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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВЕДКИ И ОЦЕНКИ РОССЫПНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ АЛМАЗОВ р. ОРАНЖЕВАЯ В НАМИБИИ

В мире насчитывается более 3 тыс. месторождений алмазов. 
Их добыча за последние годы достигла и 130 млн. кар. в год, а 
разведанные и выявленные ресурсы составляют более 5 млрд. 
кар. При этом около 60 % ресурсов алмазов сосредоточено в Аф
рике, более 15 % — в Америке, около 10 % — в Австралии и толь
ко 2 % — в Азии [1, 2]. Следует отметить, что основные ресурсы 
алмазов расположены на территориях всего восьми государств: 
Намибия (20 %), Ангола (16 %), Канада (14 %), Россия (8 %), 
Ботсвана (12 %), Австралия (10 %), Конго (6 %) и ЮАР (4 %). В 
приведенных цифрах отражено изменение в распределении ре
сурсов алмазов за последнее десятилетие. В последние годы вы
явлены запасы промышленной значимости огромной морской 
россыпной провинции на Атлантическом побережье Намибии, 
запасы которой составляют = 3 млрд. кар. [2, 3].

В Намибии в основном разрабатываются коренные место
рождения алмазов, которые составляют 84,5 % запасов, осталь
ные запасы приходятся на россыпи. При этом качество алмазов 
в россыпях значительно более высокое, кроме того, они круп
ные, а себестоимость их разработки значительно ниже.

Следует отметить, что р. Оранжевая — одна из крупнейших 
транзитных артерий Южной Африки, доставившая за 
35—40 млн. лет (со среднего эоцена) большое количество алма
зов из кимберлитовых провинций (Трансвааль, Кимберли и др.) 
к западному побережью Южной Африки. Значительная часть 
алмазов была отложена рекой в ее террасах.

Алмазы Намибии были открыты в прибрежной части стра
ны еще в 19 в., и с тех пор их добыча стремительно развивается. 
Проведенные исследования, направленные на выявление ал
мазных ресурсов страны, позволили определить большой по
тенциал запасов высококачественных алмазов. В настоящее 
время ведется успешная добыча алмазов в прибрежных районах 
Намибии. Восточнее границы террасы северного берега 
р. Оранжевой слабо изучены, за исключением района Zorelei, 
где в 1980-х гг. южно-африканскими компаниями проводились 
разведочные работы и добыча алмазов. В 1990 г. с провозглаше
нием независимости Республики Намибия все работы по раз

ведке и добыче алмазов иностранными компаниями на правом 
берегу р. Оранжевая были прекращены.

Месторождения алмазов в нижнем течении р. Оранжевой 
связаны с гравийно-галечными террасовыми отложениями. От
ложения имеют различную крупность материала. Поскольку 
они формировались в условиях высокой гидродинамики, то 
превалируют галечники.

Этот район по заключению геологов является весьма перс
пективным для обнаружения промышленных месторождений 
алмазов.

Почти 96—98 % алмазов, добываемых на разведанных рос
сыпных месторождениях р. Оранжевая, относятся к камням 
ювелирного качества и всего лишь 2—4 % классифицируются 
как технические алмазы.

Примерно 60 % алмазов — кристаллы октаэдрического и 
ромбододекаэдрического габитусов.

Добываемые алмазы обычно бесцветные или слегка окрашен
ные. Небольшой процент алмазов характеризуется желтоватым и 
коричневатым оттенками, но встречаются камни, имеющие зеле
новатый цвет, который при огранке в основном сохраняется.

Вес большинства добываемых алмазов находится в пределах
0,85—1,5 кар., но нередко встречаются алмазы весом 3—7 кар. и 
более.

Сортировка алмазов осуществляется по размеру и форме, 
причем число сколов, грязных или матовых поверхностей на 
камнях относительно невелико. Стоимость камней ювелирных 
характеристик колеблется в пределах 650—1000 $ USD за кар. 
Стоимость особо крупных ювелирных алмазов достигает 2000 $ 
USD за кар. и более (цены приведены на конец 90-х гг. XX в. без 
учета динамики рынка и колебания курса доллара США).

По мере приближения к коренным источникам вверх по те
чению реки размер и количество алмазов будут возрастать, поэ
тому при разработке россыпных месторождений в пределах 
концессии, находящейся вблизи кимберлитового поля, вероят
ность рентабельной добычи обоснована и достаточно высока.

Многочисленные кимберлитовые трубки сформировались в 
течение докембрийского и мелового периодов во внутренних
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областях Южно-Африканского кратона, большая часть которо
го дренируется речными бассейнами. Трубки — первоисточни
ки этих драгоценных камней, а некоторые осадочные отложе
ния, например, тиллиты формации Dwyka, песчаники группы 
Nama и другие, служили промежуточными коллекторами.

Речные террасы р. Оранжевой в данном случае также были 
промежуточными коллекторами на путях транзита драгоценных 
камней к океаническому побережью. Причем по мере углубле
ния эрозионного вреза шло переотложение более древних ал
лювиальных образований в более молодые, сопровождавшееся 
накоплением минералов тяжелой фракции (пиропа, эпидота, 
ильменита, рибекита, магнетита и др.), в том числе и алмаза.

Алмазосодержащие отложения начали поставляться в р. 
Оранжевую, по-видимому, с раннетретичного времени, что 
подтверждается их обнаружением в террасовых отложениях раз
личных возрастов от эоценового до современного.

Стратиграфия, структура и морфология пород, образующих 
основание (плотик), на котором сформировались аллювиаль
ные гравийно-галечные отложения, оказывают существенное 
влияние на содержание алмазов в отдельных месторождениях. 
Геологическое строение основания влияет на положение русла 
реки, морфологию днища, распределение различных фаций ал
лювия и литологические особенности отложений.

По фактическим данным добычи алмазов в гравийных отло
жениях р. Оранжевой, зарегистрированы находки уникальных 
камней весом 107, 65, 61, 33, 22 кар.

Две обширных категории россыпных месторождений алма
зов флювиального генезиса представлены на северном берегу 
р. Оранжевой. Высокие террасы, расположенные на отметках 
более 40 м над современным урезом реки, известны как террасы 
прото-Оранжевой реки. Доказано, что ее алмазоносные отло
жения содержат достаточные для рентабельной разработки ко
личества полезного компонента, тогда как террасы мезо-Оран- 
жевой реки представляют экономический интерес только на 
отдельных участках [5].

Содержания алмазов в отложениях прото-Оранжевой реки ва
рьирует между 3—6 кар./ 100 т, а их средние размеры ранжируются 
в пределах 1—2 кар./ камень. В крупных хорошо развитых «ловуш
ках», как заполненные гравием, содержания алмазов местами могут 
увеличиваться в 5 раз, а средние размеры камней на 100 % [17].

Наибольшие содержания алмазов ассоциируются с базаль
товым гравием террас прото-Оранжевой реки. Высокое качест
во алмазов (>95 % ювелирные), обеспеченное многочисленны
ми переотложениями в промежуточные коллекторы в ходе 
миграции из внутриконтинентальных кратонных областей к 
океаническому побережью, в сочетании с относительно круп
ным средним размером драгоценных камней придают этим ал
лювиальным месторождениям экономическую привлекатель
ность. Объемы алмазоносных отложений обычно небольшие. В 
основном они содержат запасы менее 0,5 млн. кар., причем

средний размер алмазов уменьшается вниз по течению. Песча
но-гравийная и лессовидная вскрышная порода, местами мощ
ностью до 30 м, обычно перекрывает алмазоносный гравий [5].

Следует отметить, что добыча относительно крупных и вы
сококачественных драгоценных камней из мелких россыпных 
месторождений флювиального генезиса на северном берегу 
р. Оранжевой будет вестись различными малыми компаниями и 
в первой половине XXI в., поскольку эти россыпи пока единст
венные в Намибии источники таких камней.

Террасовые гравийно-галечные отложения хотя и содержат 
алмазы, но преимущественно непромышленных концентраций. 
Значительные содержания этих драгоценных камней, представ
ляющие интерес для их разработки, находятся главным образом 
в пределах естественных ловушек в плотике и речном русле.

Проходку траншей производят экскаватором фирмы «Bell» 
ковшом объемом 0,75 м3 для рыхления сцементированных гра
вийно-галечных отложений. Опробование траншей проводилось 
посекционно. Для этого траншеи в длину разбивались на 10-мет- 
ровые отрезки, а в стенке — на горизонты по естественным ipa- 
ницам слоев или (редко) на условные горизонты. Объем каждой 
секции опробования в целике составлял: 10x7,5x1,5 м =  112,5 м3, 
в последствии они подвергались сепарации и обогащению.

Сепарация и отбор кристаллов проводились визуально на 
сортировочном столе из каждой фракции. Для контроля качест
ва обогащения применялось шлиховое опробование хвостов 
пэна на наличие минералов тяжелой фракции и ежедневное те
стирование трассерами Производительность 8-футового пэна 
составила 65 м3 в рабочую смену. При этом отмечалось, что уве
личение объемов промываемого материала приводит к потере 
минералов тяжелой фракции и соответственно алмазов.

Опыт работы на россыпных месторождениях алмазов север
ного берега р. Оранжевой позволил сделать следующие выводы:

1. Для сокращения объема горных работ следует геофизиче
скими методами исследовать рельеф плотика и отрабатывать 
преимущественно участки перспективные с точки зрения кон
центрации минералов тяжелой фракции.

2. Концентрация тяжелой фракции по срезу аллювия нерав
номерна. В основном тяжелые минералы расположены в при- 
плотиковой зоне (1,5 м от плотика.). Отмечены единичные на
ходки алмазов в верхних горизонтах аллювия, при наличии 
прослоек глинистых отложений и зон цементации.

3. Для обогащения аллювия целесообразно использовать лю
бые обогатительные установки производительностью от 50 м3 до 
100 м3 в смену, включающие пэн для обогащения в тяжелой жид
кости и различные сепараторы для гранулометрического разде
ления концентрата. На заключительной стадии рекомендуется 
использование рентгенолюминисцентной лампы.

4. В морфологическом отношении, примерно 60 % алмазов 
являются кристаллами октаэдрического и ромбододекаэдриче- 
ского типов, т. е. наиболее правильных и совершенных форм.
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