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Рассмотрены перспективы выявления на Чернышевско-Лапчан-
ской площади Мало-Ботуобинского алмазоносного района коренных 
источников алмазов. Приведены результаты обработки минерало-
гических данных и материалы палеогеологических реконструкций. 
Анализ пространственной изменчивости типоморфных особенно-
стей минералов-спутников алмаза (МСА) из продуктивной толщи 
лапчанско-ботуобинских отложений позднего палеозоя позволил вы-
делить высокоперспективный на обнаружение проявлений кимбер-
литового магматизма участок, расположенный восточнее средне-
палеозойской туфовой  трубки  Маар-Сиене.

Ключевые слова: анализ, изменчивость, пикроильменит, пироп, 
прогноз.

Открытию и изучению алмазоносности верхнепалеозойских  
отложений, широко распространённых на северо-западе Мало- 
Ботуобинского алмазоносного района (в дальнейшем – Черны-
шевско-Лапчанской площади), а также поискам здесь коренных 
источников алмазов исполнилось полвека. Несмотря на значи-
тельные материальные затраты и усилия геологоразведчиков, 
кимберлиты на упомянутой площади не выявлены (рис. 1). Ос-
новными причинами являются сложная история геологическо-
го развития территории, в частности переотложенный характер 
ореолов минералов-спутников алмаза, а также то, что поиско вые 
объекты перекрыты мощной толщей посткимберлитовых обра-
зований различных возрастов и генезиса. Вместе с тем, выпол-
ненные работы позволили получить огромный массив фактогра-
фической шлихоминералогической информации, которая имеет 
фундаментальное значение при поисках кимберлитов.

Ключ к решению проблемы Чернышевско-Лапчанской пло-
щади, а также других закрытых алмазоперспективных площа-
дей, по нашему мнению, – количественная оценка и простран-
ственно-временной анализ минералогической информации на 
основе сведений, содержащихся в карточках минералогического 
описания МСА из шлиховых проб (главным образом керновых), 
структурированных в базы данных. Безусловным и естествен - 
ным при осуществлении такого изучения является привлечение 
материалов о геологическом строении Чернышевско-Лапчан-
ской площади и в целом северо-западной части Мало-Ботуо- 
бинского алмазоносного района.

Краткие сведения о геологическом строении Мало-Ботуобин-
ского алмазоносного района. Находится в южной части Якутской 
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алмазоносной провинции в пределах Мирнин - 
 ско го свода Непско-Ботуобинской антеклизы, ко - 
торая с запада ограничивается Тунгусской, с вос-
тока – Вилюйской синеклизами, а на севере пе-
реходит в Анабарскую антеклизу (по материалам 
отчётов Чернышевской геологоразведочной экс-
педиции).

В геологическом строении района участву - 
ют ультраметаморфические комплексы, слагаю-
щие кри сталлический фундамент, осадочные от - 
ложения чехла платформы, различные магмати-
ческие образования. Породы фундамента залега-
ют на глубине 2–3 км. Терригенно-карбонатные 
формации венда с региональным несогласием 
перекрывают поверхность фундамента. Нижне-
палеозойские отложения представлены терри-
генно-карбонатными и сульфатно-галогенными 
формациями мощностью от 1800 до 2200 м. Они 
включают юедейскую, эльгянскую, толбачанскую, 
олёкминскую, чарскую, ичерскую, метегерскую, 
мирнинскую и холомолохскую свиты кембрия.  
Завершает разрез нижнепалеозойских отложе - 
ний устькутская свита ордовика. Верхнедевон  ские 
и нижнекаменноугольные образования предста в-

лены корами выветривания на терригенно-карбо-
натных породах раннего палеозоя.

Верхнепалеозойские отложения сложены тер - 
ригенными толщами, в составе которых выделя-
ются: лапчанская свита мощностью 10–20 м, зале-
гающая с размывом на породах холомолохской 
свиты верхнего кембрия; ботуобинская свита  
мощностью 25–55 м, сложенная в нижней части  
разнозернистыми песками, в верхней –  алев ро  ли - 
тами, при отсутствии лапчанских отло жений зале-
гает на эродированных породах холомолохской 
или устькутской свит; боруллой ская свита мощ-
ностью до 80 м, залегающая с перерывом в осад-
конакоплении и незначительным размывом на 
подстилающих верхнепалеозойских отложениях. 
Суммарная мощность верхнепалеозойских отло-
жений варьирует от первых метров до 150–200 м 
и более на западе района. Они распространены 
почти повсеместно, но отсутствуют на участках 
развития современной и юрской гидросетей. В  
настоящее время они приоритетны для поста-
новки  алмазопоисковых  работ.

Мезозойские отложения представлены туфа-
ми и их производными чичиканской свиты ниж - 

Рис. 1. ПОЛОЖЕНИЕ ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ ОРЕОЛОВ РАССЕЯНИЯ МСА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ МАЛО-БОТУОБИН-
СКОГО АЛМАЗОНОСНОГО РАЙОНА:
обобщённые контуры ореолов: 1 – Чернышевско-Лапчанской,  2 – Ирелях-Чайдахской площадей, 3 – Приразлом-
ного ореола; 4 – Чернышевско-Лапчанская алмазопоисковая площадь
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него триаса мощностью до 130 м, образованиями 
кор выветривания среднего – позднего триаса и 
отложениями нижнего отдела юрской системы. 
Наиболее широко на площади распространены 
юрские отложения. Их мощность колеблется от 
первых метров до 100 м, увеличиваясь в юго-вос-
точном направлении. Кайнозойская толща пред  - 
ставлена четвертичными аллювиальными, элюви-
ально-делювиальными и широко распространён-
ными  озёрно-болотными  отложениями.

Значительно распространённые магматические  
образования представлены трапповой и кимбер-
литовой формациями. Формировались в течение 
двух тектонических этапов: среднепалеозойского 
и позднепалеозойско-раннемезозойского. В сред-
нем палеозое были проявлены оба формацион - 
ных типа, в мезозое – породы основного состава.

Среднепалеозойская кимберлитовая форма-
ция в Мирнинском поле представлена семью труб-
ками взрыва и двумя жилами. Поле находится в 
северо-восточном окончании Мирнинского свода 
на пересечении Джункун-Хампинской зоны севе-
ро-восточного простирания и Вилюйско-Мархин-
ской – субмеридионального. Размещение трубок 
контролируется узлами пересечения разломов 
Ви люйско-Мархинской зоны с рудовмещающими 
разломами  северо-западного  направления.

На территории района установлены разномас-
штабные и разновозрастные пликативные и дизъ-
юнктивные дислокации, которые имеют унасле-
дованный  или  наложенный  характер.

Большое значение при алмазопоисковых ра-
ботах уделяется изучению разрывных нарушений. 
В восточной и центральной частях территории 
вы явлены нарушения Мирнинской ветви Вилюй-
ско-Мархинской зоны глубинных разломов: За-
падный, Параллельный, Центральный, Восточный, 
Чуоналырский, Буордахский, Моркокинский. На за - 
паде площади обнаружены Мунурский, Сылагин-
ский, Нижнеботуобинский и другие разломы суб-
меридионального простирания. Наряду с субме-
ридиональными разломами, в районе проявлены 
нарушения северо-западного, северо-восточного 
и реже субширотного направлений. Северо-за-
падные разломы считаются рудовмещающими. К 
ним приурочены не только кимберлитовые тела, 
но и большая часть туфовых трубок. Разломы се - 
веро-восточной ориентировки являются фрагмен-
тами региональной долгоживущей Ангаро-Вилюй-
ской системы разрывных нарушений. Они широко 

распространены и проявлены наиболее контра-
стно, отчётливо выражены в толще кимберлито-
вмещающих пород в виде грабенообразных стру к  - 
тур, флексурных перегибов, часто разделяют бло-
ки с различным уровнем эрозионного среза, что 
свидетельствует об их древнем заложении и по-
следующей активизации в среднем палеозое.

Объектом обработки и анализа послужили 
в ос новном МСА из верхнепалеозойских отло же - 
ний. Выполненными работами установлена цик-
ли ч ность (ритмичность) различного порядка в по - 
строении верхнепалеозойских отложений в со-
ставе лапчанской, ботуобинской и боруллойской  
свит. Для внутреннего строения свит типичны 
чередование песков, песчаников с гравийника-
ми или галечниками в подошве, алевролитами, 
тонкозернистыми алевритистыми песками и тон-
кими пропластками углистого материала в верх-
ней части ритма. Верхнепалеозойские толщи ха - 
рактеризуются сложнопостроенным полифаци-
а льным составом, сформированным в условиях 
не однократного чередования регрессивных и 
транс грессивных этапов развития территории с 
заполнением унаследованных со среднего кар-
бона разномасштабных форм рельефа. Им, с од-
ной стороны, свойственно литологическое одно- 
образие разновозрастных отложений, с другой −  
значительная фациальная изменчивость одновоз-
растных  отложений  по  латерали.

Установлено развитие фаций континентальной  
и бассейновых групп с формированием ореолов 
МСА соответствующего морфогенетического типа. 
Континентальные отложения включают делюви-
альные, аллювиальные и озёрно-болотные обра-
зования; среди бассейновых известны дельтовые, 
баровые, пляжевые, отложения лагун и заливов. 
Разновозрастные базальные отложения, вмещаю - 
щие ореолы, нередко относятся к различным фа-
циям. Между фациальным составом отложений 
и формами рельефа различного ранга имеется в 
различной степени выраженная пространствен-
но-генетическая  связь.

В верхнепалеозойских отложениях выделено 
до пяти стратиграфических уровней, содержащих 
МСА, которые связаны с континентальными или 
бассейновыми обстановками осадконакопления. 
Повышенные концентрации МСА известны в от-
ложениях лапчанской, ботуобинской и боруллой-
ской свит. Максимальные концентрации МСА ло - 
кализуются на участках налегания разновозра ст - 
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ных подошвенных горизонтов продуктивной 
тол щи на подстилающие породы кимберлитовме-
щающего субстрата. Для района характерны пи-
кроильменитовая или пикроильменитовая с пи-
ропом ассоциации кимберлитовых минералов. 
Содержание МСА достигает первой тысячи и бо-
лее (до 10–12 тыс.) знаков в гранулометрическом 
классе +0,25 мм из расчёта на пробу объёмом  
10 л. Чаще содержание МСА 5–200 знаков на про-
бу. Выявленные МСА иногда отличаются значи-
тельной крупностью (до 4, реже 8 мм в попере ч  - 
нике), но основную массу составляют мелкие 
зёр на. Характерно присутствие слабоизношен - 
ных минералов I–II класса сохранности, а также 
малоустойчивых к транспортировке агрегатных 
зёрен пикроильменита. Как правило, МСА при-
урочены к галечникам, конгломератам, гравийни-
кам, песчаным образованиям с рассеянной галь - 
кой и гравием. Распределение минералов по вер-
тикальному разрезу и латерали крайне неравно-
мерное. Наибольшие концентрации МСА тяготеют 
к основанию ботуобинской свиты, представлен-
ной песчаниками с прослоями конгломератов и 
песков, характерными для инстративных аллю-
виальных толщ регрессивной части цикла осад-
конакопления.

Материалы и методы. Ореолы Чернышевско- 
Лапчанской площади, как следует из выполнен  - 
ных работ, образуют практически единое ми-
не рало гическое поле (рис. 2; см. рис. 1, а также 
рис. 10). Для исследований привлекались резуль  - 
таты сокращённого полуколичественного ми не-
ра  логического анализа проб, отобранных в хо де 
кернового опробования позднепалеозойских тер - 
ригенных коллекторов алмаза и его минералов- 
спутников. Сеть опробования соответствует раз-
личной в пределах площади плотности скважин  
и варьирует от 250х250 м на детальных уча стках  
до  4000х1000  м  на  её  флангах  (см.  рис.  2,  в).

Как уже отмечалось, МСА в основном при  - 

у рочены к отложениям континентального генези са  
в нижней пятиметровой так называемой продук- 
тивной толще лапчанского, чаще ботуобинско го 
возраста, залегающей на эродированной поверх-
ности холомолохской свиты. С использованием 
базы минералогических данных, созданной в Чер- 
нышевской геологоразведочной экспеди ции по  
ре зультатам описания шлиховых проб, получен-

ных на площади с 1980 по 1994 гг., был сформи-
рован массив исходных данных. Он включал опи - 
сания типоморфных признаков* пиропа и пик ро - 
ильменита из 5740 проб со спутниками, за фик си-
рованными в продуктивной толще на территории 
площадью ~1200 км2 между разведочными ма-
гистралями от +5 до -50 и профилями от 58 до 85.

Для повышения содержательной представи- 
тельности первичных данных из дальнейшей об-
работки исключены описания МСА класса круп-
ности -0,5+0,25 мм, поскольку периодически он не 
подвергался минералогическому анализу. В обра-   
 ботку включены без указанного класса крупности 
описания 96 720 пикроильменитов и 18 850 пи- 
ро пов. Расчёт обобщённых типоморф ных свойств 
выполнен в скользящем окне размером 7х7 км с 
коэффициентом перекрытия 0,5. Получены >100 
оценок типоморфных особенностей МСА и 15  
оценок общих характеристик (средний объём  
проб, число проб, пиропов и пикроильменитов, 
средний литотип от грубых разностей пород, вме-
щающих спутники, до тонких и т.д.). Отнесение 
точечных оценок признаков (в условных едини- 
цах или процентах) в пределах скользящего окна 
осуществлялось к осреднённым координатам еди - 
ничных проб, участвующих в оценке значений 
признаков. Сформированная матрица состояла 
из строк, каждая из которых представляла в мно-
гомерном пространстве свойств МСА отдельный 
фрагмент минералогического поля площади (не-
который объём геологического пространства, оха - 
рактеризованного свойствами МСА).

Требование обеспечения статистической пред - 
ставительности выборки привело к исключению 
из неё фрагментов с числом пиропов <30 знаков 
(восьми строк из исходной матрицы данных). Эта 
мера уменьшает ошибку репрезентативности в  
части количественных оценок признаков мине-
ралов по отношению к истинным значениям при - 
знаков, определённых при гипотетическом из-
влечении всех МСА из соответствующего геоло-
гического пространства. Потенциально высокие 
значения ошибок репрезентативности свойствен-
ны признакам, которые характеризуют узкий 
класс крупности, например -4+2 мм (в керновых 
пробах крупных зёрен всегда мало), имеют муль-
типликативный характер (комплексные показате-
ли, например коэффициент Траску).

* Типоморфные признаки включали число зёрен с их распределением по классам крупности, характеристику цветности пиро- 
пов, оценку целостности зёрен, оценку степени износа первичной поверхности и осколков, тип коррозии, форму целого зерна, 
тип первичной поверхности пикроильменитов и т.д.
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Полученная матрица данных позволяет сфор-
мировать, с использованием компьютерных тех-
нологий, многочисленные оценки других моно- 
или мультипликативных параметров изучаемой 
геологической среды. К примеру, концентраций 
МСА в узких классах крупности, дисперсии цвет-
ности пиропов, коэффициентов соответствия по 
В.П.Афанасьеву и т.д. с последующим исследова-
нием их изменчивости на площади и привлече-
нием  любых  геологических  материалов.

Пространственное размещение центров 74 
фра  гментов поля, включающих 30 и более знаков 
пиропа, показано на рисунках в виде красных за-
литых символов (кружков). На рис. 2 приводится 
фактическое количество пиропов и пикроильме-
нитов, вовлечённых в обработку в каждом фраг-
менте площади (класс крупности +0,5 мм).

В работе использованы геологические мате-
риалы из производственных отчётов Чернышев-
ской и Ботуобинской геологоразведочных экспе-
диций, в составлении которых авторы публика ции 
принимали участие.

Результаты. Обработка, визуализация и ана-
лиз полученных материалов позволили устано вить 
разнообразные проявления пространственной  
из менчивости типоморфных особенностей ким-
берлитовых минералов на рассматриваемой по-
иско вой площади, которая сохранилась в фик си - 
ро  ван ном состоянии после захоронения МСА в  
нижней части разреза верхнепалеозойских отло-
жений. Рас пределение типоморфных свойств МСА  
на Чер нышевско-Лапчанской площади (при усло-
вии статистической представительности оценок 
свойств) характеризуется устойчивыми направ ле - 
ниями их изменчивости (трендами) от фрагмента 
площади к фрагменту. Атрибуты (свойства МСА) 
минералогического поля, таким образом, струк-
турированы, организованы, они не хаотично из-
меняются в пространстве площади. Изменчи вость 
ореолов МСА несмотря на то что они имеют пре - 
имущественно переотложенный характер, хоро-
шо согласуется с эмпирическими закономерно-
стями в изменчивости типоморфных признаков  
МСА с удалением от коренных источников, в ус-
ловиях их экзогенной эволюции. Фиксируется 
плотностная и гранулометрическая дифференци-
ация МСА, отмечаются тренды в изменчивости 
износа первичной поверхности минералов, до-
ли корродированных минералов и их осколков   
в  ассоциации, выхода агрегатных пикроильмени-

тов, выявляются изменения цветовых соотноше-
ний пиропов, устанавливается изменчивость сте-
пени сортированности шлиховых ассоциаций от 
одних участков территории к другим и т.д.

Остановимся на иллюстрации и обосновании 
двух тезисов.

1. На Чернышевско-Лапчанской площади сла - 
бо проявлены или не определяются простран-
ственно-генетические, обусловленные геологиче-
ским развитием территории в постпозднепалео - 
зойский этап, связи и соотношения между харак - 
теристиками МСА и наблюдаемыми в настоящее 
время структурными поверхностями, погребён-
ным рельефом раннепалеозойского основания, 
литологическим составом отложений и другими 
особенностями  геологической  среды.

2. Распределение количественных оценок 
свойств МСА и их векторные параметры указы-
вают на то, что основной объём кимберлитовых 
минералов в ореолах площади сформировался  
за счёт сближенного куста кимберлитовых трубок 
или трубки-лидера, аналога трубки Мир, распо-
ложенного между разведочными профилями 71– 
75 и магистралями 31–35, восточнее среднепа- 
леозойской  туфовой  трубки  Маар-Сиене.

Первый тезис, с одной стороны, известен и 
объясняет причины низкой эффективности поис-
ковых работ. С другой стороны, вытекающие из 
него последствия при поисках и прогнозирова - 
нии кимберлитов на закрытых территориях, не-
редко игнорируются, что приводит к издержкам  
в  ходе  их  проведения.

На рис. 3, а–г показаны распределение кон-
центраций пиропов в классе крупности -1+0,5 мм 
(зн./л), наложенное на структурную схему по кров-
ле мирнинской свиты среднего кембрия и схему 
погребённого эродированного рельефа поверх-
ности холомолохской свиты верхнего кембрия, 
распределение концентраций пикроильменитов 
в  классе  крупности  -1+0,5  мм  (зн./л).

Приведённые схемы иллюстрируют систем ное 
(тотальное) перемещение кимберлитовых мине-
ралов с запада на восток, концентрации кото - 
рых возрастают практически на порядок в рай - 
оне Улу-Тогинской петли в пределах высококонт-
растных ореолов, известных как Курунг-Юрях и 
Куччугуй-Иреляхский. Данный факт говорит о 
 переносе МСА до формирования верхнепалео-
зойских отложений в область Патомско-Вилюй-
ского палеоавлакогена и последующей их акку- 
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Рис. 3. СХЕМЫ ИЗОКОНЦЕНТРАЦИЙ ПИРОПА В КЛАССЕ 
КРУП НОСТИ -1+0,5 мм (зн./л) (а, б), ПИКРОИЛЬМЕНИТА 
В КЛАССЕ КРУПНОСТИ -1+0,5 мм (зн./л) (в, г), ИЗОЛИНИЙ 
ОСРЕДНЁННОГО ЛИТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ШЛИХОВЫХ 
ПОРОД (д), СОВМЕЩЁННЫЕ СО СТРУКТУРНОЙ СХЕМОЙ ПО 
КРОВЛЕ МИРНИНСКОЙ СВИТЫ СРЕДНЕГО КЕМБРИЯ (а, в), 
СХЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОГРЕБЁННОГО РЕЛЬЕФА НИЖ-
НЕПАЛЕОЗОЙСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ (б, г, д) ЧЕРНЫШЕВСКО- 
ЛАПЧАНСКОЙ ПЛОЩАДИ, М-Б 1:200 000

муляции до ураганных концентраций (пироп –  до 
700 зн./10 л, пикроильменит – до 40 000 зн./10 л в 
классе крупности +0,25 мм) при пенепленизации 
территории в раннем – среднем карбоне. Это обу- 
словило успешное выявление позднепалеозой-
ских ореолов в конце 60-х – начале 70-х годов и 
последующие интенсивные геологоразведочные 
работы на данных участках. Отметим противо-
положное современному региональному погру-
жению на северо-северо-запад поверхности кри - 
сталлического фундамента, кровли мирнинской 
свиты среднего кембрия и эродированной по-
верхности холомолохской свиты поведение изо-
концентрат пиропа и пикроильменита, в том чис - 
ле в классе крупности +0,5 мм, к востоку от линии 
устье р. Большая Ботуобия – среднее течение   
руч. Маар-Сиене (в дальнейшем – линия бифур-
кации, или линия асимметрии пространствен - 
ных характеристик МСА Чернышевско-Лапчан-
ской площади). Существенно более слабое на-
копление материала с последующим падением  
 концентраций до нулевых фиксируется в запад-
ном, а также в северо-западном и юго-запад ном  
направлениях Чернышевско-Лапчанской пло  ща-
ди. Масштабных процессов аккумуляции МСА 
здесь не выявлено. Вместе с этим, отчётливо  на - 
блюдается близкое соответствие планов изокон-
центраций МСА и изогипс погребённого рельефа 
карбонатного основания. Очевидно, что перенос 
и последующее рассеивание кимберлитового ма-
териала на западном фланге площади имело ме-
сто в позднем палеозое при формировании вос-
точного борта  Тунгусской  синеклизы.

Рисунок 3, д иллюстрирует соответствие ос-
реднённого литологического состава шлиховых 
проб продуктивной толщи лапчанско-ботуобин-
ских отложений, содержащих МСА, современно-
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му положению погребённого рельефа карбонат-
ного цоколя (изолинии с меньшими значениями 
литотипа отвечают тонкозернистым отложениям, 
с большими – крупнозернистым пескам с галь - 
кой и обломками местных пород). Происходит  
закономерная смена грубообломочных отложе-
ний на более тонкие по мере продвижения в 
сторону Тунгусской синеклизы. Это же, но в фор-
мате бинарной диаграммы корреляции отметок 
погребённого рельефа и литотипа вмещающих  
МСА отложений, показывает рис. 4. Восточнее пун-
ктирной линии (см. рис. 3, д) и абсолютных отме - 
ток >200 м (см. рис. 4) наблюдается более высо - 
кая дисперсия состава отложений при близких 
значениях отметок современного погребённого  
рельефа  карбонатного  основания.

Линейная зона (пунктирная линия), которая 
по характеру поведения концентраций МСА раз-
деляет Чернышевско-Лапчанскую площадь на  две 
принципиально отличающиеся области, приуро-
чена к уступам в кровле венд-кембрийских и вер х-
непалеозойских пород. Данная тектоническая зо - 
на хорошо известна и охарактеризована, отчётли- 
во выражена в наблюдённых и редуцированных 

гравиметрических полях. К востоку от неё мощ-
ность венд-кембрийских пород заметно увеличи-
вается, долериты же встречаются фрагментарно 
и имеют малую мощность, тогда как к западу по-
следняя возрастает до 100 м и более. Тектониче-
ская зона является долгоживущей и контролиру-
ет размещение разновозрастных геологических 
структур (А.В.Манаков и др., 1989 г.).

На рис. 5, а (сечение изогипс 10 м) отображе-
ны значительные блоковые движения карбонат-
ного цоколя при заложении Тунгусской синекли-
зы к западу от упомянутой зоны и когерентное с  
его положением распределение кимберлитового 
материала (чёрные и коричневые линии – изокон-
центраты пикроильменита в классах крупности 
соответственно -1+0,5, -4+2 мм, зн./л). На рис.  6, а 
показаны характер и сила связи абсолютных от- 
меток погребённого карбонатного цоколя и ос-
реднённых концентраций пикроильменита круп-
ностью -1+0,5 мм в пределах фрагментов мине-
ралогического поля, номера которых приведены 
над фигуративными точками (коэффициент ли-
нейной корреляции R=0,32, всего 23 фрагмента). 
Здесь фиксируются пространственно-генетиче-
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ские связи морфоструктур раннепалеозойского 
основания, несомненно, контролировавших в за - 
падном сегменте площади процессы переноса 
и аккумуляции кимберлитовых минералов при 
 формировании восточного борта Тунгусской си-
неклизы. В восточной части площади (см. рис. 5, б, 
рис. 6, б) связи крупных и локальных форм совре-
менного погребённого рельефа с ореолами рассе-
яния алмазов в позднепалеозойских коллекторах 
в значительной степени утрачены (51 фрагмент, 
R=0,15 для класса -1 мм и R=-0,21 для класса +2 мм).

Изоконцентраты пикроильменита крупностью 
-1 мм (наиболее статистически представительный 
класс крупности) на последних рисунках часто 

ортогональны изогипсам эродированной поверх- 
ности холомолохской свиты верхнего кембрия и 
неколлинеарны изоконцентратам класса +2 мм. 
Отмечается согласное поведение изоконцентрат 
+2 мм с контурами крупных выступов карбонат-
ного цоколя, что свидетельствует о перемещении 
крупнозернистого материала с их склонов и не- 
которой обусловленности процессов аккумуля-
ции грубообломочного материала формами па-
леорельефа в позднепалеозойский этап развития 
восточного сегмента.

Сопоставление значений R в первых столбце 
и строке табл. 1 показывает значимые связи гип-
сометрического положения продуктивной толщи 
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Рис. 6. БИНАРНАЯ ДИАГРАММА КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СВЯЗИ АБСОЛЮТНЫХ ОТМЕТОК ПОВЕРХНОСТИ ПОГРЕБЁННОГО РЕЛЬЕ- 
ФА НИЖНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ И КОНЦЕНТРАЦИЙ ПИКРОИЛЬМЕНИТОВ В КЛАССЕ КРУПНОСТИ -1+0,5 мм 
ДЛЯ ЗАПАДНОЙ (а) И ВОСТОЧНОЙ (б) ЧАСТЕЙ ЧЕРНЫШЕВСКО-ЛАПЧАНСКОЙ ПЛОЩАДИ
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Признаки
Отметки 
цоколя Литотип

Концентрация пикроильменита
+0,5 
мм

-1+0,5 
мм

-2+1 
мм

-4+2 
мм

1 2 3 4 5 6
1 Отметки цоколя 1,0 0,24 0,16 0,15 0,19 -0,21
2 Литотип 0,83 1,0 0,74 0,73 0,68 0,17
3

Концентрация 
пикроильменита, мм

+0,5 0,33 0,18 1,0 1,0 0,88 0,19
4 -1+0,5 0,32 0,21 0,99 1,0 0,83 0,13
5 -2+1 0,29 0,04 0,88 0,79 1,0 0,47
6 -4+2 0,24 -0,05 0,80 0,70 0,93 1,0

1. КОЭФФИЦИЕНТЫ ПАРНОЙ ЛИНЕЙНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ (R) НЕКОТОРЫХ АТРИБУТОВ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
ДЛЯ ЗАПАДНОЙ (нижняя часть таблицы) И ВОСТОЧНОЙ (верхняя часть) ОБЛАСТЕЙ 

ЧЕРНЫШЕВСКО-ЛАПЧАНСКОЙ ПЛОЩАДИ

2. КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ (R) МЕЖДУ КОНЦЕНТРАЦИЯМИ ПИРОПОВ И ПИКРОИЛЬМЕНИТОВ ДЛЯ ЗАПАДНОЙ 
(нижняя часть таблицы) И ВОСТОЧНОЙ (верхняя часть) ОБЛАСТЕЙ ЧЕРНЫШЕВСКО-ЛАПЧАНСКОЙ ПЛОЩАДИ

Признаки
(концентрации МСА)

Пироп,
мм

Пикроильменит,
мм

Хром - 
шпинель, 

мм
+0,5 -1+0,5 -2+1 -4+2 +0,5 -1+0,5 -2+1 -4+2 +0,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

Пироп,
мм

+0,5 1,0 0,97 0,72 0,38 0,80 0,82 0,61 0,13 0,40
2 -1+0,5 0,95 1,0 0,54 0,27 0,72 0,74 0,53 0,11 0,30
3 -2+1 0,88 0,68 1,0 0,46 0,72 0,73 0,59 0,13 0,57
4 -4+2 0,55 0,36 0,65 1,0 0,63 0,63 0,53 0,23 0,23
5

Пикроильменит, 
мм

+0,5 0,71 0,57 0,75 0,85 1,0 1,0 0,88 0,19 0,21
6 -1+0,5 0,76 0,65 0,73 0,79 0,99 1,0 0,83 0,13 0,24
7 -2+1 0,48 0,25 0,67 0,88 0,88 0,79 1,0 0,47 0,02
8 -4+2 0,38 0,18 0,55 0,88 0,80 0,70 0,93 1,0 -0,10

9 Хромшпинель, 
мм 0,5 0,55 0,48 0,57 0,08 0,06 0,10 -0,06 -0,10 1,0

с её литологическим составом и концентрация - 
ми МСА для западной части площади (участки  
Левобережный, Правобережный) и вчетверо бо-
лее слабые для восточной группы ореолов (уча-
стки Водораздельный, Курунг-Юрях и др.).

Противоположные соотношения устанавлива-
ются для связей концентраций с литотипами от-
ложений в рассматриваемых областях площади. 
Исключением для восточной области является 
по ведение пикроильменитов крупностью +2 мм, 
которые не коррелируют с составом отложений  
и мелкими своими разностями. В отличие от это - 
го в ореолах западной группы фиксируется по-
ложительная сильная корреляционная связь меж - 
ду пикроильменитами различных классов круп-
ности, а также пикроильменитов с крупными зёр-
нами  пиропов  (табл.  2).

Таким образом, приведённые картографиче-
ские материалы и данные таблиц свидетельству - 
ют о существенной плотностной и гранулометри-
ческой дифференциации кимберлитовых мине-
ралов на пространстве восточной части площади 
при их массовом переносе в сторону среднепа-
леозойского Патомско-Вилюйского палеоавлако-
гена. Очевидно, что эти события имели место в 
среднепалеозойский этап развития территории 
и завершились накоплением значительных объ-
ёмов МСА к началу средне-позднекаменноуголь-
но-пермского этапа. Заметного обратного пере-
мещения МСА с востока на запад, что следует из 
анализа материалов, при заложении и формиро-
вании позднепалеозойской Тунгусской синекли - 
зы в восточной области площади не происходи - 
ло. Здесь в этот период перераспределение МСА 
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осуществлялось практически на месте со смеще-
нием в сторону пониженных форм рельефа, из-
вестных как Кюелляхская и Бахчинская депрес - 
сии (М.Н.Пелецкий и др., 1996 г.), что и привело к 
пространственному разделению крупных (+2 мм) и  
мелких (-1 мм) зёрен МСА и, как следствие, умень-
шению значений количественных оценок связи 
концентраций МСА из различных классов круп - 
ности (см. табл. 1, 2). Значительно более слабая 

плотностная и гранулометрическая дифференци-
ация МСА и более устойчивые связи с формами 
погребённого рельефа фиксируются в западной 
части  площади.

Обоснование второго тезиса в немалой сте-
пени связано с содержанием и выводами перво-
го. Схемы изолиний (рис. 7, а, б) иллюстрируют 
распределение оценок средних диаметров пи-
ропов и пикроильменитов (слева) и коэффициен - 
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Рис. 7. СХЕМЫ ИЗОЛИНИЙ СРЕДНИХ ДИАМЕТРОВ ПИРОПОВ И ПИКРОИЛЬМЕНИТОВ В ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОМ КЛАССЕ 
+0,5 мм (а), КОЭФФИЦИЕНТОВ НЕСОРТИРОВАННОСТИ ТРАСКУ ПИРОПОВ И ПИКРОИЛЬМЕНИТОВ В ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОМ 
КЛАССЕ +0,5 мм (б), ОТНОШЕНИЯ ВЫХОДА ПИКРОИЛЬМЕНИТОВ В КЛАССЕ КРУПНОСТИ +1 мм К ВЫХОДУ ПИРОПОВ В  
КЛАССЕ КРУПНОСТИ -1 мм (в), ОТНОШЕНИЯ СУММЫ СОХРАННЫХ И АГРЕГАТНЫХ, А ТАКЖЕ ОСКОЛКОВ ПИКРОИЛЬМЕНИ- 
ТОВ К КОРРОДИРОВАННЫМ ПИКРОИЛЬМЕНИТАМ В КЛАССЕ КРУПНОСТИ +1 мм (г), ОТНОШЕНИЯ СУММЫ СОХРАННЫХ 
ПИРОПОВ И ИХ ОСКОЛКОВ К СУММЕ КОРРОДИРОВАННЫХ И ЛИЛОВЫХ ПИРОПОВ В КЛАССЕ КРУПНОСТИ +1 мм (д), 
ФАКТОРА БЛИЗОС ТИ К КИМБЕРЛИТОВЫМ ТРУБКАМ (е), СОВМЕЩЁННЫЕ СО СХЕМОЙ ОСТАТОЧНЫХ МОЩНОСТЕЙ ХОЛО-
МОЛОХСКОЙ СВИТЫ ВЕРХНЕГО КЕМБРИЯ ЧЕРНЫШЕВСКО-ЛАПЧАНСКОЙ ПЛОЩАДИ, М-Б 1:200 000

красный прямоугольник – участок, перспективный на выявление кимберлитового магматизма; белые пунктирные 
стрелки – основные направления переноса (рассеяния) МСА в раннем – среднем карбоне
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тов несортированности Траску (справа). Эти ат-
рибуты служат точечными оценками грануломе-
трических спектров пиропа и пикроильменита в 
каждом фрагменте минералогического поля. Они 
отражают при их совместном рассмотрении, ес - 
ли получены по статистически представитель ным 
выборкам, проявленность и масштабы плотност-
ной и гранулометрической дифференциации МСА 
на Чернышевско-Лапчанской площади, указывают 
на главные направления перемещения кимберли-
тового вещества в ходе их экзогенной эволюции.

В качестве «подложки» используется остато ч - 
ная мощность холомолохской свиты (сечение 
изопахит 10 м), которая при допущении субгори-
зонтального залегания кровли мирнинской сви - 
ты среднего кембрия к началу формирования Тун-
гусской синеклизы может рассматриваться как 
отражение допозднепалеозойского рельефа. Не-
согласованное поведение изолиний параметров 
МСА (см. рис. 7, а, б) в пределах Южно-Лапчан - 
ского участка (юго-восточные углы рисунка) сви-
детельствует о непроявленности здесь возмож-
ных источников кимберлитового материала или 
присутствии иных геологических причин. Наб-
людаемая некогерентность – следствие недоста-
точного объёма вещества, добытого при геоло-
горазведочных работах на участке (см. рис. 2), и 
приводит к недостоверным оценкам не только 
гранулометрического спектра минералов, но и 
других  свойств  минералов-спутников  алмаза.

Повышение репрезентативности выборки (ис-
ключаются фрагменты полей с числом пиропов 
<200 знаков) и использование статистически бо-
лее устойчивого атрибута ассоциации МСА (отно-
шение выхода пикроильменитов в классе +1 мм  
к выходу пиропов в классе -1 мм) приводит к по-
лучению непротиворечивого распределения дан- 
ной характеристики на Чернышевско-Лапчанской 
площади (см. рис. 7, в). Отмечается значительное 
соответствие схемы изолиний параметра и его  
изменчивости крупным формам погребённого ре-
льефа  раннепалеозойского  основания.

Имеющиеся геолого-минералогические дан-
ные позволяют генерировать множество проек-
ций или редукций типоморфных особенностей 
МСА различной репрезентативности, рассматри-
вать их сочетания и анализировать возможные 
причины их пространственной изменчивости. Од - 
нако важнейшим с прогнозно-поисковой точки 
зрения является решение проблемы локализа-

ции коренных источников алмазов на Чернышев-
ско-Лапчанской площади. В определённой сте-
пени это позволяют осуществить комплексные 
показатели: для пикроильменитов (см. рис. 7, г) –  
отношение суммы осколков, сохранных, агрегат-
ных зёрен к выходу корродированных зёрен в  
классе +1 мм; для пиропа (см. рис. 7, д) – отно - 
шение суммы сохранных и осколков к сумме кор-
родированных и лиловых зёрен в классе +1 мм.

Представленные материалы подтверждают 
вто рой тезис о высокой вероятности локализа - 
ции крупного кимберлитового тела, трубки «ли-
дер» или куста трубок прогнозируемого кимбер-
литового поля между буровыми (разведочными) 
профилями 71–75 и магистралями 31–35, восточ-
нее среднепалеозойской туфовой трубки Маар- 
Сиене  (участок показан  красным  контуром).

Многомерные методы, например факторный 
анализ с использованием 16 атрибутов минера-
логического пространства, принципиально иных 
результатов относительно участка, перспектив-
ного на выявление кимберлитового магматиз-
ма, не дают. Для иллюстрации такого вывода на   
рис. 7, е приведены результаты распределения  
на Чернышевско-Лапчанской площади первого 
главного фактора, который можно интерпрети-
ровать как близость к коренному источнику МСА. 
Здесь учтены выход МСА класса крупности +1 мм, 
средние диаметры, коэффициенты несортирован-
ности Траску, концентрации класса +2 мм, выход 
сохранных зёрен, оранжевых пиропов, агрегат-
ных пикроильменитов, осколков и корродирован- 
ных зёрен класса +1 мм. С фактором близости 
коррелируют (положительно или отрицательно) 
средние диаметры, коэффициент Траску, выход 
крупных, сохранных, корродированных зёрен и 
осколков. Выход оранжевых и агрегатных зёрен 
свидетельствует о слабой связи с этим комплекс-
ным  показателем.

Выделенный участок находится в голове раз-
нонаправленных шлейфов (потоков) кимберлито-
вых минералов, которые, несмотря на размытые 
контуры и оценку их положения по керновым  
пробам, отчётливо отражаются трендами измен-
чивости типоморфных свойств МСА. Векторы из - 
менчивости свойств МСА (на рисунке белые пун-
ктирные стрелки) и их численные оценки при 
совокупном анализе показывают, что процессы 
перемещения и дифференциации МСА по плотно-
с  ти, гранулометрии, степени износа, уровню кор-
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роди рованности зёрен и т.д. в восточном и близ - 
ких румбах осуществлялись до формирования 
верхнепалеозойских отложений в раннем кар бо - 
 не, а в западном и близких направлениях име - 
ли место при заложении и развитии Тунгусской  
синеклизы.

Фиксируется приуроченность осевой части 
кон трастного линейного потока МСА, проходяще - 
го через восточную часть Правобережного уча-
стка, участки Водораздельный, Верхне-Сылагин-
ский и Южно-Лапчанский (западный), к зоне пони- 
женных значений изопахит холомолохской сви - 
ты, вытянутой в северо-западном направлении 
(совпадает со стрелками СЗ–ЮВ), и её замыкани - 
ем северо-восточнее туфовой трубки Маар-Сиене.

Образы различных атрибутов позднепалео- 
зойских ореолов МСА, представленные в виде 
схем изолиний, в восточной части площади сла-
бо согласуются с формами современного погре-
бённого рельефа (см. рис. 3, б, г; рис. 5, б). Коли - 
чественная оценка степени согласованности да - 
на в табл. 1. В большей степени распределения 
свойств МСА отвечают схемам изопахит (остаточ-
ным мощностям) холомолохской свиты. Отметим, 
что на всех рисунках, приведённых выше, исполь-
зованы фактические данные, имеющиеся в нас-
тоящее  время.

План изолиний на рис. 8, а отображает рас-
пределение на площади простого атрибута ми-
нералогического поля, а именно отношения вы-
хода пикроильменитов класса крупности +2 мм  
к выходу пиропов класса -1+0,5 мм. Этот пара- 
метр достаточно устойчив даже при небольшом 
количестве пиропов и пикроильменита (30 зна - 
ков и более), обладает локализующими свойст-
вами в связи с тем, что средняя масса зёрен ми-
нералов в указанных классах крупности отлича - 
ется на два порядка. Здесь в качестве подлож ки 
приведена схематичная карта восстановленного 
на начало средне-позднекаменноугольно-перм- 
ского этапа развития территории рельефа ким-
берлитовмещающего основания, составленная с  
использованием материалов из отчёта Ботуо- 
бинской экспедиции по Нижнеботуобинскому 
объекту (А.П.Князьков и др., 2002 г.) на основе 
 применения многомерных статистических мето-
дов.

Реконструкция отображает рельеф карбонат-
ного цоколя (сечение палеоизогипс 5 м), исправ-
ленный с учётом искажающего влияния пост - 

средне-позднекаменноугольно-пермских струк-
тур но-формирующих процессов, воздействие ко- 
торых существенно изменило геологическое стро- 
 ение территории. Реконструкция рельефа наилуч-
шим образом согласуется в восточном сегменте 
площади с поведением типоморфных особенно-
стей МСА шлихоминералогического поля и про-

Рис. 8. СХЕМА ИЗОЛИНИЙ ОТНОШЕНИЯ ВЫХОДА ПИКРО-
ИЛЬМЕНИТОВ В КЛАССЕ КРУПНОСТИ +2 мм К ВЫХОДУ ПИ-
РОПОВ В КЛАССЕ КРУПНОСТИ -1+0,5 мм, СОВМЕЩЁННАЯ 
СО СХЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПОГРЕБЁННО - 
ГО РЕЛЬЕФА (б – западная часть), С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ПО - 

ВЕРХНОСТИ РЕЛЬЕФА РАННЕПАЛЕОЗОЙСКОГО ОСНОВАНИЯ 
(а; б – восточная часть), С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ КРОВЛИ МИР-
НИНСКОЙ СВИТЫ СРЕДНЕГО КЕМБРИЯ РАННЕПАЛЕОЗОЙ-
СКОГО ОСНОВАНИЯ НА НАЧАЛО СРЕДНЕ-ПОЗДНЕКАМЕН - 
НОУГОЛЬНО-ПЕРМСКОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ ЧЕРНЫШЕВ  СКО- 
ЛАПЧАНСКОЙ  ПЛОЩАДИ  (в),  М-Б 1:200 000
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Рис. 9. СХЕМА ИЗОКОНЦЕНТРАЦИЙ ХРОМШПИНЕЛИДОВ В 
КЛАССЕ КРУПНОСТИ +0,5 мм, СОВМЕЩЁННАЯ СО СХЕМОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПОГРЕБЁННОГО РЕЛЬЕФА 
(в западной части) И РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕ-
ЛЬЕФА РАННЕПАЛЕОЗОЙСКОГО ОСНОВАНИЯ НА НАЧАЛО  
СРЕДНЕ-ПОЗДНЕКАМЕННОУГОЛЬНО-ПЕРМСКОГО ЭТАПА РАЗ- 
  ВИТИЯ (в восточной) ЧЕРНЫШЕВСКО-ЛАПЧАНСКОЙ ПЛО-
ЩАДИ, М-Б 1:200 000
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позднепалеозойских ореолов рассеяния МСА, 
на  ходящихся в настоящее время в зафиксиро-
ванном состоянии в продуктивной толще, так и 
ос новные факторы (в данном случае палеогео - 
мор фологические), обусловившие перенос, диф - 
ферен циацию и аккумуляцию минералов в раз-
личные эпохи формирования погребённого ран- 
не палеозойского кимберлитовмещающего осно-
вания.

На рис. 8, в проиллюстрировано положение 
перспективного участка на палеотектонической 
основе, которой является реконструкция кровли 
мирнинской свиты среднего кембрия на начало 
средне-позднекаменноугольно-пермского текто-
нического этапа развития площади (сечение изо-
гипс 5 м). Изолинии атрибута МСА характеризу - 
ют, как и на рис. 8, а, б, пространственную из  - 
мен чивость отношения выхода пикроильменита 
класса крупности +2 мм к выходу пиропа класса 
-1+0,5 мм.

Участок находится на стыке двух палеомор-
фоструктур. Отрицательная морфоструктура (впа - 
дина или полуграбен) расположена в районе ус-
тья р. Большая Ботуобия и углом (клином) входит 
в «тело» более крупной положительной морфо-
структуры, выходящей за пределы изучаемой 
территории (северо-западное окончание Мир-
нинского свода Непско-Ботуобинской антеклизы). 
Амплитуды структур относительно изогипсы 40 м  
составляют 40–60 м, а размах соответственно до  
100 м. Выделенный участок приурочен к месту пе-
ресечения разнонаправленных тектонических на - 
ру шений, которые откартированы и известны. На  
схеме их проявленность устанавливается по зо-
нам  повышенных  градиентов  палеоизогипс.

Палеогеоморфологическая схема, как и палео-
тектоническая, в целом не противоречит имею-
щимся на Чернышевско-Лапчанскую площадь па-
леогеологическим построениям (Б.А.Калмыков и 
др., 1997 г.; А.В.Манаков и др., 1989 г.; М.Н.Пелецкий 
и др., 1996 г.). На наш взгляд, они их дополняют и 
очевидным образом свидетельствуют о высокой 
перспективе обнаружения проявлений кимбер- 
литового магматизма на рекомендуемом локаль-
ном  участке  площади.

В качестве подложки на рис. 10 использова-
на структурная схема Чернышевско-Лапчанской 
 площади с элементами палеогеографии и прог-
ноза алмазоносности. Она построена М.Н.Пелец- 
ким в 1996 г. по материалам работ Чернышев ской 

ясняет причины перемещения кимберли тового 
материала в восточном направлении на участок 
Курунг-Юрях, известный высокими концентраци-
ями  МСА.

Линия раздела площади (фиолетовая пунк  тир-
ная линия) является своеобразной зоной прос-
транственно-временной бифуркации. Она фикси - 
рует положение восточной границы позднепа-
леозойской Тунгусской синеклизы и фактически 
совпадает с зоной тектонических нарушений суб-
меридионального Нижнеботуобинского разлома 
(см. рис. 10).

На рис. 8, б выполнены совмещение схемати ч - 
ного плана изогипс современного дифферен ци-
рованного погребённого рельефа карбо натного 
цоколя в западной части Чернышевско-Лапчан-
ской площади и редукция этого слаборасчленён-
ного рельефа на начало средне-позднекаменно-
угольно-пермского этапа в её восточной части. 
Показано когерентное с изогипсами поведение 
того же, что и на рис. 8, а, атрибута МСА. В рас-
пределении концентрации хромшпинели в клас - 
се +0,5 мм (рис. 9) наблюдается, несмотря на при-
сутствие в составе ассоциации так называемой 
«курунгской» (некимберлитовой) шпинели, общ-
ность плана изоконцентрат с другими характе-
ристиками  МСА.

Предложенным способом демонстрируются 
как общность и отличия типоморфных свойств 
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геологоразведочной экспедиции (проект работ по 
Нижне-Ботуобинскому  объекту).

Участок находится вблизи (от 3 до 5 км) сред-
непалеозойских туфовых трубок Маар-Сиене, Ан-
218 и туфовой трубки с координатами 75/34.5, 
открытой Ботуобинской геологоразведочной экс-
педицией в 2015 г. на юго-западном обрамлении 
Нижнеботуобин  ской палеовозвышенности в уз- 
ле пересечения субширотных, субмеридиональ-
ных, северо-восточных и северо-западных текто- 
нических нарушений и зон (Нижнеботуобинский, 
Мунурский, Туфовый, Чоппо-Биетахский). Таким 
образом, положение участка, с учётом прояв-  
ленности в его пределах структурно-тектоничес- 
ких и магматических критериев алмазоносно-
сти, благоприят но для формирования кимберли- 
тов. Рекоменда ции по проведению на участке 
поисковых ра бот переданы Ботуобинской геоло-  
горазведоч ной экспедиции АК «АЛРОСА» в  2016 г.

Выводы. Рассмотренные материалы показыва- 
ют значительный и ещё далеко не исполь зован-
ный прогнозный потенциал поисковой минерало - 

Рис. 10. ПРОГНОЗНАЯ СХЕМА ЧЕРНЫШЕВСКО-ЛАПЧАНСКОЙ ПЛОЩАДИ М-БА 1:200 000 С КРИТЕРИЯМИ И ПРИЗНАКАМИ 
КОРЕННОЙ АЛМАЗОНОСНОСТИ:

1 – зоны глубинных разломов (I – Чуоналырская, II – Буордахская, III – Улу-Тогинская, IV – Сылагинская, V – 
Нижне-Ботуобинская, VI – Чоппо-Биетахская); 2 – основные среднепалеозойские разрывные нарушения; 3 –  
среднепалеозойские туфовые трубки взрыва основного состава; 4 – находки алмазов в шлиховых пробах из  
керна скважин; 5 – скважины Чернышевской геологоразведочной экспедиции с МСА в классе крупности +0,5 мм;  
6 – изолинии отношения выхода пикроильменитов класса крупности +2 мм к выходу пиропов класса -1+0,5 мм; 
7 – участок, перспективный на обнаружение проявлений кимберлитового магматизма

гии на закрытых территориях, который был полу-
чен ранее проведёнными геологоразведочными 
работами на Чернышевско-Лапчанской  площади.

Применение методов статистического анали-
за геолого-минералогических данных на основе 
историко-геологического подхода к изучению 
закрытых алмазоперспективных территорий даёт 
возможность реконструировать пространствен-
но-генетические связи структур платформенного 
чехла, палеоморфоструктур раннепалеозойского 
основания и ореолов рассеяния минералов-спут-
ников алмаза в погребённых коллекторах.

Совместный пространственно-статистический 
анализ геолого-минералогических данных с учё-
том принадлежности сравниваемых эмпириче-
ских наблюдений к близким структурным уровням 
организации вещества позволяет получить новые 
характеристики и модели геолого-минералоги-
ческих материалов и на основе этого установить 
направления переноса кимберлитового вещест-
ва, условия захоронения и расположение корен-
ных  источников.
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In the present work, the authors have thoroughly considered the prospects of diamond orebodies discovery within 
the Chernyshevsk-Lapchansk territory of the Malo-Botuobinsk diamondiferous area. The results of the analysis and 
processing of mineralogical data and materials of paleogeological reconstructions are given. The analysis of spatial 
variability of the typomorphic characteristics of the diamond accessory minerals (DAM) from the productive strata 
of the Lapchansk-Botuobinsk Upper Paleozoic deposits has enabled the authors to allocate a site considered to be 
highly prospective for demonstration of kimberlite magmatism and located eastward of Maar-Siene Middle Paleozoic 
tuffaceous pipe.

Keywords: analysis, variability, picroilmenite, pyrope, potential assessment.

Z.A.Myasnikova, F.V.Myasnikov

DIAMOND MOTHER LODES OF THE UPPER PALEOZOIC DEPOSITS
LOCATED IN THE CHERNYSHEVSK-LAPCHANSK BLOCK
OF THE MALO-BOTUOBINSK DIAMONDIFEROUS AREA

В результате выполненных исследований ло- 
кализован высокоперспективный на обнаруже- 
ние коренных источников кимберлитов участок, 
расположенный восточнее (северо-восто ч нее) 
среднепалеозойской туфовой трубки Маар-Си-
ене. В его пределах ожидается выявление круп-

ного объекта (или куста трубок), за счёт кото  - 
рого (которых) сформировался основной объём 
позднепалеозойских ореолов рассеяния ким бер- 
литовых минералов на Чернышевско-Лапчанской 
площади в северо-западной части Мало-Ботуо-
бинского алмазоносного района.
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