месторождением с полупромышленной алмазоносностью 

среднемезозойского возраста с различными двумя фазами кимберлитового магматизма. По своим 

типоморфным особенностям алмазы северного и южного стволов заметно различаются. 
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Заключение: Алмазы из полупромышленных диатрем изученных алмазоносных районов СП ха-

рактеризуются преобладанием кристаллов ромбододекаэдрического габитуса при высоком содер-

жании типичных округлых алмазов, являющихся неблагоприятным фактором алмазоносности. 

Различие в особенностях алмазов отдельных кимберлитовых тел ниже, чем в пределах алмазонос-

ных районов между собой в целом, что является подтверждением неоднородности строения верх-

ней мантии в различных частях платформы. Преобладание ламинарных кристаллов октаэдриче-

ского, ромбододекаэдрического и переходного между ними габитусов в трубках периферической 

части СП (трубка Малокуонапская) указывает на отсутствие горизонтальной зональности в изме-

нении типоморфных особенностей в пределах исследуемой территории.  

Ключевые слова: алмазы, алмазоносность, Сибирская платформа, морфология кристаллов, неод-

нородность верхней мантии. 
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Введение 

При комплексном изучении алмазов из кимбер-

литовых пород Сибирской платформы (СП) [1–20], 

кроме выделения группы промышленных месторож-

дений, которые успешно многие десятилетия разра-

батываются, описаны некоторые кимберлитовые 

диатремы с полупромышленной алмазоносностью. В 

четырех кимберлитовых полях СП открыто [21–31] 

семь кимберлитовых тел, характеризующихся на 

период завершения двадцатого столетия полупро-

мышленной продуктивностью: трубки Краснопрес-

ненская и Радиоволновая (Алакит-Мархинское по-

ле), Дальняя и Иреляхская (Далдынское поле), Запо-

лярная и Поисковая (Верхнемунское поле) и Мало-

куонапская (Куранахское поле). Большинство пере-

численных диатрем приурочено к Центрально-

Сибирской алмазоносной субпровинции (ЦСАСП) и 

только трубка Малокуонапская – к Лено-Анабарской 

алмазоносной субпровинции (ЛААСП). Преоблада-

ющая часть трубок имеют сложное геологическое 

строение с различием типоморфных особенностей 

алмазов отдельных рудных столбов [32–37]. Особен-

но эти различия контрастны для полупромышленных 

трубок Дальняя, Заполярная и Малокуонапская, что 

ранее было отмечено только для эксплуатируемых 

кимберлитовых тел (Айхал, Юбилейная, Комсомоль-

ская, Удачная и Мир) с заметным различием алмазо-

носности отдельных рудных столбов. Изменение за 

последних 20–25 лет конъюнктуры алмазного рынка 

и проведенные дополнительные разведочно-оценоч-

ные работы на трубках Краснопресненская, Запо-

лярная и Поисковая позволили перевести их в разряд 

промышленных объектов. Поэтому в этой работе мы 

остановимся на характеристике остальных диатрем, 

отнесенных к кимберлитовым трубкам с полупро-

мышленной алмазоносностью. На отдельных вре-

менных этапах активное участие в изучении алмазов 

по исследуемому региону принимал кандидат геол.-

минер. наук В. И. Коптиль [2, 3, 11. 16, 21], которо-

му авторы глубоко признательны. 

 

Фактический материал, методология 

исследований и обсуждение результатов 

Кимберлитовая трубка Дальняя расположена на 

водоразделе рек Далдын и Марха неподалеку от исто-

ков руч. Онхой-Юрэх и входит в состав самой южной 

группы тел Далдынского кимберлитового поля 

(ДКП). В плане она имеет форму неправильного ова-

ла, вытянутого в восточно-северо-восточном направ-

лении. Трубка вскрыта шурфами, карьером и буровы-

ми скважинами до глубины 400 м, а в последнее вре-

мя проведен подсчет запасов полезного компонента и 

до более значительных глубин. В пределах изученной 

части диатрема прорывает карбонатные породы ниж-

него ордовика и верхнего кембрия и перекрывается с 

поверхности слоем аллювиально-делювиальных обра-

зований средней мощностью 3.75 м [3, 20]. В верти-

кальном разрезе рудное тело представляет собой ти-

пичную воронку взрыва с хорошо выраженным (до 

глубины 220–250 м) раструбом. Ниже – это крутопа-

дающее цилиндрической формы тело, закономерно 

сужающееся с глубиной. В пределах расширенной 

(кратерной) части контакты трубки падают к центру 

рудного тела. С глубины 250 м отмечается резкий 

переход от раструба трубки к еѐ диаметральной части, 

вследствие чего контуры рудного тела резко сужают-

ся. Ниже 300 м от поверхности трубка характеризует-

ся общим падением еѐ контактов на север под углом 

80–85º. Диатрема имеет сложное геологическое стро-

ение. Большую еѐ часть (на поверхности около 80% 

площади) слагают автолитовые кимберлитовые брек-

чии (АКБ). В северной, центральной и юго-восточной 

частях диатремы вскрыты три обособленных участка, 

в пределах которых развиты плотные порфировые 

кимберлиты (ПК) массивного строения. Северный и 

юго-восточный участки ПК причленяются к бортам 

трубки и прослеживаются вглубь, а центральный уча-

сток является обособленным и на глубине 49 м вы-

клинивается. Отмеченные выше две основные разно-

видности кимберлитовых пород трубки Дальняя отве-

чают двум этапам еѐ становления. В первый – интру-

зивный этап возникло [1–5, 17–26] штокоподобное 

тело, сложенное ПК первой фазы внедрения, во вто-

рой – эксплозивный этап, образовалась диатрема, вы-
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полненная АКБ второй фазы. Последовательность 

формирования трубки хорошо увязывается с характе-

ром взаимоотношения пород выделяемых фаз внедре-

ния, установленным в процессе геологоразведочных 

работ. Наиболее веским свидетельством отнесения 

ПК к породам более ранней фазы внедрения является 

наличие в структуре чашеобразного расширения ди-

атремы двух изолированных блоков («плавающих 

рифов») этих пород, вскрытых разведочными скважи-

нами и расположенных среди кимберлитовых брек-

чий (КБ). Выделенные разновидности кимберлитов 

трубки Дальняя отличаются рядом специфических 

особенностей, по которым они уверенно диагности-

руются даже при макроскопическом описании. К ним 

относятся, прежде всего, физические свойства пород, 

текстурно-структурные признаки и содержание ксе-

ногенного материала [6–10, 20].  

Трубка Дальняя является классическим примером 

кимберлитовых тел, в которых разновидности слага-

ющих их пород различаются по типоморфным осо-

бенностям алмазов. Для наиболее богатой разновид-

ности пород диатремы (ПК) характерны кристаллы 

ромбододекаэдрического габитуса с черепитчатой 

скульптурой (ассоциация дальнинского типа), отсут-

ствующие в эксплуатируемых месторождениях СП 

[1–5]. Наличие черепитчатой скульптуры придает ал-

мазам матовый блеск и резко ухудшает визуальную 

прозрачность камней экспертами из-за невозможно-

сти определить их внутреннюю дефектность (трещи-

ны и включения). Основная масса изученных алмазов 

(иногда до 99%) представлена бесцветными, реже 

эпигенетически окрашенными в дымчато-коричневые 

цвета слабой интенсивности кристаллами I разновид-

ности по классификации Ю. Л. Орлова [18] при не-

значительном (до 1.1%) количестве поликристалличе-

ских агрегатов VIII разновидности (рис. 1). По кри-

сталломорфологическим особенностям среди алмазов 

I разновидности преобладают (рис. 2) кристаллы ром-

бододекаэдрического габитуса с характерной чере-

питчатой скульптурой. Их содержание в ПК почти в 

1.5 раза выше по сравнению с АКБ. Одновременно в 

АКБ по сравнению с ПК в 1.5 раза выше суммарное 

количество кристаллов октаэдрического и переходно-

го от октаэдрического к ромбододекаэдрическому 

габитусов при сравнительно высоком (до 18%) со-

держании бесформенных осколков без признаков 

кристаллографической огранки и низких количествах 

типичных округлых алмазов уральского (бразильско-

го) типа (до 4%) и бесцветных кубоидов (0.9–1.5%). 

Рудные столбы заметно различаются по содержанию 

двойников и сростков, причем в ПК их количество 

(23%) почти в 1.5 раза ниже по сравнению с АКБ 

(33%). Содержание двойников и сростков в ПК труб-

ки Дальняя является наиболее низким по сравнению с 

таковыми для эксплуатируемых коренных месторож-

дений Далдыно-Алакитского алмазоносного района 

(ДААР). В трубке преобладают в той или степени 

прозрачные камни, причем степень прозрачности 

кристаллов в АБК несколько выше по сравнению с 

ПК. Содержание окрашенных индивидов является 

довольно высоким и составляет около половины всех 

алмазов. Доминирует дымчато-коричневая окраска

 

 

Рис. 1. Фото алмазов из кимберлитов трубки Дальняя (Далдынское поле). 

[Fig. 1. Photo of diamonds from kimberlites of the Dalnyaya pipe (Daldynskoye field).] 
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Рис. 2. Типоморфные особенности алмазов из кимберлитовых тел Далдынского поля: I, IV, VIII – разновидности алмазов по 

классификации Ю. Л. Орлова (О – октаэдры, ОД – переходные формы, Р – ламинарные ромбододекаэдры, Д1 – додекаэдры скры-

тослоистые, Д2 – додекаэдры с шагренью, К – кубы, б/т – осколки). 1–2 – трубки Иреляхская и Дальняя соответственно; 3 – среднее 

по полю. 

[Fig. 2. Typomorphic features of diamonds from the kimberlite bodies of the Daldynskoe field: I, IV, VIII – varieties of diamonds 

according to the classification of Yu. Orlov (O-octahedrons, TF – transitional forms, P – laminar rhombidodecahedrons, D1 – stratified do-

decahedrons, D2 – dodecahedrons with shagreen, C – cubes, f fragments). 1–2 – Irelyakhskaya and Dalnyaya pipes, respectively; 3 – field 

average. Key: О – O, ОД – TF, Р – R, Д1 – D1, Д2 – D2, К – C, б/т – f.] 

 

слабой интенсивности при единичных находках алма-

зов с желто-зеленой и серой. Особенностью алмазов 

трубки Дальная является (рис. 3) заметная (35–42%) 

роль кристаллов с сине-голубой фотолюминсценцией 

при сравнительно высоких (17–23%) содержаниях 

камней со слабым, неопределенного цвета свечением, 

присутствие значительного (7–16%) количества кам-

ней с желто-зеленой, розово-сиреневой фотолюми-

несценцией и без признаков видимого свечения. От-

личие алмазов двух рудных столбов по этому призна-

ку довольно существенны. По содержанию примесно-

го азота в форме А-центра алмазы из кимберлитов 

(АКБ) трубки Дальняя принадлежат [3–5, 18–21, 23–

31] к среднеазотным разновидностям с максимумом 

распределения в области 0–2∙10
19

 см
-3

. Они относятся 

к одним из наименее азотных среди алмазов кимбер-

литовых тел с промышленной и полупромышленной 

продуктивностью в ДААР [32–37]. 

 

 
Рис. 3. Фотолюминесцентные особенности алмазов из кимберлитов Далдынского поля. Цвет люминесценции: С-г – сине-

голубой, Ж – желтый, О – оранжевый, Ж-з – желто-зеленый, зеленый, Р-с – розово-сиреневый, Н – неопределенный; Н.с. – не све-

тящиеся алмазы; прочие условные обозначения см. на рис. 2. 

[Fig. 3. Photoluminescent features of diamonds from kimberlites of the Daldynskoye field. Luminescence colour: MB – moderately 

blue, Y – yellow, O – orange, Y-g – yellow-green, green, R-l – pink-lilac, H – indeterminate; N.l – non-luminous diamonds; see other leg-

ends in Fig. 2. Key: С-г – MB, Ж – Y, O – O, Ж-з – Y-g, Р-с – P-l, Н – I, Н.с.– N.l.] 
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На юго-западном фланге Далдынского поля (ДКП) 

расположена кимберлитовая трубка Иреляхская, 

имеющая достаточно сложное внутреннее строение 

вследствие наличия [4–7, 12–17] не менее двух фаз 

внедрения – первая ПК и вторая – КБ. Основная часть 

объѐма кимберлитового тела, вскрытого разведочны-

ми скважинами, сложена брекчиевой разностью. ПК 

находится в виде массивов различного размера, а АКБ 

вскрыта только единичными скважинами. Для КБ 

характерны светло-серые или коричневые цвета. Со-

держание псевдоморфоз по оливину I и II генераций 

составляет соответственно 10–15 и 15–20%. Сложены 

псевдоморфозы хлорит-серпентин-карбонатным или 

серпентин-карбонатным агрегатом. Широко распро-

странена примесь рудного минерала, образующего 

как достаточно крупные зерна (1–2 мм), так и мелко-

рассеянные по всему объѐму породы. АКБ представ-

лена ядерными и безъядерными разновидностями се-

рого и светло-серого цвета. Основная масса сложена 

мелкозернистым серпентин-карбонатным агрегатом. 

Содержание ксенолитов обычно не превышает 5–10% 

объѐма породы, и доминируют среди них неравно-

мерно распределенные карбонатные породы. Форма 

ядерных автолитов округлая или близкая к ней, раз-

меры от 0.7–1.0 до 3–5 см. Порфировые выделения в 

них представлены серпентиновыми и серпентин-

карбонатными псевдоморфозами по оливину величи-

ной 0.2–0.3 мм. Безъядерные автолиты имеют форму, 

близкую к округлой. Порфировые выделения в них 

представляют собой псевдоморфозы по оливину сер-

пентинового, карбонатного и серпентин-карбонатного 

состава размером до 0.2–0.4 мм. Характерны ПК серо-

го и светло-серого, реже светло-рыжего (ржавого) 

цвета. Структура их среднезернистая, текстура пор-

фировая. Порфировые выделения представлены псев-

доморфозами по оливину и составляют 20–25% объе-

ма породы (в отдельных участках – до 30–35%). Кро-

ме серпентина, карбоната, рудного вещества и ИМК, 

в основной массе этого типа пород рентген-дифрак-

тометрическими исследованиями установлены [19–

23]: кварц, брусит, моноклинные пироксены, полевые 

шпаты, а иногда и слюда, которая фиксируется в виде 

мелких (до 0.7 мм) частично или полностью изменен-

ных чешуек. 

По кристалломорфологическим особенностям 

(рис. 2) среди изученных кристаллов из трубки Ире-

ляхская преобладают (до 91%) алмазы I разновидно-

сти. Отличительной особенностью является повы-

шенное, по сравнению с другими трубками района, 

содержание равномерно окрашенных желтых октаэд-

ров II разновидности (IIа) удачнинского типа (3.4%) и 

молочно-белых, реже серых и желтых, окрашенных 

алмазов с оболочкой IV разновидности (˂2%). Содер-

жание поликристаллических сростков VIII и IХ раз-

новидностей в сумме достигает 4%. Отмечено также 

увеличение содержания ламинарных ромбододекаэд-

ров с повышением крупности алмазов, что является 

типоморфной особенностью промышленных место-

рождений с относительно невысокой алмазоносно-

стью (трубка Юбилейная). По морфологическим ти-

пам среди алмазов I разновидности из трубки Ирелях-

ская наиболее распространены ромбододекаэдры 

(30%) и октаэдры (22%). Среди кристаллов ромбодо-

декаэдрического габитуса чаще всего встречаются 

ламинарные тонкослоистые индивиды (29%), отмеча-

ется при этом пониженное (по сравнению с другими 

трубками) количество кристаллов с блоковой скульп-

турой (˂2%). Среди октаэдров преобладают индивиды 

с занозистой штриховкой (9%); реже, чем, в других 

трубках, наблюдаются кристаллы с полицентриче-

ским строением граней и сноповидной штриховской. 

Содержание переходных форм обычное (15%), осо-

бенность – повышенное количество кристаллов с по-

лицентрическим строением граней (10%) и понижен-

ное – алмазов с блоковой скульптурой (0.1%). Содер-

жание типичных округлых алмазов уральского (бра-

зильского) типа невысокое по сравнению с другими 

диатремами – 9%, причем чаще встречаются кристал-

лы с шагренью и полосами пластической деформации 

– 8%. Бесформенные осколки без признаков кристал-

лографической огранки представлены в основном 

обломками с механическими и технологическими 

сколами (в сумме до 11%). Следует отметить повы-

шенное содержание обломков с протомагматически-

ми и коррозионными сколами (соответственно 34 и 

6%). Содержание двойников и сростков (рис. 3) срав-

нительно низкое (до 17%); среди них преобладают 

незакономерные сростки (6%), двойники по шпинеле-

вому закону (до 5%) и вростки (2.5%). Доля кристал-

лов с признаками природного травления несколько 

выше, чем в других трубках региона (52%). Отмечает-

ся повышенное количество индивидов с коррозией 

(до 11%, что в десятки раз больше, чем в других ди-

атремах), матировкой (3%), останцами (9%). Реже, 

чем в других трубках ДААР, среди скульптур травле-

ния встречаются шрамы (11%) и полосы пластической 

деформации (2%). Высокое содержание алмазов с 

коррозией является признаком их окисления в про-

цессе автометаморфизма кимберлитов. Подавляющее 

большинство камней в той или иной степени про-

зрачные, независимо от размеров кристаллов; количе-

ство непрозрачных алмазов редко превышает 2%. До-

вольно часто (29%) встречаются полупрозрачные 

камни. Общее количество окрашенных кристаллов 

высокое (до 47%), причем доминирующей является 

лилово-коричневая окраска (33%). Отметим также 

повышенное содержание камней с желтой окраской 

(до 4%), представленных алмазами II разновидности. 

Встречены также (рис. 4) кристаллы, окрашенные в 

молочно-белые (0.6%) и фиолетовые (1.3%) цвета. 

Содержание камней с фиолетовой окраской является 

наиболее высоким для кимберлитовых тел ДААР. По 

фотолюминесцентным особенностям преобладают 

(рис. 4) кристаллы с сине-голубым (46%) и желто-

зеленым (23%) свечением. Отмечается заметное со-

держание кристаллов с розово-сиреневыми (16%) и 

желтыми (9.3%) цветами люминесценции. Алмазы из 

кимберлитов трубки Иреляхская являются [18–21] 
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cреднеазотными, что подтверждается содержанием 

примесного азота в форме А-центра по результатам 

УФ-спектроскопии, представляющегося одномодаль-

ной кривой с максимумом в области (4–5)∙10
19

 см
-3

, 

что приближается к кристаллам других месторожде-

ний ДААР. Большинство (73%) изученных алмазов 

содержат центр N3, ответственный за сине-голубую 

фотолюминесценцию. Свыше половины алмазов на 

УФ-спектрах содержат полосу поглощения 400 нм, 

связанную с пластической деформацией, что согласу-

ется с высоким содержанием камней с лилово-ко-

ричневой (из-за пластической деформации) окраской. 

 

 
Рис. 4. Типоморфные особенности алмазов из кимберлитов 

трубки Малокуонапская (Куранахское поле): I, II, IV, VIII – 

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). 

[Fig. 4. Typomorphic features of diamonds from kimberlites of 

the Malokuonapskaya pipe (Kuranakh field): I, II, IV, VIII – 

varieties of diamonds according to Yu. L. Orlov (O – octahedrons, 

TF – transitional forms, P – laminar rhombidodecahedrons, D1 – 

stratified dodecahedrons, D2 – dodecahedrons with shagreen, C – 

cubes, f – fragments). Key: О – O, ОД – TF, Р – R, Д1 – D1, Д2 – 

D2, К – C.] 

 

Кимберлитовая трубка Радиоволновая открыта 

в ДААР по результатам заверки аномалии при радио-

волновом межскважинном просвечивании (РВП) 

участка детальных поисковых работ. По величине 

алмазов (данные кернового опробования) эта трубка 

относится к кимберлитовым телам с несколько повы-

шенной крупностью камней при средней массе кри-

сталлов класса +0.5 мм, равной 3.44 мг [19–21, 23–27]. 

Подавляющее большинство алмазов представлено 

бесцветными, реже эпигенетически окрашенными в 

дымчато-коричневые цвета кристаллами I разновид-

ности (свыше 90%) при заметном (до 5%) количестве 

поликристаллических агрегатов VIII и IХ разновидно-

стей и несколько меньшем – желто-зеленых кубоидов 

II и серых кубов III разновидности. Среди I разновид-

ности по кристалломорфологическим особенностям 

преобладают кристаллы ромбододекаэдрического 

габитуса (свыше 40%), около половины из них со-

ставляют типично округлые алмазы, значительная 

часть которых с кавернами. Содержание кристаллов 

октаэдрического габитуса составляет в среднем более 

25% и заметно увеличивается с уменьшением их 

крупности (особенно в классах мельче 0.5 мм). По 

характеру связи кристалломорфологических особен-

ностей алмазов с их крупностью трубка Радиоволно-

вая близка к типу трубки Юбилейная [6, 19–22]. Сре-

ди типичных округлых алмазов преобладают про-

зрачные додекаэдроиды уральского (бразильского) 

типа, при низком содержании окрашенных додекаэд-

роидов с шагренью и полосами пластической дефор-

мации, что является одной из причин их повышенного 

качества. Содержание двойников и сростков, пред-

ставленных в большинстве случаев двойниками по 

шпинелевому закону и незакономерными сростками, 

низкое – всего около 30%, причем роль их уменьша-

ется с увеличением крупности кристаллов. Общее 

количество алмазов с признаками природного травле-

ния, представленных в основном шрамами и каверна-

ми, составляет около 33%, причем каверны характер-

ны преимущественно для округлых додекаэдроидов. 

Среди камней категории прозрачных, составляющих 

около половины общего количества, доминируют 

весьма прозрачные и чистой воды, что является одной 

из причин их сравнительно высокого качества. Окра-

шенных камней около 25% с преобладанием лилово- 

и дымчато-коричневой слабой интенсивности окраски 

алмазов I разновидности при присутствии индивидов 

с серой (из-за включений графита), соломенно-желтой 

и желтой. По фотолюминесцентным особенностям 

выделяются (около 20% общего количества) алмазы с 

сине-голубым свечением, хотя около половины кри-

сталлов без признаков такого. Присутствуют также 

алмазы с зеленой, желтой, оранжевой, розово-

сиреневой и слабой, неопределенного цвета фотолю-

минесценцией. Число алмазов с твердыми включени-

ями (представленными в основном эпигенетическим 

графитом, иногда в ассоциации с сульфидами) не-

большое (не выше 33%), что является самым низким 

показателем для кимберлитовых тел ДААР [31–37]. 

Степень сохранности (целостности) алмазов сравни-

тельно высокая и трещиноватость камней низкая. 

Число безазотных алмазов типа IIа в описываемой 

диатреме низкое. 

Куранахское кимберлитовое поле расположено на 

юге Анабарского алмазоносного района (ААР), кото-

рый занимает территорию вдоль восточной границы 

Анабарского массива и протягивается в субмеридио-

нальном направлении от истоков р. Укукит на юге до 

устья р. Хара-Мас (левый приток р. Анабар) на севере 

на расстояние до 300 км [8–12, 19–21, 24–26]. На за-

паде и северо-западе этой территории распространены 

породы архейского метаморфического комплекса 

(гнейсы, кристаллические сланцы, амфиболы и квар-

циты), смятые в складки северо-западного простира-

ния. Платформенные образования, окаймляющие кри-

сталлический массив, представлены песчаниками, 

кварцито-песчаниками, гравелитами, доломитами 

верхнего протерозоя (синийский комплекс) и карбо-
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натными породами (известняки, доломиты, мергели и 

горючие сланцы) кембрия, залегающими на размытой 

поверхности синия. Магматические породы района 

представлены в основном дайками долеритов, карбо-

натитами (на севере района), кимберлитами и пикри-

тами, слагающими многочисленные трубки и жиль-

ные тела. На западе и юго-западе района в пределах 

Анабарского массива обнажаются интрузии пироксе-

нитов, перидотитов, гранитов, дайки диабазов архей-

ского и протерозойского возраста. Зона проявления 

кимберлитовых пород в ААР протягивается вдоль 

восточной и юго-восточной границ кристаллического 

массива, фактически повторяя его очертания [4, 14–

17]. В этом же направлении через весь район прохо-

дит зона глубинных разломов, фиксируемая в осадоч-

ном чехле линейно вытянутыми магнитными анома-

лиями. На севере района в пределах этой зоны рас-

пространены трубочные тела карбонатитов, в то вре-

мя как в центре и на южном фланге зоны преоблада-

ют диатремы кимберлитов. Всего в ААР к настояще-

му времени выявлено более 200 кимберлитовых тел, 

сгруппированных в шесть кимберлитовых полей. С 

севера на юг здесь выделяются [4–6, 19–22] Орто-

Ыаргинское, Нижнекуонапское, Среднекуонапское, 

Дьюкенское, Лучаканское и Куранахское поля. Воз-

раст кимберлитовых пород района большинством ис-

следователей принимается как мезозойский (поздний 

триас – ранняя юра), а тела карбонатитов имеют более 

молодой возраст (юра – ранний мел). С целью изуче-

ния алмазоносности кимберлитов поля опробовано 

[1–4, 20] около 160 трубочных и линзовидных тел. 

Алмазы обнаружены только в 39 телах в количестве 

от единичных до нескольких тысяч кристаллов. Отно-

сительно более высоким уровнем алмазоносности 

характеризуются трубки Лучаканского и Куранахско-

го кимберлитовых полей, расположенных на крайнем 

юге района. Однако практический интерес на сегодня 

может представлять только трубка Малокуонапская 

Куранахского кимберлитового поля (ККП), в преде-

лах которого выявлены 21 трубка и 2 дайки кимбер-

литов. Форма трубок удлиненно-овальная, иногда 

сложная. Мощность даек до 20–30 м, протяженность 

до 1 км. Вмещающими породами являются карбонат-

ные и терригенно-карбонатные отложения кембрия. 

Все тела перекрыты делювиальными образованиями 

небольшой мощности. Кимберлиты часто локализу-

ются в разломах северо-западного простирания. В 

этом же направлении ориентированы дайки и длин-

ные оси трубок. Среди кимберлитовых пород ККП 

выделяются две разновидности – ПК и КБ.  

Кимберлитовая трубка Малокуонапская распо-

ложена в верхнем течении р. Малая Куонапка, на еѐ 

левом берегу в 0.5 км от русла. Она прорывает отло-

жения верхнего протерозоя и нижнего кембрия, пере-

крываясь лишь маломощным чехлом элювиально-

делювиальных отложений. На уровне современного 

эрозионного среда диатрема характеризуется близкой 

к грушевидной формой с расширенной южной частью 

и более узкой северной. Длинная ось еѐ имеет мери-

диональное простирание. Размеры диатремы в верх-

ней части составляют 320х255 м. Трубка состоит из 

двух сопряженных между собой рудных столбов (се-

верного и южного), отвечающих двум этапам форми-

рования диатремы и сложенных различными типами 

кимберлитовых пород. Северный рудный столб пред-

ставляет собой небольшое тело близкой к прямо-

угольной формы, вытянутое в меридиальном направ-

лении. На глубине 100 м происходит резкое сужение 

контуров рудного столба, и он переходит в дайку ши-

риной до 20 м, пространственно тяготеющую к запад-

ному контакту с вмещающими породами. Северная 

часть трубки сложена преимущественно ПК первой 

фазы внедрения, по трещинам инъецированным АКБ 

второй фазы, сформировавшей в основном южную 

части трубки (южный рудный столб). Последний 

представляет собой трубообразное тело с эродиро-

ванным кратером, характеризующееся субвертикаль-

ным и слабонаклоненным к центру трубки падением 

контактов. В плане южное тело имеет овальную фор-

му с некоторым удлинением в субширотном направ-

лении. Внутреннее строение южной части трубки бо-

лее сложное, чем северной. Большая часть еѐ сложена 

АКБ второй фазы внедрения, содержащей в виде 

включений обломки ПК второй фазы (типа «кимбер-

лит в кимберлите»). Вдоль восточного и юго-

восточного контактов южного рудного столба выде-

ляется так называемая зона смешения (ЗС) кимберли-

товых пород, сложенная АКБ, насыщенной (до 10% 

объѐма) обломками ПК. 

Трубка Малокуонапская является единственным 

на СП месторождением с полупромышленной алма-

зоносностью среднемезозойского возраста с различ-

ным возрастом (на 50 млн лет) двух фаз кимберлито-

вого магматизма [1–5, 19–22]. По своим типоморф-

ным особенностям алмазы северного и южного стол-

бов заметно отличаются. Основными типоморфными 

особенностями алмазов (рис. 4 и 5) северного рудного 

столба с повышенной алмазоносностью трубки Мало-

куонапская является [4, 20, 23–26]: преобладание кри-

сталлов октаэдрического и переходного от октаэдри-

ческого к ромбододекаэдрическому габитусов, при 

низком количестве типичных округлых алмазов; 

сравнительно высокое содержание ламинарных ром-

бододекаэдров с блоковой скульптурой; низкое число 

окрашенных камней; преобладание (рис. 6) кристал-

лов с розово-сиреневой фотолюминесценцией и без 

признаков видимого свечения и при очень низком 

содержании камней с сине-голубым свечением; не-

значительное количество алмазов с включениями; 

низкая степень трещиноватости (рис. 7); повышенное 

содержание азота в форме А-центра и высокое каче-

ство алмазного сырья. Для сравнения необходимо 

отметить, что алмазы АКБ центрального рудного 

столба резко отличаются от кристаллов северного 

рудного столба преобладанием типичных округлых 

алмазов уральского (бразильского) типа, повышен-

ным содержанием кристаллов с признаками природ-

ного травления, полупрозрачных и трещиноватых 
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камней, повышенным количеством кристаллов с 

включениями, повышенной степенью сохранности 

(целостностью), фотолюминесцентными особенно-

стями и более низким качеством алмазного сырья. По 

содержанию примесного азота в кристаллах в форме 

А-центра алмазы трубки Малокуонапская являются в 

основном высокоазотными при низком (до 0.8%) со-

держании безазотных индивидов типа IIа. Алмазы из 

порфирового кимберлита (ПК) южного рудного стол-

ба трубки Малокуонапская (результаты кернового 

опробования) по минералогическим особенностям и 

качеству камней близки к аналогичным породам се-

верного рудного столба, что, учитывая его сравни-

тельно высокую алмазоносность, существенно повы-

шает промышленную ценность месторождения. 

 

 
Рис. 5. Фото алмазов трубки Малокуонапская (Куранахское поле). 

[Fig. 5. Photo of diamonds from the Malokuonapskaya pipe (Kuranakh field).] 

 

 

Рис. 6. Фотолюминесцентные особенности алмазов из ким-

берлитов трубки Малокуонапская (Куранахское поле). Цвет 

люминесценции: С-г – сине-голубой, Ж – желтый, О – оранже-

вый, Ж-з – желто-зеленый, зеленый; Р-с – розово-сиреневый, Н – 

неопределенный; Н.с. – не светящиеся алмазы, Ф – фиолетовый. 

[Fig. 6. Photoluminescent features of diamonds from kimberlites 

of the Malokuonapskaya pipe (Kuranakh field). Luminescence 

colour: MB – moderately blue, O – orange, Y-g – yellow-green, 

green, R-l – pink-lilac, H – indeterminate; N.l – non-luminous dia-

monds, P – purple. Key: С-г – MB, O – O, Ж-з – Y-g, Р-с – P-l, Н – 

I, Н.с.– N.l., Ф – P.] 

 
Рис. 7. Сохранность (целостность) алмазов из кимберлитов 

трубки Малокуонапская (Куранахское поле): Ц – целые 

кристаллы, П – поврежденные, О – обломанные, Р – раско-

лотые, Об – обломки, Ос – осколки. 

[Fig. 7. Preservation (integrity) of diamonds from kimberlites of 

the Malokuonapskaya pipe (Kuranakh field): W – whole crys-

tals, D – damaged, C – chipped, B – broken, D.d. –diamond 

debris, D.c. – diamond chips. Key: Ц – W, П – D, O – C, P – B, 

Об – D.d., Ос – D.c.] 
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Заключение  

Анализируя результаты проведенных исследова-

ний, необходимо отметить, что алмазы отдельных 

кимберлитовых тел с полупромышленной алмазонос-

ностью характеризуются комплексом типоморфных 

особенностей, позволяющим их достаточно уверенно 

идентифицировать и, учитывая изменения в стоимо-

сти продаваемых алмазов и конъюнктуре рынка. Рас-

смотренные в качестве примера диатремы в любой 

период могут вовлекаться в промышленную отработ-

ку, что уже наметилось в АК «АЛРОСА», которая 

провела дополнительные оценочные мероприятия на 

диатремах Дальная, Иреляхская и др. В частности, 

алмазы из кимберлитовых тел ДААР и Верхнемун-

ского алмазоносных районов (ВМАР) характеризуют-

ся преобладанием кристаллов ромбододекаэдрическо-

го габитуса, при высоком содержании типичных 

округлых алмазов, являющихся неблагоприятным 

фактором алмазоносности. Так, кимберлитовая трубка 

Дальняя характеризуется комплексом типоморфных 

особенностей алмазов, отличающихся от таковых из 

эксплуатируемых коренных месторождений ДААР 

(ассоциация дальнинского типа). Основным отличи-

тельным признаков их является черепитчатая скульп-

тура, в основном на кристаллах ромбододекаэдриче-

ского габитуса. Алмазы кимберлитов трубки Ирелях-

ская также характеризуются комплексом типоморф-

ных особенностей, позволяющим уверенно их иден-

тифицировать. Они по некоторым особенностям схо-

жи с кристаллами из некоторых кимберлитовых тел 

ДААР и резко отличаются от кристаллов из место-

рождений Малоботуобинского (МБАР) и Среднемар-

хинского (СМАР) алмазоносных районов. Типоморф-

ными особенностями алмазов трубки Радиоволновая 

являются преобладания кристаллов ромбододекаэд-

рического габитуса, среди которых около половины 

составляют типичные округлые алмазы (в основном 

скрытокристаллические), низкое содержание двойни-

ков и сростков и высокое количество камней с кавер-

нами. Другими особенностями алмазов диатремы яв-

ляются высокая степень прозрачности и очень низкое 

содержание окрашенных камней, преобладание кри-

сталлов без признаков видимого свечения с сине-

голубой фотолюминесценцией, низкая роль индиви-

дов с твердыми включениями и высокая степень со-

хранности (целостности). Отличительные типоморф-

ные особенности характерны для алмазов и из других 

рассмотренных диатрем с полупромышленной рудо-

носностью. Это свидетельствует о значительном рас-

творении и последующем травлении алмазов в про-

цессе подъема кимберлитовой магмы и при автомета-

морфизме кимберлитов. Различие в особенностях ал-

мазов отдельных кимберлитовых тел в пределах раз-

личных алмазоносных районов ниже, чем районов 

между собой в целом, что является подтверждением 

неоднородности строения верхней мантии в различ-

ных частях СП. Преобладание ламинарных кристал-

лов октаэдрического, ромбододекаэдрического и пе-

реходного между ними габитусов в трубке Малокуо-

напская, находящейся в периферийной части СП, ука-

зывает на отсутствие горизонтальной зональности в 

изменении типоморфных особенностей алмазов в 

пределах территории, о чем неоднократно писалось в 

литературе. Пример трубки Малокуонапская свиде-

тельствуют о том, что отсутствует зональность и по 

концентрации примесного азота в форме А-центра в 

алмазах, так как высокоазотными являются не только 

кимберлитовые тела МБАР и СМАР (ЦСАСП), но и 

северо-востока СП (ЛААСП). 

Конфликт интересов: Авторы декларируют от-

сутствие явных и потенциальных конфликтов интере-

сов, связанных с публикацией настоящей статьи. 
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Abstract 

Introduction: On the Siberian platform (SP), in addition to a group of industrial and successfully exploit-

ed diatremes, some kimberlite pipes with semi-commercial diamond content have also been discovered. 

Changes in the diamond market over the past 20–25 years and additional exploration and appraisal activi-

ties on individual pipes (Krasnopresnenskaya, Zapolyarnaya, and Poiskovaya) allowed some of them to 

be categorised as being industrial in nature. Therefore, in this study, we focused on the characterization of 

individual SP diatremes classified as pipes with a semi-industrial diamond content. 

Methods: The article presents the results of a comprehensive study of a number of kimberlite bodies 

(Dalnyaya, Irelyakhskaya, Radiovolnovaya, and Malokuonapskaya pipes) with semi-industrial diamond 

content, which made it possible to establish the typomorphic peculiarities of diamond.  

Results and discussion: Dalnyaya pipe is part of the southernmost group of bodies of the Daldyn kimber-

lite field (DKF). Diatreme has a complex geological structure and is represented by two varieties corre-

sponding to two stages of its formation. In the first (intrusive) one, a stock-like body appeared, composed 

by dense porphyry kimberlite (PK). In the second (explosive) stage, a diatreme, filled with autolithic 

kimberlite breccia (AKB) of the second phase was formed. The Dalnyaya pipe is a classic example of 

kimberlite bodies, in which petrographic varieties differ by the typomorphic features of diamonds. The 

Irelyakhskaya kimberlite pipe is located on the south western flank of the DKF. This pipe has a rather 

complex internal structure due to the presence of at least two interstitial phases. With a sharp (up to 90%) 

predominance of diamonds of variety I in kimberlites, a distinctive feature of the diamond association is 

the increased role (compared to other DKF pipes) of uniformly coloured yellow octahedrons of variety II 

(IIa) and milky white, less often gray and yellow coloured coated diamonds of variety IV. The Radio-

volnovaya kimberlite pipe based on diamond size, belongs to diatremes with a slightly increased size of 

gem stones with an average crystal weight of 3.44 mg. The vast majority of diamonds in the pipe are col-

ourless, less often epigenetically coloured in smoky-brown colours of variety I (over 90%) with a notice-

able (up to 5%) amount of polycrystalline aggregates of variety VIII and IX and somewhat less - yellow-

green cuboids of variety II and grey cubes of variety III. The Malokuonapskaya kimberlite pipe located in 

the Kuranakh field in the south of the Anabar diamond-bearing region, it consists of two ore shafts 

(northern and southern) conjugated with each other, corresponding to two stages of diatreme formation 

and composed of various types of kimberlites. The pipe is the only deposit in the joint venture with a 

semi-commercial diamond content of the Middle Mesozoic age with two different phases of kimberlite 

magmatism. According to their typomorphic features, the diamonds of the northern and southern shafts 

differ significantly. 

Conclusions: Diamonds from semi-industrial diatremes of the studied diamond-bearing regions of the SP 

are characterized by the predominance of rhombododecahedral crystal habit with a high content of typical 

rounded diamonds, which are an unfavourable factor for diamond content. The difference in the features 
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of diamonds in individual kimberlite bodies is lower than within diamond-bearing regions among them-

selves, which confirms the heterogeneity of the structure of the upper mantle in different parts of the plat-

form. The predominance of laminar crystals of octahedral, rhombododecahedral, and transitional crystal 

habit in the pipes of the peripheral part of the SP (the Malokuonapskaya pipe) indicates the absence of 

horizontal zoning in the change in typomorphic features within the study area.  

Keywords: diamonds and diamond content, Siberian platform, crystal morphology, heterogeneity of the 

upper mantle. 
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