
Петрология, минералогия, геохимия, литология

58

DOI:10.47765/0869-7175-2025-10004	 УДК	552.323.6	(470.11)
	С.	М.	Саблуков,	Л.	И.	Саблукова,	2025

Некоторые новые «штрихи к портрету» магматизма Зимнебережного  
кимберлитового района Архангельской алмазоносной провинции  
(XXI век, первая четверть)

Аннотация. В	80-90-е	годы	XX	века	было	установлено,	что	различные	по	составу	проявления	позднедевон-
ского	магматизма	Зимнебережного	района	образуют	закономерную	систему,	в	которую	входят	две	полные	
серии	кимберлитовых	пород	(глинозёмистая	и	железо-титанистая)	и	базальты.	Открытые	в	XXI	в.	новые	магма-
тические	тела	добавили	важные	«штрихи»	к	уже	известным	особенностям	петрологического	типа,	возраста,	
геологического	строения	и	вещественного	состава	магматических	объектов.
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Annotation. In	the	80s	‒	90s	of	the	20th	century,	it	was	established	that	the	manifestations	of	the	late	Devonian	mag-
matism	of	the	Zimneberezhny	district,	diverse	 in	composition,	form	a	regular	system,	which	 includes	two	complete	
series	of	kimberlite	rocks	(alumina	and	iron-titanium)	and	basalts.	New	magmatic	bodies	discovered	in	the	21st	century	
added	important	"strokes"	to	the	already	known	features	of	the	petrological	type,	age,	geological	structure	and	material	
composition	of	magmatic	bodies.
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Изучение глубинного вещества верхней ман-
тии (в том числе и как единственного реального 
на сегодняшний день первичного источника раз-
рабатываемых коренных месторождений алма-
за) всегда вызывало повышенный интерес у гео-
логов. При этом для непосредственного изучения 
вещественного состава реальных мантийных по-
род можно использовать только глубинные вклю-
чения («мантийные ксенолиты»), которые выно-
сит из глубины на поверхность Земли кимберли-
товая магма, образуя жерла древних вулканов – 
кимберлитовые трубки. Фрагменты мантийных 
пород в кимберлитовых трубках весьма неод-
нородны по внешнему облику, строению, веще-

ственному составу и глубине образования (судя  
по расчётам температуры и давления формирова-
ния их минеральных парагенезисов). В 1984 г.  
академик Алексей Александрович Маракушев 
впервые доказал, что мантийные породы (ксено-
литы в кимберлитах) образуют две закономерные  
магматические (плутонические) серии, диффе- 
ренцированные по степени ультраосновности от 
дунитов до эклогитов: «магнезиально-глинозё- 
мистую» и «железо-титанистую» [8]. Изучение 
нами геологического строения и вещественного  
состава всех (около 100) магматических объектов 
Зимнебережного кимберлитового района Архан-
гельской области позволило сделать вывод о том, 
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что кимберлитовые породы также образуют две 
закономерные, но вулканические серии, диффе-
ренцированные по степени ультраосновности и 
во многом согласующиеся с двумя плутоничес- 
кими сериями, выделенными А. А. Маракушевым  
(рис. 1, Б) [17].

Зимнебережный район – уникальный объект 
для изучения кимберлитового магматизма, по-
скольку здесь в пределах одного района на пло-
щади около 10 тыс. км 2 сконцентрированы самые 
разнообразные типы кимберлитовых пород, ана-
логи которых, например в Якутской алмазонос-
ной провинции, рассредоточены по разным рай-
онам на площади около 1 млн км 2. Первая ким-
берлитовая трубка в Зимнебережном районе (По-
морская) открыта в январе 1980 г., и уже в 
1987 г. нами было установлено, что разнообраз-
ные по составу проявления позднедевонского [12,  
13, 16] магматизма здесь образуют чёткую, строй-
ную, закономерную систему, в которую входят  
две серии кимберлитовых пород: «глинозёмис- 
тая»1 (Al-серия, безильменитовая) и «железо- 
титанистая» (Fe-Ti-серия, ильменитовая), а также  
стоящие особняком, но тоже позднедевонские ба- 
зальты [12, 17]. Внутри каждой из двух серий 
(Al-серии и Fe-Ti-серии) кимберлитовые породы 
образуют закономерные дифференцированные 
ряды по уменьшению степени ультраосновно-
сти от кимберлитов до мелилититов и мелилито-
вых пикритов (существование подобного непре-
рывного ряда пород «от кимберлитов до мелили-
товых базальтов» для Южной Африки ранее от-
мечал А. Л. Дю Тойт [4]). Резкие различия между 
кимберлитовыми породами двух серий проявля-
ются не только в особенностях химического, ми-
кроэлементного, минерального составов и набо-
ре мантийных ксенолитов, но и в изотопных ха-
рактеристиках Nd и Sr (включая eNd, eSr, tNd (DM)), 
tNd (CHUR)) и даже, что совершенно неочевидно и 
неожиданно, по особенностям петрографии и гео- 

1	 Эти	 названия	 вулканических	 серий	 кимберлитовых	 пород	
соответствуют	названиям	плутонических	серий	глубинных	по- 
род	 А.	 А.	Маракушева	 [8],	 однако	 вместо	 термина	 «магнези-
ально-глинозёмистая»	нами	для	кимберлитовых	пород	пред-
ложен	 термин	 просто	 «глинозёмистая»,	 поскольку	 приставка	
«магнезиально-»	является	в	данном	случае	излишней,	 так	как	 
кимберлитовые	породы	 с	 наибольшей	 степенью	 ультраоснов 
ности	и	в	той,	и	в	другой	серии	одинаково	высокомагнезиальны,	
и	на	классической	тройной	диаграмме	А.	А.	Маракушева	в	ко-
ординатах	«MgO	–	sFeO	+	TiO2	–	Al2O3»	[8]	(см.	рис.	1,	Б)	тренды	
изменения	состава	пород	обеих	серий	начинаются	у	вершины	
«MgO»	(от	среднего	состава	деплетированной	мантии,	по	[22])	
и	идут	в	сторону	вершины	«Al2O3»	для	одной,	«глинозёмистой»	
серии	и	в	сторону	вершины	«sFeO	+	TiO2»	для	другой,	«железо-
титанистой»	серии).

логического строения вулканических тел! [1, 12, 
17, 19, 24, 25]. Изменение вещественного состава  
пород по уменьшению степени ультраосновно-
сти в рядах пород «кимберлиты – киммелилити- 
ты (кимпикриты) – беспироксеновые оливино- 
вые мелилититы (беспироксеновые щелочные пик- 
риты)» внутри обеих серий происходит, прежде  
всего, по уменьшению магнезиальности пород  
(см. рис. 1, В) и наиболее наглядно за счёт сни-
жения (вплоть до исчезновения) доли ксеномор-
фных вкрапленников (макрокристов) глубинного  
оливина «1-й генерации» (от 70 до 0 %) и, соответ-
ственно, увеличения доли идиоморфных вкрап- 
ленников (фенокристов) магматического оливина 
и флогопита «2-й и 3-й генерации» (от 1 до 70 %)  
и апостекловатой основной массы, а также появ-
ления и увеличения доли микролитов мелилита, 
меньше – нефелина (см. рис. 1, А). При этом из-
менения Nd, Sr-изотопных и некоторых геохими-
ческих характеристик внутри ряда пород каждой 
из двух кимберлитовых серий происходят совер-
шенно по-разному (возникают несколько своеоб- 
разных «подсерий») [19, 20, 31] (см. рис. 1, Г, Д), 
что подчёркивает существенно различное проис-
хождение пород этих серий.

Отчётливые закономерности проявляются не 
только в характере изменения вещественного со-
става кимберлитовых пород, но и в симметрич-
ном характере расположения разных типов по-
род по площади района, что отражает петроло-
гическую зональность Зимнебережного района. 
Использование закономерностей системы ранне-
герцинского магматизма (рис. 2, А) и схемы пе-
трологической зональности района (см. рис. 2, Б) 
позволяет не только корректно проводить опера-
тивную диагностику и оценку потенциальной ал-
мазоносности пород новых открытых объектов, 
но и выделять наиболее перспективные поиско-
вые площади и прогнозировать существование 
ещё неоткрытых типов кимберлитовых пород. 
Так, если ряд выявленных кимберлитовых пород 
Al-серии Зимнего Берега (безильменитовых) из-
начально был законченным, «полным» (от неал-
мазоносных беспироксеновых оливиновых мели-
лититов Ижемского куста, киммелилититов Чи-
двинского и Верхотинского кустов до промыш-
ленно алмазоносных кимберлитов Золотицкого 
куста – ныне месторождения им. М. В. Ломоносо-
ва), то ряд кимберлитовых пород Fe-Ti-серии был 
«неполным», в нём отсутствовали породы край-
ней, самой ультраосновной его части – промыш-
ленно алмазоносные кимберлиты. Это позволи-
ло нам в 1990 г. рекомендовать к первоочеред-
ным поискам в районе, прежде всего, именно этот 
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Рис. 1. Составляющие элементы системы раннегерцинского (позднедевонского) магматизма Зимнебережного 
кимберлитового района. Использованы результаты изучения и анализа только магматической составляющей 
пород всех объектов, а именно, включений автолитов в вулканокластических породах и вала пород лавового об-
лика):

А	–	закономерные	ряды	изменения	петрографического	состава	пород	трубок	и	силлов	двух	кимберлитовых	серий	
района;	Б,	В	–	тренды	изменения	состава	кимберлитовых	пород	двух	серий	района	на	петрохимической	диаграмме	
А.	А.	Маракушева	[8,	17]	(Б)	и	на	петрохимической	диаграмме	MFT	–	Al2O3 (MFT = (sFeO + TiO2) / MgO)	[19]	(В);	Г	–	поля	 
и	тренды	изменения	состава	кимберлитовых	пород	двух	серий	района	на	диаграмме	Ta	–	Sc	[19,	31];	PM	–	средний	
состав	«примитивной	мантии»	[30],	DM	–	состав	«деплетированной	мантии»	[22];	Д	–	поля	изменения	Nd-Sr	изотоп-
ного	состава	кимберлитовых	пород	двух	серий	района	[20,	31];	1	–	нефелин;	2	–	мелилит;		3	–	осн.	масса;	4	–	флогопит;	
5 –	оливин-2;	6	–	оливин-1
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тип пород – кимберлиты Fe-Ti-серии с пикроиль-
менитом (как во всех высокоалмазоносных ким-
берлитах Якутии в то время), с немагнитными 
туффизитами («автолитовыми брекчиями») ким-
берлитов в жерле и с мощной кратерной частью 
(хотя в то время на Зимнем Берегу все кимбер-
литовые трубки с пикроильменитом были неал-
мазоносными или в лучшем случае убогоалмазо- 
носными, вследствие чего большинство геологов 
относилось к возможным перспективам промыш-
ленной алмазоносности такого типа ильменитсо-
держащих кимберлитовых пород весьма скепти-
чески).

Именно такой трубкой, завершающей и делаю-
щей полными ряд пород Fe-Ti-серии, и общую си-
стему раннегерцинского (позднедевонского) маг-
матизма Зимнего Берега, стала трубка Анома-
лия-441, теперь это трубка и месторождение ал-
мазов им. В. Гриба [1]. И именно открытием этой 
трубки закончился так называемый «трубкопад», 
когда открывались сразу несколько трубок разного 
состава в год (за 16 лет с 1980 по 1996 г. были от-
крыты около 60 магматических объектов, то есть 
в среднем по 3–4 новых объекта ежегодно), при-
чём строение этих трубок было стандартным, 
близким к классическому. Все обнаруженные по-
сле этого уже в первой четверти XXI в. магмати-
ческие тела разнообразного петрологического ти-
па (около 20 тел разного состава за 29 лет) пол-
ностью вписались в систему магматизма и схему  
петрологической зональности района и лишь до-
бавили некоторые «штрихи» к уже известным 
особенностям строения и вещественного соста- 
ва магматических объектов – но очень яркие и 
важные «штрихи». Некоторые из этих необыч-
ных, дополнительных особенностей перечислены 
в этой статье.

В целом и по сути процесс изучения («иссле-
дования») проявлений кимберлитового магматиз- 
ма (а без него поиски месторождений алмазов 
неполноценны и невозможны) подобен работе сле- 
дователя по выявлению и сбору улик, выстраи- 
ванию и прослеживанию логической цепочки фак- 
тов и событий до достижения искомой цели. В 
этой работе не бывает «мелочей». Такие факты и  
события («штрихи»), кажущие иногда, на первый  
взгляд, мелкими и незначительными, могут не 
только резко менять существующие представле-
ния о вещественном составе и процессах обра-
зования кимберлитов, но и дополнять, уточнять 
особенности строения и геологического развития  

территории и даже корректировать направле-
ния поисковых работ на алмазы. В качестве ил-
люстрации можно привести три личных примера 
по Зимнебережному району.

В мае 1982 г. на базе ТОЭИ ЦНИГРИ (г. Тула) 
в первом же ящике с пробой ксенотуффитов («ксе-
нотуфобрекчий») кимберлитов из недавно откры-
той тр. Ломоносовская (второй трубки Зимнебе-
режного района) нами была найдена маленькая 
(8–9 мм) щепочка обугленной древесины (рис. 3, 
А), что сразу позволило считать возраст кимбер-
литов Зимнего Берега не древнее девонского [12, 
13, 16], при том, что всеми геологами этот воз-
раст хотя и умозрительно, но совершенно без-
оговорочно считался тогда венд-кембрийским.  
В даль нейшем, в 1983–1985 гг. лучшие палеобота-
ники СССР Сергей Викторович Мейен (ГИН АН  
СССР) и Наталия Сергеевна Снигиревская (БИН  
АН СССР) при детальном изучении обнаруженных 
нами растительных остатков сузили этот возраст 
до позднего девона – ни раньше, ни позже. Такое 
впервые достоверно определённое резкое «омо-
ложение» возраста кимберлитового магматизма  
позволило перевести в разряд перспективных на 
поиски месторождений алмазов новые значитель-
ное площади на западе СССР (зону Карбонового  
Уступа, Главное Девонское Поле, Прибалтику),  
а в 1985 г. в Белорусской ССР были открыты 
трубки взрыва родственных кимберлитам пород 
именно позднедевонского возраста [28].

В августе 1982 г. при полевых работах на Зим-
нем Берегу в керне кимберлитовых пород труб-
ки Светлая-Западная (третьей трубки района, те-
перь это трубка Карпинского-1) нами были най-
дены редкие мелкие (5–6 мм), невзрачные шарики 
зонального строения, отличающиеся от вмещаю-
щей основной массы породы псаммитового туфа 
только наличием тонкой тёмной пелитовой обо-
лочки (см. рис. 3, Б). Эти шарики оказались пиро-
кластическими пизолитами, которые образуют-
ся при прохождении капель дождя через пепло-
вую тучу во время наземных (аэральных) вулка-
нических извержений [7, 15]. Пирокластические 
пизолиты, впервые встреченные нами в кимбер-
литах, не только являются, по сути, единственным  
непосредственным вещественным доказатель-
ством поверхностных извержений древних ким-
берлитовых вулканов (то есть «несут все петро-
графические признаки пирокластических по-
род» [6]), но и осложняют проведение поисковых 
шлихоминералогических и заверочных буровых  
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работ в районе, поскольку их присутствие ука-
зывает на возможный значительный, не опреде-
лимый ни по объёму, ни по направлению разброс 
кимберлитового материала на палеоповерхности  
(широкомасштабное площадное «засорение» вы-
брошенным из жерла кимберлитовым материа- 
лом), что могло привести к возникновению в даль-
нейшем в перекрывающих породах шлиховых 
ореолов минералов-спутников алмаза формально  
«ближнего сноса», но без реальной возможности  
выхода к первоисточнику, а также, возможно, мо-
гло привести к маскирующему засорению кра- 
терных частей других, соседних трубок материа-
лом иного вещественного состава [12, 14].

В июне 1985 г. при полевых работах на Зим-
нем Берегу в керне скважин трубок Чидвинская 
(Ан-Ц214) и Апрельская (Ан-Ц206) нами были об-
наружены ксенолиты серых аргиллитов и алев- 
ролитов, визуально ничем не отличающиеся от 
широко распространённых в трубках ксенолитов 
прорванных терригенных пород венда. Однако 
в этих ксенолитах были встречены редкие мелкие 
(3–5 мм) тёмно-коричневые и чёрные овальные 
включения, которые оказались хитиновыми рако-
винами беззамковых брахиопод (лингулид и обо-
лид) кембрий-ордовикского возраста (но никак 
не венда). Изучение специалистами собранной 
нами коллекции этой фауны показало, что боль-
шинство раковин принадлежит к видам и даже 
родам лингулид и оболид, ранее не описанным 
в литературе, то есть являющимся эндемиками  
[12]. Детальный анализ керна скважин других но-
вых трубок разного состава (и кимберлитовых 
пород Al-серии и Fe-Ti-серии, и базальтов) выя-
вил значительное распространение в них ксено-
литов пород раннего палеозоя: терригенных (ар-
гиллитов, алевролитов, глин, гравелитов) и кар-

бонатных (известняков и мергелей), содержащих 
разнообразную палеофауну позднего кембрия, ор- 
довика и силура – замковые и беззамковые бра-
хиоподы, мшанки, граптолиты. Это указывало на  
существование в Зимнебережном районе мощных 
(до 200–300 м) толщ морских отложений ранне-
го палеозоя, эродированных в раннем карбоне и 
в настоящее время отсутствующих в геологичес- 
ком разрезе территории, что в значительной сте-
пени изменило и уточнило имеющиеся представ-
ления о геологическом строении и истории гео-
логического развития территории и сместило на 
палеогеографических картах границу существо-
вания раннепалеозойского морского бассейна на 
сотни километров к северу.

Таким образом, многолетний опыт проведения  
работ по детальному изучению весьма разнооб- 
разных магматических проявлений Зимнего Бе-
рега заставляет внимательно относиться даже к 
незначительным (на первый взгляд) фактам-допол-
нениям к уже установленной стройной системе 
магматизма района. Из наиболее заметных и важ-
ных новых дополняющих и уточняющих «штри-
хов» к системе магматизма, выявленных в первой 
четверти XXI в., можно отметить следующие.

1. В 2006 г. компанией АО «АЛРОСА-Помо-
рье» всего в 2 км к северо-востоку от тр. Ломо-
носовская (алмазоносные кимберлиты Al-серии) 
была открыта тр. Рождественская, образованная 
кимберлитовыми породами Fe-Ti-серии. С откры- 
тием этой трубки в систему кимберлитового маг-
матизма Зимнего Берега (см. выше) был добав-
лен новый, ранее не встречавшийся, крайний тип 
кимберлитовых пород Fe-Ti-серии с наимень-
шей степенью ультраосновности – нефелиновые  
пикриты. Фрагменты магматического материала  
(«автолиты») в ксенотуфобрекчиях трубки ха-
рактеризуются широким развитием в их основ-
ной массе псевдоморфоз смектита по нефелину 
и полным отсутствием псевдоморфоз по микро-
литам мелилита (см. рис. 3, В, Г). Необычному пет- 
рографическому составу пород полностью соот-
ветствует и их химический состав, прежде все-
го – необычно высокое содержание натрия (Na2O 
до 2,03 %) при резком преобладании натрия над 
калием (Na2O/K2O до 5), то есть принадлежность 
к породам натриевой серии, что ранее отмеча-
лось только для наиболее дифференцированных 
кимберлитовых пород Al-серии Зимнего Бере-
га – беспироксеновых оливиновых мелилититов 
(см. рис. 3, Д).

Рис. 2. Система магматизма (А) и схема петрологи-
ческой зональности Зимнего Берега (Б):

изолиниями	показано	содержание	тантала	(г/т)	в	ав-
толитах	трубок	и	силлах;	1–3 –	кимберлитовые	породы	
Al-серии:	1	–	алмазоносные	кимберлиты,	2	–	кимме-
лилититы,	3	–	беспироксеновые	оливиновые	мелили-
титы;	4–8	 –	 кимберлитовые	породы	Fe-Ti-серии:	4	 –	 
алмазоносные	кимберлиты,	5	–	слабоалмазоносные	
кимберлиты,	6	–	кимпикриты,	7	–	пикриты,	8	–	пикри-
ты	карбонат-флогопитовые	(силл	Мела);	9	–	базальты;	
10	 –	 известково-щелочные	 лампрофиры	 (минетты)	
венда
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Рис. 3. Примеры важных уточнений общей системы раннегерцинского магматизма Зимнебережного кимберлито-
вого района:

А	–	включение	фрагмента	обугленной	древесины	в	ксенотуффитах	кимберлитов	трубки	Карпинского-1	(месторожде-
ние	им.	М.	В.	Ломоносова);	Б	–	пизолитовая	текстура	псаммитового	туфа	кимберлитов	кратерной	фации	трубки	Кар-
пинского-1	(месторождение	им.	М.	В.	Ломоносова);	В,	Г,	Д	–	определяющие	особенности	автолитов	нефелиновых	
пикритов	трубки	Рождественская:	В,	Г	–	петрографический	состав	(проходящий	свет,	николи	||),	nef	–	псевдоморфозы	
сапонита	по	микролитам	нефелина;	Д	–	точки	и	тренды	изменения	химического	состава:	кимберлитовые	породы	
Al-серии:	1 –	кимберлиты,	2	–	киммелилититы,	3	–	беспироксеновые	оливиновые	мелилититы,	4	–	кимберлитовые	
породы	Fe-Ti-серии,	5	–	трубка	Рождественская
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2. Открытые АО «АЛРОСА-Поморье» в 2011–
2015 г. новые магматические тела также уточняют 
и усложняют систему магматизма Зимнебережно-
го района. В вулканическом комплексе (трубка + 
+ силлы) Ан-751д и тр. Ан-751а некоторые фазы 
внедрения трубок образованы ксенотуфами слю-
дистых кимпикритов Fe-Ti-серии лампрофиро-
вого типа, содержание флогопита в которых со-
ставляет от 25 до 57 % (!) магматического материа- 
ла, а содержание вкрапленников оливина исче-
зающее мало (рис. 4, А). Кроме того, рядом с тр. 
Юрасская обнаружен силл Ан-ТА34, также обра-
зованный слюдистыми мелкопорфировыми пи-
критами Fe-Ti-серии, характерной особенностью 
которых является широкое развитие бесцветного  
высокобариевого флогопита (переходной разнос- 
ти между флогопитом и киноситалитом) с содер-
жанием BaO до 9,91 %. Присутствие существенно  
слюдистых разновидностей кимберлитов ранее  
не отмечалось для пород Fe-Ti-серии Зимнебе-
режного района. Обогащённые флогопитом такого  
типа породы были характерны для пород Al-се-
рии района: флогопитовые киммелилититы обра-
зуют трубки Верхотинского куста, а также фик-
сируются в виде редких ксенолитов в кимберли- 
тах Золотицкого куста и в виде маломощной жи-
лы в киммелилититах тр. Чидвинская (по данным  
ЗАО «Татнефть-Кратон»). Подобные высокофло-
гопитовые кимберлиты лампрофирового типа  
широко распространены в северных кимберли- 
товых полях Якутии [5] и (в виде ксенолитов) 
в трубках Нюрбинская и Ботуобинская Накын-
ского кимберлитового поля [23]. Возможно, эти 
насыщенные флогопитом кимберлитовые поро-
ды лампрофирового типа являются продуктами  
внедрения дериватов обогащённых летучими ком-
понентами протокимберлитовых и кимберлито-
вых магм. Эти необычные редкие и локально раз-
витые породы лампрофирового типа не наруша-
ют общую систему кимберлитового магматизма 
Зимнего Берега, а лишь дополняют и детализиру-
ют её небольшими, но яркими «штрихами» (как 
листики и цветочки на ветках дерева).

3. В 2001 г. ЗАО «Архангельскгеолразведка» при 
бурении регулярной гидрогеологической разведоч- 
ной скважины в 300 м к северу от тр. им. В. Гриба  
случайно было вскрыто новое кимберлитовое те-
ло – тр. Северная (устное сообщение А. Н. Буюна,  
первооткрывателя трубок им. В. Гриба и Север-
ная). Эта трубка имеет очень небольшие размеры  
(примерно 80 × 30 м в плане), но является само- 

стоятельным кимберлитовым телом, трубкой- 
«спутником», а не апофизой тр. им. В. Гриба,  
типа «хвостов» эруптивных брекчий (брекчиро-
ванных пород) вдоль рудовмещающего разлома, 
отмеченных ранее у кимберлитовых трубок Сне-
гурочка, Архангельская, Карпинского-1 и Кар-
пинского-2 Золотицкого куста. Судя по опубли-
кованным данным и результатам выборочного  
изучения каменного материала, тр. Северная пред-
ставлена кимберлитами Fe-Ti-серии того же пе-
трологического типа, что и тр. им. В. Гриба, но 
образована одной фазой внедрения, сильно засо- 
рённой ксеногенным и песчаным материалом – 
ксенотуфопесчаником («ксенотуфобрекчией») ким- 
берлитов с неожиданно и необычно мощной кра-
терной частью (около 100 м), породы которой, на-
сыщенные глинисто-песчаным материалом и ксе-
нолитами венда, полностью преобразованы в ус-
ловиях крайне зрелой коры выветривания (зона  
конечного окисления и конечного гидролиза, по 
[10]). Исходя из петрографического состава по-
род трубки, высокого содержания, размера и осо-
бенностей химического состава пикроильменита и  
пиропа, тр. Северная аналогична тр. им. В. Гриба,  
но отличается повышенным содержанием хром- 
шпинелида, сильной засорённостью ксеногенным  
и песчаным материалом и необычной, крайне вы-
сокой степенью и глубиной выветривания пород.  
Открытие маленькой тр. Северная показало, что 
высокоалмазоносная тр. им. В. Гриба является не 
единственной трубкой такого типа на Зимнем Бе-
реге, а значит, поиски новых подобных место-
рождений алмазов Fe-Ti-серии в районе имеют 
вполне реальную перспективу.

4. В Зимнебережном районе нередко отмеча- 
ется наличие многоуровневых комплексов меж-
пластовых тел – силлов кимберлитовых пород 
разных петрологического типа и структурно-тек-
стурных характеристик. На сегодняшний день 
магматические тела в виде силлов наблюдаются  
в районе только в связи кимберлитовыми поро-
дами Fe-Ti-серии, силлы, образованные породами  
Al-серии, в районе до сих пор не встречены. Един-
ственным исключением пока являются пока силлы 
реки Мела, породы которых стоят особняком в си-
стеме магматизма района: по некоторым геохи-
мическим характеристикам, они приближаются  
к породам Al-серии района, по широкому разви-
тию в основной массе пород сильно обогащённо-
го железом и титаном хромшпинелида, аналогич-
ны пикритам Fe-Ti-серии, а по Nd-Sr-изотопным 
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Рис. 4. Новые структурно-текстурные разновидности кимберлитовых пород железо-титанистой серии района:

А	–	трубка	Ан-751д:	включение	автолита	слюдистого	кимберлита	лампрофирового	типа	(шлиф,	проходящий	свет,	ни-
коли	||),	fl	–	лейсты	флогопита;	Б	–	силл	Ан-748д:	внешний	облик	туфопесчаника	кимберлитов	с	крупными	зёрнами	
пикроильменита	(ilm);	В	–	силл	Ан-734:	особенности	петрографического	строения	туффита	кимберлитов,	засорённого	
кварцевым	песчаным	материалом	(шлиф,	проходящий	свет,	николи	||),	ol	–	псевдоморфозы	по	оливину	в	плёнке	
застывшего	расплава,	Q	–	зёрна	кварца;	Г	–	трубка	Ан-746б:	внешний	облик	мелкопорфирового	кимберлита	с	эле-
ментами	шаровой	текстуры;	Д	–	трубка	Ан-К3а	(ЦНИГРИ-Архангельская):	ксенолит	катаклазированного	гранатового	
перидотита,	внешний	облик
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характеристикам занимают совершенно обособ- 
ленное положение [18, 20]). Силлы кимберлито-
вых пород Fe-Ti-серии часто входят в единый вул-
канический комплекс с трубками взрыва (трубки 
Шоча, Ан-495а, Ан-695, Ан-748, Ан-751д), реже 
образуют обособленные комплексы силлов (Звёз-
дочка, Ан-697, Ан-687, Ан-734, Ан-ТА34). Силлы 
обычно представлены породами лавового облика 
порфировой структуры: пикритами, кимпикри-
тами или кимберлитами, иногда сильно карбо-
натизированными и (или) глинизированными.

Реже отмечаются межпластовые субгоризон- 
тальные тела запесоченных пород типа ксенотуфо-
песчаников, туфопесчаников и глинистых песча-
ников, иногда с крупными зёрнами пикроильме-
нита (см. рис. 4, Б) (Ан-748н, Ан-687, Ан-734 и др.). 
Эти необычные для силлов породы по внешнему  
облику и петрографическому составу не просто 
близки, а практически неотличимы от ксенотуфо- 
брекчий трубок взрыва района (см. рис. 4, В), по-
этому некоторые геологи предполагали, что по-
добные породы представляют собой лишь вскры-
тую скважинами краевую часть трубки взрыва, 
расположенной рядом. На самом деле, вероятно, 
сильно газонасыщенные расплавы не смогли про-
рваться на поверхность и образовать вертикаль-
ную трубку взрыва, поэтому сформировали суб-
горизонтальные межпластовые тела (формально, 
по морфологии – силлы) пород, петрографически 
близких к ксенотуфобрекчиям трубок взрыва. Та-
кие «запесоченные» породы силлов отличаются 
от ксенотуфобрекчий трубок лишь горизонталь-
ной, межпластовой морфологией тел и присут-
ствием обломочного кварцевого материала толь-
ко мелкопсаммитовой и алевритовой размерно-
сти (в соответствии с зернистостью вмещающих 
пород венда) при полном отсутствии более гру-
бого крупнопсаммитового и гравийного кварце-
вого материала, попадающего в аналогичные по-
роды трубок взрыва при прорыве на поверхность 
и опускании вниз материала близповерхностных 
рыхлых грубообломочных девонских отложений 
(существовавших в то время аналогов современ-
ных рыхлых «четвертичных» отложений).

5. В жерловой фации тр. Ан-746б и силлах 
Ан-748д (открыты АО «АЛРОСА-Поморье») об-
наружена новая для района текстурная разновид-
ность кимберлитовых пород Fe-Ti-серии – мелко-
порфировые кимберлиты с элементами шаровой 
(сферической) текстуры (см. рис. 4, Г), свидетель-
ствующей о сложных и непостоянных условиях 

застывания вулканических пород. Шаровые обо-
собления концентрически-зонального строения 
отличаются от вмещающей однородной матрицы  
более тёмным цветом, более плотным строением,  
повышенным содержанием рудного минерала в  
основной массе и нередко присутствием централь- 
ного «затравочного ядра». Возможно, такие «ша-
ровые» обособления аналогичны по характеру об-
разования «автолитам» (лапиллям) туфов и туф-
физитов кимберлитов и так же возникают в об-
ластях локального изменения условий застыва-
ния расплава, прежде всего, вокруг относительно 
«холодных» ксенолитов.

6. В кимберлитах Зимнебережного района от-
мечается значительное, разное для разных типов 
пород количество глубинных включений (ман- 
тийных ксенолитов), нами обнаружены и изучены  
около 5000 образцов таких пород примерно из 
30 трубок и силлов района. Подавляющее боль-
шинство изученных ксенолитов мантийных пе-
ридотитов образованы породами крупнокристал- 
лической равномернозернистой структуры («coarse  
granular peridotites»), включения же катаклазиро-
ванных, деформированных перидотитов («sheared 
peridotites») встречаются гораздо реже: в трубках 
кимберлитов Al-серии Золотицкого куста – еди-
ничные образцы (не более 0,2 %), в тр. им. В. Гри-
ба (кимберлиты Fe-Ti-серии) – десятки образцов 
(не более 5–7 %) [24, 26]. В тр. ЦНИГРИ-Архан-
гельская (Ан-К3а или Ан-697б), открытой ФГУП 
ЦНИГРИ, отмечается гораздо более широкое рас-
пространение мантийных ксенолитов катаклази-
рованных гранатовых перидотитов, что крайне 
необычно для кимберлитов Зимнебережного рай-
она (см. рис. 4, Д). Несмотря на небольшой объём  
изученного нами кернового материала по этой 
трубке, сильную изменённость кимберлитов в це-
лом и мантийных ксенолитов, доля обнаружен-
ных ксенолитов катаклазированных гранатовых 
перидотитов достигает здесь 20 % (6 образцов из 
30). Несомненный интерес вызывают дальнейшие  
выявление и изучение мантийных ксенолитов 
этой трубки на более представительном керновом 
материале.

7. В южной части Зимнебережного района в 
2001 г. компанией ЗАО «Татнефть-Кратон» выяв-
лены трубки Al-серии Летняя и Озёрная, близкие 
по вещественному составу пород ранее открытой 
сдвоенной тр. Ижма (сближенные трубки Ижма 
Южная и Ижма Северная). При этом в тр. Озёр-
ная присутствует отдельная полноценная фаза  
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внедрения – тело витро-литокластических туф-
физитов беспироксеновых оливиновых мелилити- 
тов (ранее встреченная в тр. Ижма Северная лишь 
в виде локального, очень небольшого по размеру  
блока) [12]. Магматический материал (литоклас- 
ты) этого тела туффизитов тр. Озёрная имеет пор-
фировую структуру, обусловленную развитием 
идиоморфных вкрапленников оливина «2-й гене- 
рации», погружённых в апостекловатую основ-
ную массу миндалекаменного строения с разви-
тием микролитов мелилита (все перечисленные 
первичномагматические минералы только в виде 
псевдоморфоз) (рис. 5, А, Б).

Одна из фаз внедрения тр. Озёрная и практи-
чески полностью трубок Ижма Южная, Ижма 
Северная, Летняя и Весенняя (во всяком случае, 
вскрытые бурением части этих трубок) сложена 
породой лавового облика порфировой структуры, 
обусловленной развитием идиоморфных вкрап- 
ленников оливина «2-й генерации» (иногда со-
вершенно неизменённого), погружённых в основ-
ную массу породы, образованную однородным 
микропризматическим агрегатом клинопирок-
сена (диопсида). Однако развитие этого агрегата 
клинопироксена имеет ярко выраженный нало-
женный автометасоматический и (или) автоме- 
таморфический, но не первичномагматический  
характер (перекристаллизация?), что хорошо вид-
но по псевдоморфному замещению таким агрега-
том клинопироксена даже идиоморфных вкрап- 
ленников оливина-2 (см. рис. 5, В), а также по 
проявлению других признаков метасоматоза – 
например, по развитию в микрожеодах (или апо-
миндалинах?) идиоморфных выделений рихте-
рита с отчётливо-ярким цветным плеохроизмом 
(Ng – розовый, Np – жёлтый) (см. рис. 5, Г). Учи-
тывая высокую степень наложенного автометасо-
матоза, резко изменившего первичную структу-
ру и минеральный состав основной массы пород, 
трубки Ижма Южная, Ижма Северная, Озёрная, 
Летняя и Весенняя можно считать первоначаль-
но образованными лавами и туффизитами бес- 
пироксеновых оливиновых мелилититов.

Здесь же, в южной части Зимнебережного райо-
на, проявляется чёткая корреляция между текто-
нической позицией расположения трубок и осо-
бенностями их вещественного состава. Между 
сближенными в пространстве, но резко различаю- 
щимися по составу трубками Al-серии Весен-
няя (Ижемский куст) и Апрельская (Чидвинский 
куст) проходит тектоническая граница между Ар-

хангельским выступом кристаллического фунда- 
мента (с трубками беспироксеновых оливиновых  
мелилититов Летняя, Ижма Южная, Ижма Се-
верная, Озёрная и Весенняя) и Керецким грабе-
ном (с трубками киммелилититов Апрельская и 
Чидвинская) (см. рис. 5, Д). При этом в беспирок-
сеновых оливиновых мелилититах тр. Весенняя, 
максимально сближенной в пространстве с ким-
мелилититами трубки Апрельская, присутствуют 
редкие ксеноморфные зёрна (макрокристы) глу-
бинного оливина «1-й генерации», что прибли- 
жает породы этой трубки к киммелилититам – 
промежуточному типу пород между кимберлита-
ми и мелилититами [9, 12, 17].

8. Работами АО «АЛРОСА-Поморье» установ- 
лено сложное и необычное строение новых тру- 
бок Fe-Ti-серии (трубки Пачугского куста Ан-751а 
и Ан-751д, а также тр. Ан-746б и др.), отличаю- 
щихся по строению от «классических» трубок 
района 1980-х годов, по-сути, только тр. Галина 
(Ан-478) имеет обычное строение и форму труб-
ки взрыва. Наиболее ярко такое различие прояв-
ляется в группе кимберлитовых трубок на анома-
лии № 751. Здесь, рядом (буквально в первых сот-
нях метрах) с трубкой обычного строения Солоха 
(Ан-751), открытой в 1980-х годах, выявлены ещё 
две необычные по строению трубки – Ан-751д 
и Ан-751а (рис. 6).

Аномалия Ан751д представляет собой удли- 
нённый в северо-восточном направлении, неболь-
шой по размерам (150 × 120 м), но сложно постро- 
енный вулканический комплекс, состоящий из вул- 
канической трубки и многоуровневого (много- 
этажного) комплекса силлов.

Вулканическая трубка Ан-751д имеет очень 
необычную для района форму так называемого 
«бокала шампанского», характерную для некото- 
рых мааров, а также для некоторых вулканичес- 
ких трубок лампроитов Западной Австралии и 
слабоэродированных кимберлитовых трубок пло-
щади Бакванга (Заир). Кратерная часть трубки 
морфологически выражена в виде конусообраз- 
ного раструба («воронки») с относительно поло- 
гими бортами (~ 45°), заполненного красноцвет-
ными глинизированными крупнопсефитовыми  
гетерогенными брекчиями осадочных пород венда  
(со значительным содержанием обломков эроди-
рованных формаций кембрия–ордовика в «при-
донной» части) с небольшой примесью ким-
берлитового материала. Жерловая часть, пред-
ставленная в обычных трубках трубообразным  
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Рис. 5. Особенности петрографического строения и расположения новых трубок Ижемского куста Зимнебережного 
района:

А,	Б	–	трубка	Озёрная:	включение	автолита	с	характерными	лейстами	мелилита	из	витро-литокристаллических	туф-
физитов	беспироксеновых	оливиновых	мелилититов	(шлиф,	проходящий	свет,	николи	||),	mel	–	псевдоморфозы	по	
микролитам	мелилита,	mnd	–	миндалины,	ol	–	вкрапленники	оливина-2,	~ol	–	вкрапленники	оливина-2,	замещённые	
микропризматическим	агрегатом	клинопироксена,	rih	–	рихтерит;	В,	Г	–	трубка	Озёрная:	метасоматический	харак-
тер	развития	микропризматического	агрегата	клинопироксена	и	рихтерита	в	основной	массе	пород	лавового	обли-
ка	(шлиф,	проходящий	свет,	николи	||);	Д	–	корреляция	между	тектонической	позицией	расположения	трубок	[11]	 
и	особенностями	их	вещественного	состава:	трубки	взрыва:	1	–	киммелилититы,	2	–	беспироксеновые	оливиновые	
мелилититы
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Рис. 6. Необычное, сложное строение новых трубок Пачугского куста (Ан-751а, Ан-751д) наряду с «классической» 
трубкой Ан-751 (Солоха). Схематический план (со снятыми перекрывающими отложениями) – А и разрез – Б:

1–5 –	породы	кимберлитовых	трубок:	1	–	ксенотуффиты,	2	–	ксенотуфопесчаники,	3	–	ксенотуфы,	4	–	приконтактовые	
брекчии	вмещающих	пород	венда,	5	–	агломератовые	гетерогенные	брекчии	и	«плавающие	рифы»	пород	ордовика;	
6 –	силлы	кимберлитов;	7	–	контуры	положительных	и	отрицательных	магнитных	аномалий
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«цилиндрическим» телом, здесь отсутствует, при 
этом раструб, вероятно, сразу переходит в сильно 
вытянутое в северо-восточном направлении ма-
ломощное тело эксплозивной дайки подводяще-
го канала, образованной псефитовым ксенотуфом 
кимберлитов, состоящим почти на 50 % из авто-
литов слюдистых (лампрофировых) кимберлитов 
ядерного и ядерно-плёночного типов.

Отдельным морфологическим элементом вул-
канического аппарата Ан-751д является более  
ранний комплекс силлов кимберлитов. Силлы 
расположены на восьми уровнях, имеют мощ-
ность от 0,1 до 5 м и образованы в разной степени 
изменёнными (карбонатизированными и глини-
зированными) крупнопорфировыми слюдистыми 
(лампрофировыми) кимберлитами с высоким со-
держанием макрокристов оливина-1 и пикроиль-
менита.

Аномалия Ан751а представляет собой вул-
каническую трубку («трубку взрыва») с удлинён-
ным в северо-восточном направлении овальным 
поперечным сечением с осями 300 × 200 м. В са-
мом общем виде можно выделить два морфологи-
ческих элемента, объединённых в вулканической 
трубке.

Средняя, основная, часть жерловой фации труб- 
ки образована грубостратифицированным стол-
бом эруптивных (выброшенных) вулканогенно- 
обломочных пород (выброс вулканического мате- 
риала, смешивание его с материалом прорванных  
пород и осадками и падение части этой смеси об-
ратно в жерло). Внешний облик и структура по- 
род меняются незакономерно, преобладают ксено- 
туфопесчаники (ксенотуфобрекчии), менее распро- 
странены ксенотуффиты, отдельные маломощные 
(первые десятки сантиметров) субдиагональные 
зоны образуют хорошо сортированные мелкопсе-
фитовые ксенотуфы кимберлитов с неотчётливой 
субпараллельной расслоенностью. Встречаются 
зоны крупнопсефитовых и агломератовых брек-
чий осадочных пород, сложенные обломками как 
прорванных пород венда (песчаников, алевроли-
тов, аргиллитов), так и эродированных формаций 
раннего палеозоя (глин, мергелей, известняков 
кембрия–ордовика), а также крупные блоки этих 
пород, так называемые «плавающие рифы».

Краевая зона жерловой фации трубки образо-
вана преимущественно процессами обрушения в 
жерло вмещающих пород с небольшим участием 
собственно вулканических процессов (своеобраз-
ные коллювиальные свалы). Породы краевой зоны  

развиты по периферии трубки и представлены  
гетерогенной агломератовой брекчией («мегабрек- 
чией») различных осадочных пород венда (крас-
ноцветных аргиллитов, алевролитов, реже песча-
ников) и разнообразных осадочных пород ранне-
го палеозоя (пестроцветных глин, алевролитов, 
мергелей, известняков и др.) со связующей мас-
сой из тонкообломочного материала тех же пород.

Гетерогенные мегабрекчии краевой зоны труб-
ки (своеобразные коллювиальные свалы с ред- 
кими участками ксенотуфопесчаников лампро- 
фировых, слюдяных кимберлитов) и грубостра-
тифицированные эруптивные породы средней ча-
сти трубки (ксенотуфопесчаники, ксенотуффиты,  
ксенотуфы бесслюдяных кимберлитов) могут при- 
надлежать к двум разным фазам внедрения труб-
ки: первой и второй соответственно.

Вероятно, такие необычные по строению и на-
сыщенные ксеногенным материалом трубки поч-
ти не проявляются в геофизических полях, поэто-
му именно в недавнее время их стали вскрывать 
при вынужденной заверке очень слабых магнит-
ных аномалий (1,5–3 нТл).

9. На некоторых трубках Зимнего Берега (пре-
жде всего на трубках кимберлитов Al-серии Золо-
тицкого куста: Поморской, Пионерской, Карпин-
ского-1, Карпинского-2, Архангельской, а также 
на некоторых трубках базальтов) ранее отмеча-
лось присутствие зоны коры выветривания. Од-
нако по степени выветривания эти коры достига-
ли лишь вполне умеренной зоны «выщелачива-
ния и конечной гидратации», по [10]. В противо-
положность этому, на некоторых кимберлитовых 
трубках Fe-Ti-серии (им. В. Гриба, Ан-746б, Се-
верной и др.) и силлах (Ан-751а, Ан-748д, Ан-734, 
Ан-ТА34 и др.) выявлены максимально зрелые  
коры выветривания, вплоть до развития зоны 
конечного окисления и конечного гидролиза,  
по [10]. Вещественный состав и внешний об-
лик пород этих кор выветривания настолько  
сильно отличается от кимберлитового (в част- 
ности, полностью исчезает характерная порфи- 
ровая структура пород (рис. 7, А, Б, В)), что для 
правильной диагностики такого типа пород тре-
буется их всестороннее детальное изучение опыт-
ными специалистами. Развитие подобных зрелых 
кор выветривания кимберлитов также напрямую 
и резко влияет на особенности набора, содержа-
ния и морфологии минералов-спутников алмаза  
(см. рис. 7, Г, Д, Е, Ж), что необходимо учитывать  
при проведении в районе шлихоминералогических  
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Рис. 7. Наиболее яркие особенности зрелых кор выветривания кимберлитов Fe-Ti-серии Зимнего Берега:

А,	Б,	В	–	внешний	облик	разных	типов	пород	зрелых	кор	выветривания	по	кимберлитам	силлов	Пачугского	куста	(А,	
В	–	Ан-748н,	Б	–	Ан-751д);	Г,	Д,	Е,	Ё	–	морфологические	особенности	зёрен	минералов-спутников	алмаза	с	признаками	
интенсивного	растворения	в	зрелых	корах	выветривания	трубки	Северная.	Изображение	на	сканирующем	электрон-
ном	микроскопе	во	вторичных	электронах	(Г,	Д,	Е)	и	на	оптическом	микроскопе	в	отражённом	свете,	николи	+	(Ё):	 
Г	–	пироп,	Д	–	хромшпинелид,	Е,	Ж	–	пикроильменит	с	анатазовой	каймой	замещения	(an)
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поисков месторождений алмазов по промежуточ-
ным коллекторам.

10. В 1999 г. компания ООО «Терра» при завер-
ке магнитных аномалий вскрыла на Товской по-
исковой площади Зимнего Берега «межпластовые  
магматические тела» и чисто умозрительно опре-
делила их как «силлы девонских кимберлитов» 
(широко распространённые на Зимнем Берегу). 
В 2000 г. ЗАО «Архангельские алмазы» вскрыло 
аналогичные породы на соседней Летнеозёрской 
поисковой площади. Детальное изучение нами 
строения, вещественного состава и возраста этих 
пород показало, что они представляют собой но-
вый для Зимнего Берега (и Юго-Восточного Бе-
ломорья, да и Севера Русской платформы в целом) 
тип магматизма – калиевые известково-щелоч-
ные лампрофиры (типа минетты), не имеющие от-
ношения к кимберлитам [29]. Эти породы обра-
зуют синхронные вендскому осадконакоплению 
сложнопостроенные вулканогенные комплексы  
(общей мощностью до 4 м) аэральных и субак-
вальных потоков и покровов стекловатых лав, 
туфов и туффитов. Сильно изменённые, частично  
глинизированные породы имеют бордовый, ко-
ричневый или фиолетовый цвет (рис. 8, А), пор-
фировую структуру с идиоморфными вкраплен-
никами биотита (до 10–35 % объёма породы) в 
апостекловатой основной массе флюидальной 
текстуры, в которой во второстепенных или ак-
цессорных количествах присутствуют мелкие 
идиоморфные зёрна апатита, циркона, рудного 
минерала (магнетита), фельдшпатоида и дипира-
мидальные зёрна высокотемпературного β-квар-
ца (см. рис. 8, Б, В). Абсолютный возраст лав этих 
пород, определённый U-Pb методом с лазерной 
абляцией по циркону (см. рис. 8, Г) (ARC Natio-
nal Key Centre «GEMOS», Сидней, Австралия),  
570,0 ± 8,0 млн лет, что соответствует позднему 
венду и подтверждает выявленное петрографиче-
скими методами субсинхронное образование по-
кровов лампрофиров с вендским осадконакопле-
нием.

Аналогичного типа породы обнаружены ЗАО 
«Архангельские алмазы» в 2009 г. на противо-
положной стороне Двинского залива, на Онеж-
ском полуострове [21]. Детальное изучение ве-
щественного состава этих пород также показало  
их принадлежность к известково-щелочным лам-
профирам типа минетты и идентичность време- 
ни образования: 570,4 ± 4,0 млн лет U-Pb мето-
дом с лазерной абляцией по циркону (ЦИИ  

ВСЕГЕИ) и 564 ± 10 млн лет K-Ar методом по  
биотиту (ИГЕМ РАН). Расположение проявлений 
нового типа поздневендского щелочного магма-
тизма указывает на приуроченность их к попе-
речным («трансформным») разломам рифейской 
Беломорской рифтогенной системы [3] в зоне рез-
кого «излома» нескольких ветвей этой системы 
вдоль «горла» Белого моря (см. рис. 8, Д).

С открытием нового типа магматических по-
род выявлен более длительный, разнообразный и 
сложный характер магматизма Зимнебережного 
района, уточнён абсолютный возраст отложений 
мезенской свиты венда и подтверждено, нако-
нец, существование северо-восточной рифтоген-
ной «Архангельской зоны поздневендской тек- 
тоно-магматической активизации», предсказан-
ной и выделенной ещё Владимиром Павловичем 
Грибом [2, 27].

Заключение. Зимнебережный район характе-
ризуется очень широким разнообразием состава  
и геологического строения проявлений кимбер-
литового и родственного ему магматизма. При  
изучении магматических проявлений района в 
течение длительного времени соблюдались че-
тыре основных условия работ для выявления за-
кономерностей строения и состава магматичес- 
ких тел: 1) однородность отбора материала и из-
учения пород («одними руками, одними глазами,  
одними методами и приборами»); 2) изучение 
максимального количество объектов и образцов 
(многие десятки объектов и тысячи образцов);  
3) детальное, всестороннее и взаимосвязанное  
изучение магматических объектов и пород (гео-
логическое строение + петрография + минерало-
гия + геохимия + изотопия + возраст); 4) изучение 
как основных характеристик пород, так и мел- 
ких их особенностей («штрихов»).

Такой объёмный, тщательный и трудоёмкий 
подход к исследованию магматических проявле-
ний в конце XX в. позволил выявить отчётливые 
закономерности изменения характеристик их ве-
щественного состава и расположения в простран-
стве, что было отражено в форме системы ранне-
герцинского магматизма, объединяющей две се-
рии кимберлитовых пород (глинозёмистую и же-
лезо-титанистую) и базальты, а также в форме 
схемы петрологической зональности Зимнего Бе-
рега.

Геолого-поисковые и геологоразведочные ра-
боты, проведённые разными компаниями в Зим-
небережном районе в первой четверти XXI в., 
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Рис. 8. Особенности петрографического строения и расположения проявлений нового типа поздневендского  
щелочного магматизма в Зимнебережном районе и Беломорском регионе в целом:

А	–	образец	лавы	из	покрова	известково-щелочного	лампрофира	Ан-ЛТ-32,	внешний	облик;	Б	–	петрографические	
особенности	лавы	известково-щелочного	лампрофира	Ан-ЛТ-32	(шлиф,	проходящий	свет,	николи	||),	bi	–	вкраплен-
ники	биотита,	частично	изменённые,	ap	–	апатит,	gl	–	изменённое	стекло;	В	–	петрографические	особенности	лавы	
известково-щелочного	лампрофира	с	повышенным	содержанием	биотита,	Ан-ЛТ-14.	(шлиф,	проходящий	свет,	николи	
||),	bi	–	вкрапленники	биотита;	Г	–	монофракция	зёрен	циркона,	которые	использовались	для	определения	абсо-
лютного	возраста,	покров	лавы	Ан-G031	(проходящий	свет,	николи	||);	Д	–	расположение	проявлений	нового	типа	
поздневендского	щелочного	магматизма:	1	–	рифейская	рифтогенная	система	[3],	2	–	поперечные	(«трансформ-
ные»)	разломы,	3	–	вулканические	комплексы	поздневендских	известково-щелочных	лампрофиров,	4	–	Архангель-
ская	 зона	 поздневендской	 тектоно-магматической	 активизации,	5	 –	 районы	позднедевонского	 кимберлитового	 
и	родственного	вулканизма:	ЗБ	–	Зимний	Берег,	ТБ	–	Терский	Берег,	Н	–	Нёнокса
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привели к обнаружению около двух десятков но-
вых магматических объектов самого разного со-
става: мелилититов Al-серии, кимберлитов и пи-
критов Fe-Ti-серии, базальтов и даже нового типа 
магматизма – покровов поздневендских извест- 
ково-щелочных лампрофиров (типа минетты). При  
этом разработанные ранее нами система ким-
берлитового магматизма Зимнего Берега и схема 
петрологической зональности Зимнебережного 
района получили полное подтверждение и лишь 
незначительные, но важные уточнения и допол-
нения. Так, с открытием тр. Рождественская в си-
стему кимберлитового магматизма Зимнего Бе-
рега был добавлен новый, крайний тип кимбер-
литовых пород Fe-Ti-серии с наименьшей степе-
нью ультраосновности – нефелиновые пикриты 
натрового ряда; впервые выявлены трубки и сил-
лы слюдистых кимпикритов и пикритов Fe-Ti- 
серии лампрофирового типа с содержанием фло-
гопита, в том числе высокобариевого, до 57 %; от-
крытие и изучение трубок Летняя и Озёрная по-
казали, что все трубки Ижемского куста образо-
ваны беспироксеновыми оливиновыми мелили- 
титами (а не пикритами), замыкающими ряд по-
род Al-серии района по минимальной степени 
ультраосновности. Это говорит о существовании 
и системы магматизма, и схемы петрологи- 
ческой зональности района как об «объектив- 
ной реальности», а также о плодотворности и  
необходимости их использования при геолого- 
поисковых, геологоразведочных и научно-иссле-
довательских работах в районе.

В результате выполненных работ определены 
новые структурно-текстурные и литолого-гене-
тические разновидности кимберлитовых пород: 

силлы ксенотуфопесчаников кимберлитов (ранее 
известных только в виде столбов «ксенотуфоб-
рекчий» в трубках взрыва) и лавы кимберлитов 
шаровой текстуры, установлено необычно высо-
кое содержание включений катаклазированных 
гранатовых перидотитов в трубке Ан-К3 а, а также 
выявлены зрелые коры выветривания кимберли-
тов, что не только умножило разнообразие про-
цессов образования и преобразования кимбер-
литовых пород района, но и внесло коррективы 
в методику проведения поисковых работ.

Несмотря на открытие в первой четверти XXI в. 
магматических объектов в основном с необычны-
ми особенностями геологического строения и со- 
става пород, вряд ли можно безоговорочно утвер-
ждать, что все «классические» трубки в Зимне-
бережном кимберлитовом районе уже открыты. 
На возможность существования ещё неоткрытых 
немагнитных кимберлитовых трубок могут ука-
зывать аномальные содержания крупных зёрен 
пикроильменита в перекрывающих терригенных 
отложениях карбона, зафиксированные к северу 
и югу от трубок кимберлитов Al-серии Золотиц-
кого куста (месторождения им. М. В. Ломоносова),  
в бассейне реки Падун, а также в обрамлении 
трубки им. В. Гриба и на других перспективных 
территориях района.

Зимний Берег – уникальный по разнообразию 
пород алмазоносный район мира. Уточнение за-
кономерностей системы полихронного вулканиз-
ма Зимнего Берега (как эталонного алмазоносно-
го района) является необходимым условием для 
повышения эффективности геолого-поисковых ра- 
бот на алмазы во всём Северо-Западном регионе 
России.
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