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Общая характеристика работы.

Актуальность  работы.  В  последние  годы  наблюдается  значительная  ак-
тивность  в  сфере  поисков  алмазных  месторождений.  Особое  внимание  уделя-
ется новой алмазоносной провинции, расположенной в европейской части Рос-
сии.  В  большинстве  случаев  прогнозы  строятся,  традиционно  опираясь  на
рассмотрение  глубинного  строения  изучаемых территорий,  в  меньшей  степени
- на ее морфоструктурные особенности.

Несмотря  на  "алмазный  бум",  со  времени  обнаружения  алмазов  в  Архан-
гельской  области  в  80-х  годах  прошлого  столетия,  в  нашей  стране  не  было  от-
крыто  ни  одного  сопоставимого  с  Золотицким  алмазоносного месторождения.
Существуют лишь отдельные  находки  алмазов  и  кимберлитовых  пород.

Тем  насущнее  становится  проблема  выявления  потенциально  перспектив-
ных  площадей  для  целенаправленной  постановки  дорогостоящих  геолого-
разведочных  работ.  Важнейшим  достоинством  морфоструктурного  анализа
является  высокая  скорость  и  равномерность  исследования  территорий  на  са-
мых  различных  масштабных  уровнях  вплоть  до  детальных,  что  становится
практически  невозможным  в  современных  экономических  условиях  при  лю-
бых других  прогнозных  исследованиях.

Актуальность  данной  работы  определяется  также  несовершенством  мето-
дических  подходов  предыдущих  морфоструктурных  исследований.  В  частно-
сти,  для  основного  иерархического уровня  "кимберлитовое  поле",  несмотря  на
его  общепризнанность,  до  настоящего  времени  нет  четкого  определения,  как
геологического  (в  широком  смысле)  объекта  и  критерии  для  его  выделения  во
многом противоречивы -  при том, что данный уровень,  пожалуй, важнейший в
прогнозно-поисковой  системе.  Рассмотрению  этого  вопроса  также  уделено
место в данной работе.

Многие  регионы  России,  активно  изучавшиеся  во  второй  половине  XX  в.
(особенно  Восточная  Сибирь),  на  которых  распространены  кимберлитовые
породы,  в  последние  годы  стали  практически  недоступны  для  непосредствен-
ных  исследований  в  полевых  условиях.  Сохранение  и,  более  того,  усугубле-
ние ситуации,  на наш  взгляд,  повышает роль дистанционного анализа кимбер-
литовых  полей  на  основе  комплексного  изучения  геолого-
геоморфологической  структуры  соответствующих  территорий.  Смещение  ак-
цента  поисков  алмазов  на  Восточно-Европейскую  платформу  с  мощным  оса-
дочным  чехлом  выводит  морфоструктурные  исследования  на  новый  уровень
актуальности.

Анализ  современных  публикаций  и  фондовых  материалов  и  непосредствен-
ные  наблюдения  автора  на  протяжении  около  20-ти  лет  при  соответствующих
работах  в разных  регионах  страны,  таких  как:  Якутия,  Чукотка,  Архангельская
область,  Карелия,  показывают,  что  изучение  рельефа  в  большинстве  случаев
носит  бессистемный  характер.  Морфоструктурные  исследования  другими  спе-
циалистами,  как  правило,  ограничиваются  отдельными  методами,  не  связан-
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ными в единую систему. В  этой ситуации,  несомненно своевременным являет-
ся  осмысление  возможностей  морфоструктурного  анализа;  разработка  ком-
плексной  методики  исследования  рельефа  может  стать  дополнительным  эф-
фективным  вкладом  в  системы  прогноза  и  поисков  алмазоносных  месторож-
дений.

Объект, цель и задачи исследования. Данная работа посвящена:  1  - анали-
зу  строения  современной  земной  поверхности  на  территориях  распростране-
ния  кимберлитовых  пород  как  наиболее  продуктивного  источника  алмазного
сырья; 2  - таксономии  морфоструктурных  образований3  - созданию  комплекс-
ной  методики  морфоструктурных  исследований  на  базе  анализа  опыта  пред-
шествующих  работ  по  данной  проблеме.  В  качестве  основного  изучаемого
объекта  было  выбрано  Лучакаанское  кимберлитовое  поле,  расположенное  на
северо-востоке Сибирской  платформы.

Главная  цель  исследований  заключается  в  раскрытии  закономерностей  про-
цесса  формирования  морфоструктурного  плана  кимберлитовых  полей,  иерар-
хических  взаимоотношений  элементов  строения  земной  поверхности  и  на  ос-
нове  этого  -  разработке  методики  анализа современного рельефа для  прогноза
и  поисков  кимберлитов - основного  источника алмазоносных  месторождений.

Главная  цель  исследований  достигается  путем  решения  следующих задач:

-  определение  понятия  «кимберлитовое  поле»  как  объекта  прогнозных  морфо-
структурных  исследований;
-  оценка структурной  предопределенности  внедрения  кимберлитовой магмы;
- оценка унаследованности  и степени  проявленности структуры  земной  коры  в
современном  морфоструктурном  плане  кимберлитовых  полей;
-  анализ  трансформации  морфоструктурного  плана  в  результате  интрузии
кимберлитовой магмы;
-  анализ  связей  современного  морфоструктурного  плана  кимберлитового  поля
с  пространственным  распределением  кимберлитовых  трубок.

В диссертации защищаются следующие положения.

1.  Кимберлитовмещающие  морфоструктурные  образования  различных
таксонов  характеризуются  структурными  взаимосвязями,  проявлен-
ными в строении кимберлитового поля.

2.  Современный  морфоструктурный  план  кимберлитового  поля  является
результатом сочетания факторов:  1  - специфическое строение зем-
ной коры,  при котором возможно проникновение кимберлитовой маг-
мы  в  верхние  слои,  2  - воздействие  кимберлитовой  магмы  на структу-
ру  земной  поверхности,  3  - деструкция  рельефа  под  воздействием  эк-
зогенных  факторов,  4  -  влияние  на  рельеф  неотектонических  (пост-
магматических)  процессов.

3.  Эффективность  разработанных  методических  рекомендаций  морфост-
руктурных  исследований  площадей  развития  кимберлитового  магма-
тизма основана на комплексном  многоуровенном анализе.
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Научная новизна предлагаемой работы определяется предложением ори-
гинальной  методики  исследований  и  ее реализацией  на территориях  развития
кимберлитового  магматизма.  Впервые:

1)  введено  понятие  «кимберлитовое  поле»  как  объекта  морфоструктурных
исследований в системе прогноза и поисков кимберлитовых тел;

2)  исследовалась  и  определена  подчиненная  зависимость  «кимберлитового
поля»  от  морфоструктурных  образований  более  высокого  иерархического
уровня - «зон»;

3)  детально  изучена  морфоструктура  Лучакаанского  «кимберлитового  поля»
на северо-востоке Сибирской платформы;

4)  разработана  оригинальная  для  решения  поставленной  цели  методика,
предполагающая  комплексное  морфоструктурное  исследование,  вклю-
чающая:

рассмотрение  взаимосвязей  элементов  земной  поверхности  на  терри-
ториях проявления  кимберлитов, их трансформацию в пространстве и
времени  на различных  масштабных  уровнях  и  корреляцию  с  геологи-
ческим строением и тектоникой земной коры.
разработку таксономии  морфоструктур,  связанных  с  кимберлитовыми
породами;

Практическая  ценность  работы  заключается  в новом качественном  под-
ходе к изучению территорий распространения кимберлитовых пород и прогно-
зированию  новых  площадей  посредством  комплексного  многоуровенного  ана-

лиза  современного рельефа,  отражающего как  структурную  предопределен-

ность  внедрения  кимберлитовой магмы,  так  и результаты  взаимодействия

последней  с  верхней  оболочкой  земной  коры.  В  настоящее  время,  когда  мас-
штабные  геолого-геофизические  работы  по  поискам  алмазов  становятся  все
более  дорогостоящими,  а  шлиховое  опробование  (особенно,  в  пределах  евро-
пейской  части  России)  чаще  всего  не  дает  положительного  результата  из-за
широко  распространенных  «посткимберлитовых»  осадочных  пород,  рассмот-
рение  рельефа  с  целью  прогноза  наиболее  вероятного  местоположения  ким-
берлитовых пород представляется одним  из самых эффективных методов.

В  работе  приводятся  методические  рекомендации  по  комплексному много-

уровенному морфоструктурному анализу кимберлитоносных  площадей.
Апробация работы и публикации. Изучение связей кимберлитовых пород

с  геологическимиструктурами  земной  коры,  проявленными  в  современном
рельефе  проводится  автором  с  1983  года  в  рамках  научных  и  научно-
производственных  тематических  работ  ВНИИОкеангеология,  ПГО  «Севмор-
геология»  и  НИИКАМ.  Методический  опыт  исследований  был  использован
при  прогнозно-поисковых  работах  на  территории  Среднего  Тимана  по  заказу
Интинского  геологоразведочного  предприятия  (ООО  «ИГП»,  г.Инта,  респуб-
лика Коми) в  1999-2001  г.г.
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По теме диссертации и  защищаемым  положениям  выпущено 6  публикаций
(из  них  3  в  соавторстве).  Результаты  исследований  вошли  в  4  тематических
отчета ВНИИОкеангеология и НИИКАМ.

Объем и структура работы.  Диссертация состоит из Введения,  пяти глав
и Заключения, изложена на  страницах с рисунками (65  рис.)  и таблица-
ми (3 табл.). Список использованной литературы составляет 91  наименование.

Благодарности.  Автор  глубоко  признателен  за  разностороннюю  помощь
при  написании  работы  сотрудникам  ВНИИОкеангеология:  д.г.-м.н.
А.М.Ивановой,  зав.  отделом  твердых  полезных  ископаемых  океана  д.г.-м.н.
С.И.Андрееву,  зав.  сектором  твердых  полезных  ископаемых  шельфа  к.г.-м.н.
А.Н.Смирнову, вед.  науч.  сотруднику к.г.-м.н.  В.В.Авдюничеву,  к.т.н.  С.И.Пе-
тухову,  зав.производственным  отделом  Ю.Н.Топорскому,  вед.  инженеру
Е.М.Кочетовой.

Автор  благодарен  научному  руководителю  д.г.-м.н.,  профессору
А.Н.Ласточкину  за  высококвалифицированное  руководство  и  помощь  в  раз-
решении спорных и сложных вопросов.

Основное содержание работы.

Понятийная  база.

Объекты  исследований.  Главным  объектом  исследований  является  уча-
сток  распространения  проявлений  кимберлитового  магматизма,  получивший
название «кимберлитовое поле».

С  позиций  морфоструктурного  анализа,  кимберлитовое  поле  следует  рас-
сматривать  как  проекцию  тектоно-магматического  образования  на  земную
поверхность..  Главными  факторами,  формирующими  кимберлитовое  поле  в
этом  понимании являются:  1  -  предопределенность  конкретного  участка зем-
ной коры для внедрения в него магматического расплава, 2 - результат воздей-
ствия  магматических  процессов  на верхнюю  оболочку  земной  коры  и  форми-
рование специфического рельефа земной поверхности.

Исходя  из  вышесказанного,  исследуемый  объект,  соответствующий  иерар-
хическому уровню  «кимберлитовое  поле»,  следует  относить  к типу  «тектоно-
магматических»  или  «криптотектоно-магматических»  морфоструктур.  По-
следние характеризуются  отсутствием  геоморфологической выраженности.  Но
частично  следы  магматического  воздействия  на  земную  поверхность  сохраня-
ются,  что и способствует изучению этих объектов.  Такие морфоструктуры  мо-
гут достаточно отчетливо дешифрироваться на космических снимках (КС), как
единый  объект  или  выявляться  опосредованно  по  набору  признаков.  Некото-
рые  кимберлитовые  поля  имеют  явные  изометричные  плановые  очертания.
Такие объекты  относятся  к морфоструктурам  центрального типа (МЦТ).  При-
мечателен  факт,  что  некоторые  известные  алмазоносные  месторождения  ким-
берлитового  типа  связаны  с  подобного  рода  полями:  Мирнинское,  Далдын-
ское, и др.
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Морфоструктурные  исследования  кимберлитовых  полей  являются  восста-
новлением  истории  формирования  и  эволюции  поля,  которое требует согласо-
ванного  рассмотрения  морфоструктур  различных  иерархических  уровней.

Таксономия  объектов  исследований.  Рассматриваются  таксономические
единицы:  провинция,  зона,  субзона,  поле,  участок,  диатрема.  Соответственно
уровню таксона определяются  и конкретные объекты  исследований (табл.1).

Таблица 1

Таксономия морфоструктур, связанных с развитием кимберлитового магматизма, основные

методы анализа рельефа для поисков коренных месторождений алмазов

Таксон

1.Провинция

2.Зона

2-1.Субзона

3. Поле

3-1.  Участок

4.  Диатрема

Объект  исследований

Платформы  докембрийской  консо-
лидации
Морфоструктуры  трансплатфор-
менных  систем  долгоживущих
мантийных  разломов.

Отрезок трансплатформенной  зоны,
(п.2)  разграничивающий  платфор-
менные  мегаморфоструктуры  с
различными  тектоническими  режи-
мами.

Тектономагматические  или  крипто-
тектоно-магматические  морфост-
руктуры  (преимущественно  цен-
трального типа).

Купольные  мезоморфоструктуры
выдавливания,  образованные  в
результате  внедрения  кимберлит-
овой  магмы;  отрицательные  ком-
пенсационно-просадочные  морфо-
структуры..
Ареальные  структуры  микрорелье-
фа и ландшафта.

Методы  морфоструктурного  анализа

Линеаментный  анализ  топографических
и  космофотографических материалов для
выявления  линейных  мегаморфострук-
тур  трансплатформенных  систем  раз-
рывных  нарушений.  Масштабы  работ
1:1000000—1:2500000.

Общий  анализ  космофотографических  и
топографических  материалов  для  выяв-
ления  или  уточнения  контуров  и  границ
мегаморфоструктур.  Масштабы  работ
1:500000—1:25000000.
Структурно-геоморфологические  иссле-
дования,  позволяющие  проследить  унас-
ледованность  и  трансформацию  рельефа
земной  поверхности  —  морфографиче-
ские,  морфометрические,  морфогенети-
ческое  картирование,  линеаментный
анализ.  Масштабы  работ  1:50000  -
1:200000.

Линеаментный  анализ  топографических,
космо-  и  аэрофотографических  материа-
лов,  морфографический  и  морфометри-
ческий  анализы  топографических  и  кос-
мофтографических  материалов.  Масшта-
бы работ 1:50000— 1:200000.
Общий  анализ  космо-  и  аэрофотографи-
ческих  материалов,  позволяющий  вы-
явить  идентификационные  признаки
диатрем.  Масштабы  работ  1:30000-
1:50000.

Исходя  из  возможностей  методов  морфоструктурного  анализа,  предлагаемое
ранжирование  основано  на  структурно-тектонических  критериях.  Используя
общепринятую  для  алмазоносных  площадей  терминологию,  необходимо  отме-
тить,  что  предлагаемые  здесь  ранговые  единицы  не  отождествляются  полно-
стью с выделяемыми  по  комплексу геологических факторов.
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1.  Провинции  характеризуются  принадлежностью  к  древним  платформенным
областям.  Использование  на  данном  уровне  геоморфологических  методов  не
эффективно.
2.  Зона  связана  с  долгоживущими  трансплатформенными  системами  мантий-
ных разломов.  Мантийные  разломы  четко  проявляются  в строении земной  ко-
ры, выражены в рельефе, отражаются в линеаментном поле.
2-1.  Субзоны  выделяются  как  подуровень,  поскольку  являются  частью  зоны  и
работы  по выделению их проводятся  в том  же масштабе, что и для зон.  Субзо-
ны  соотносятся  с  границами  сочленения  и  периферийными  областями  круп-
ных мегаструктур земной  коры  с различными тектоническими режимами.
3.  Поле.  Объект  исследования  -  тектоно-магматические  или  криптотектоно-
магматические  морфоструктуры,  приуроченные  к трансплатформенным  зонам
и,  особенно,  к узлам  их  пересечения.  Размеры  - от первых десятков до  первой
сотни километров в поперечнике.
3-1.  Участок.  Является  подуровнем.  Он  определяется  как часть  площади  зем-
ной  поверхности  в  пределах  «поля»,  формирование  морфоструктуры  которой
связано с  инъективными процессами кимберлитовой магмы  на этапе образова-
ния  непосредственно  кимберлитовых  тел.  При  этом  могут создаваться  как  по-
ложительные  (выдавливание  верхних  слоев  земной  коры  с  формированием
купольных МЦТ), так и отрицательные морфоструктуры.  Последние являются,
предположительно,  результатом  компенсационных  процессов.  Участки  при-
урочены  к  узлам  пересечения  крупных  разломов,  входящих  в  строение  транс-
платформенных  зон  и  отличаются  повышенной  плотностью  разрывных  нару-
шений.  Размеры  участков  в  диаметре  -  от  первых  километров  до  первых  де-
сятков километров.
4.  Диатрема  представляет  собой  самый  низкий  условный  (так  как  это  не
структурное,  а  литологическое  образование)  таксон.  В  связи  с  геоморфологи-
ческой  невыраженностью  кимберлитовых  тел,  морфоструктурный  анализ,  как
таковой,  здесь  неприменим,  и  традиционно  остается  ведущим  анализ  дистан-
ционных  фотоматериалов  для  выявления  диатрем  по  геоиндикационным  кри-
териям.  По  вышеназванным  причинам  в  данной  работе  этот  уровень  не  рас-
сматривается.

Позиция Лучакаанского кимберлитового поля относительно высших

таксономических единиц

Провинция.  Лучакаанское  поле  располагается  в  пределах  Сибирской  плат-
формы, что и является для расположенных здесь кимберлитов наивысшим так-
соном  -  "Сибирской  провинцией".  Какого-либо  специального  морфоструктур-
ного  анализа данный уровень не требует.

Зона.  Трансплатформенные  зоны,  связанные  с  проявлениями  кимберлито-
вых  пород,  определялись  по  данным  линеаментного  анализа  северо-востока
Сибирской  платформы,  проведенного  по  топографической  основе  масштаба
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1:2500000,  с  привлечением  космических  снимков  (КС)  «Landsat»  масштаба
1:1000000.

Проявления  кимберлитового  магматизма  приурочены  к  протяженным
трансплатформенным  закономерно  ориентированным  диагональным  зонам
линеаментов,  отражающим  разрывную  тектонику  и  связанных  с  мегаструкту-
рами земной  коры.  Около 65% кимберлитовых  полей  на этой территории при-
урочено  к узлам  пересечения диагональных зон.  Еще 20% полей  находится  вне
узлов пересечения,  но в пределах этих же зон.  Ширина зон колеблется  от 40 до
100 км.

Зоны  линеаментов,  контролирующие  размещение  кимберлитовых  полей,
как  правило,  располагаются  на  границах  мегаморфоструктур  с  различными
типами рельефа.  Определены  границы  двух  видов.  Первый  представляет собой
линейную  зону  с  рельефом,  отличающимся  от  рельефа  разделяемых  ею  рай-
онов.  Другой  вид границ — резкая  смена типов рельефа.

Лучакаанское  поле  расположено  у  юго-восточной  оконечности  Анабарско-
го  щита  и  приурочено  к  узлу  пересечения  Попигайско-Жиганской,  протяги-
вающейся  вдоль  восточной  границы  Анабарского  щита,  и  Моркокинской  зон.
Последняя  выделена  впервые,  она  трассируется  параллельно  Далдыно-
Алакитской зоне в  120 км к северо-западу от нее.

Субзона.  Линеаментные  зоны  не  однородны  на  всем  своем  протяжении  и
распадаются  на  субзоны,  имеющие  выраженность  в  особенностях  рельефа  и
определяющиеся  как  морфоструктуры  более  низкого  порядка.  Лучакаанское
кимберлитовое  поле  располагается  в  пределах  Анабаро-Суханской  субзоны,
являющейся  границей  между  резко  различными  в  тектоническом  отношении
структурами  Анабарского  поднятия  и  Суханской  впадины.  С  точки  зрения  ли-
неаментного  анализа  Анабаро-Суханская  субзона  характеризуется  резко  по-
вышенной  плотностью  линеаментов,  что  дает  возможность  выделить  ее  как
самостоятельный  морфоструктурный  объект.

Методы исследования на Лучакаанском кимберлитовом поле.

Парадигмой  морфоструктуры  «кимберлитовых  полей»  является  модифика-

ция существующего рельефа земной поверхности или создания новых геолого-

геоморфологических  объектов  в  связи  или  в  результате  проникновения  ким-
берлитовой  магмы  в верхние  слои земной  коры  или  выхода ее  на дневную  по-
верхность.  Исходя  из этого выбор методов осуществлялся  по ряду  критериев:

•  тектоническая направленность;
•  геоморфологическая обоснованность;
•  корректность сбора данных (воспроизводимость);
•  возможность  получения  представительного количества данных.

На  этом  уровне  применялись  геоморфологическое  картирование,  линеамент-
ный  анализ  и  морфометрические  методы:  морфоизогипс,  интенсивности  рас-
членения рельефа, изолонг.
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Основные выводы.
1.  В  морфоструктурном  плане  поля  отражена  двуэтапность  его  формирова-

ния, связанная  с общим  подъемом  магматического расплава (1  этап) и инъек-
ционными процессами с формированием  непосредственно кимберлитовых тел
(2 этап).

2. Морфоструктурный план подчинен, в основном, диагональной сети струк-
турных  нарушений  -  влияние  диагональных  трансплатформенных  зон;  нару-
шения  северо-восточной ориентировки секут северо-западные  и,  предположи-
тельно, имеют более поздний возраст заложения или последней активизации.

3.  Поле  характеризуется  блоковым  строением.  В  его  состав  входят  четыре
блока,  значительно  различающихся  в  морфоструктурном  отношении.  В  цен-
тральной  части  Лучакаанского  поля  выделяется  неотектонически  активная
горстовая  морфоструктура,  восточный  и  северо-восточный  блоки  характери-
зуются неотектонической стабильностью, тектоника западного блока связана с
влиянием Анабарского щита.

4. Проявления кимберлитового магматизма приурочены к границам блоков и
лежат в областях интенсивности расчленения рельефа с узким диапазоном  по-
казателей расчлененности -  40-50 баллов, при общем диапазоне 0-90 баллов.

5.  Определена  выраженность  в  современном  рельефе  глубинных  разломов,
связанных  с  проявлениями  кимберлитов  и  установлена  связь  кимберлитовых
тел  с  узко  ориентированными  системами  локальных  нарушений,  лежащих  в
интервале СВ 40-60°.

Участок.  На Лучакаанском  поле  выделяется  5  участков.  Все  они  являются
«морфоструктурными  узлами»  и  имеют определенную  выраженность  в  строе-
нии  земной  поверхности.  Размеры  их  составляет  10-15км  в  поперечнике.  Ос-
новная  масса  кимберлитовых  тел  связана  с  двумя  участками,  в  пределах  еще
двух фиксируются единичные тела, пятый участок является прогнозным.

В  структурно-геоморфологическом  отношении  три  участка  представляют
собой  локальные  положительные  конусообразные  МЦТ,  различной  степени
сохранности,  связанные  непосредственно  с  Лучакаанским  Глубинным  Разло-
мом.  Два  других  относятся  к  «отрицательным  морфоструктурным  узлам».
Важнейшие  особенности  всех  участков  -  приуроченность  непосредственно  к
глубинным  разломам,  имеющим  выраженность  в  рельефе,  а  с  точки  зрения
морфоструктурного анализа - к областям повышенной плотности линеаментов.

Модель развития Лучакаанского кимберлитового поля с позиций

морфоструктурного анализа.  Прогнозные рекомендации.

Главнейшими факторами, повлиявшими на формирование морфоструктуры
территории  были:  региональная  трещиноватость,  тектоническая  активность
дизъюнктивных  дислокаций,  мезозойская  магматическая  активность,  ком-
плексная денудация.  К  мезозойскому времени территория  представляла собой
выровненную  поверхность  с  вектором  общей  денудации  С-СВ.  Главной  вод-
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ной артерией была пра-Малая Куонамка,  протекающая по периферии Анабар-
ского щита.

В  раннем-среднем  мезозое  (T-J)  в  результате  восходящих  тектонических
движений  на  севере  Сибирской  платформы  Анабарский  щит  испытал  интен-
сивный  подъем,  были  активизированы  многочисленные  зоны  разломов.  На
рассматриваемой территории в  это время  происходит блоковая дифференциа-
ция,  сопровождавшаяся  кимберлитовыми  интрузивными  процессами.  В  про-
цессе  эскалации  магматического  расплава,  возникли  разномасштабные  поло-
жительные  морфоструктуры  центрального  типа  (МЦТ),  соответствующие  ие-
рархическим  единицам  «поле»  и  «участок».  Общее  гипсометрическое  сниже-
ние  поверхности  Лучакаанского  поля  в  его  северной  части  свидетельствует о
наличии  в  этой  части  территории  (как  области  наибольшей  магматической
активности)  компенсационного  проседания,  возможно,  первоначально  незна-
чительного,  но  впоследствии  разработанного  за  счет  денудационно-
эрозионных процессов.

В  связи  с  упомянутыми  процессами  происходит  перестройка  гидросети,
предположительно  в два этапа:  первый этап связан  с общим  подъемом  магмы
и формированием купольной структуры  в осадочном  чехле и морфоструктуры
поля в целом, второй - с непосредственным прорывом кимберлитовой магмы с
образованием  кимберлитовых  тел  и,  соответственно,  локальных  купольных
МЦТ.  Образуется характерная полукольцевая форма долины р.Малая Куонам-
ка.

Дальнейшая  история  развития  рельефа  поля  связана  с  процессами  ком-
плексной денудации и неотектоническими положительными движениями. По-
следние протекали преимущественно в северо-западной и юго-западной частях
поля,  тогда как остальная  площадь до настоящего времени остается в  относи-
тельно стабильном состоянии.

Результаты  морфоструктурных  исследований  на территории

Среднего Тимана

В  качестве  перспективных  кимберлитоконтролирующих  трансплатформен-
ных  зон  для  изучаемой  территории  Среднего  Тимана  выделяются  по  мелко-
масштабному геоморфологическому районированию:  Кольско-Уральская (КУ)
и  Четласско-Кипиевская  (ЧК).  Первая  трассируется  вдоль  северного  побере-
жья Кольского п-ва через Тиманский кряж к центральному Уралу. Вторая про-
слеживается от Пай-Хоя, отделяя его от Северного Урала через среднюю часть
Тиманского кряжа до верховьев р.Пинеги.

По  результатам  мелко-  и  среднемасштабного  морфоструктурного  анализа
выделены  две  наиболее  перспективных  площади  на  уровне  полей:  Пижмен-
ская,  расположенная  у северо-восточных предгорьев  Среднего  Тимана,  и Чет-
ласско-Обдырская, примыкающая к Среднему Тиману на юго-западе. Размеры
их в поперечнике составляют, соответственно, 70 и 100 км.
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Пижменская  площадь  изучена наиболее детально  методами  геоморфоло-
гического  картирования,  линеаментного  анализ,  дешифрирования  космиче-
ских снимков (КС).

Кольцевидная  граница  Пижменской  морфоструктуры  фиксируется  линеа-
ментами  с длинами более 5,5  км.  В  геоморфологическом  отношении Пижмен-
ская  морфоструктура  характеризуется  выдержанностью  высот  -  200-250  м  и
характерными  для  всей  площади  основными  типами  рельефа - денудационно-
аккумулятивным  и  ледниково-аккулятивным.  Активные  диагональные  «под-
зоны»  на  Пижменской  площади  имеют  ориентировки  СЗ  320-325°  и  СВ  40-
45°.  Их  формирование  и  развитие  связано  с  трансплатформенными  зонами
тектонических нарушений земной коры.

Современный  рельеф  Пижменской  морфоструктуры  характеризуется  влия-
нием на него структур более высокого ранга. В связи с расположенностью ее в
узле пересечения  трансплатформенных линеаментных зон — КУ и  ЧК,  земная
кора  здесь  отличается  повышенной  проницаемостью.  Пижменская  площадь,
выделяемая  как  прогнозное  поле,  имеет  субизометричную  в  плане  форму,
слегка  вытянутую  по  простираниям  трансплатформенных  зон.  Определенные
перспективы  для  обнаружения  кимберлитов  связываются  с  участками  повы-
шенной  плотности  линеаментов  в  пределах  «подзон»,  ассоциируемых  с  ветвя-
ми трансплтформенных зон.  В  морфоструктурном  плане  на площади  не прояв-

лены следы магматической активности, в связи с чем, массовое обнаружение
кимберлитовых  тел  не  прогнозируется,  тем  не  менее,  можно  ожидать  отдель-
ные единичные  находки кимберлитовых трубок  или даек.

Четлассско-Обдырская  площадь.  Четласско-Обдырская  морфоструктура
имеет  близкую  к  изометричной  в  плане  форму  слегка  вытянутую  по  оси  СЗ-
ЮВ.  По  морфологическим  характеристиками  близка  к  Кулойскому  плато  и
ассоциируется  с  купольной  МЦТ  с  «кальдерой  проседания»  внутри,  разрабо-
танной денудационно-эрозионными процессами.

На Четласско-Обдырской  площади  были  проведены:  линеаментный  анализ
и  «прямое»  дешифрирование  КС.  Масштаб  исходных  материалов  1:200000.
Контуры  площади  и основные «подзоны», связанные с трансплатформенными
зонами,  выделяются  по  линеаментам  с  длинами  6-12  км.  Анализ  крупномас-
штабных  КС  Четласско-Обдырской  морфоструктуры  позволил  связать  схемы
плотностей  линеаментов  с  элементами  строения  земной  поверхности  и  вы-
явить  ряд  мезоморфоструктур  (таксономический  уровень  «участок»),  которые
можно  рассматривать  как  непосредственный  результат  интрузивной  деятель-
ности.  Некоторые  из  них  имеют  отчетливую  выраженность  в  рельефе  в  виде
конусообразных  (вулканоподобных)  морфоструктур,  в  основном  -  на  юго-
востоке  площади.  Размеры  их  в диаметре составляют  15-25  км,  относительное
превышение  от  50  до  60 м.  С  повышенными  плотностями линеаментов  связа-
ны  три  участка.  Сравнение  их  с  подобными  объектами  на Лучакаанском  ким-
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берлитовом  поле  свидетельствует о перспективности  первоочередной  концен-
трации поисков кимберлитовых тел именно в их пределах.

Общие рекомендации по методике морфоструктурных исследований

на  площадях развития кимберлитового магматизма.

Учитывая  иерархию  площадей развития  кимберлитового  магматизма с точ-
ки зрения морфоструктурного анализа (провинция - зона - субзона - поле - уча-

сток  -  диатрема)  составлена  структурно-методическая  схема  прогнозно-
поисковых работ (табл.2). Только последовательный (от мелких масштабов к

Таблица 2.

Структурно-методическая схема изучения рельефа на территориях проявления кимберли-

тового магматизма.

крупным)  анализ  позволяет  проследить  структурные  связи,  определить  не
только площади возможного проникновения кимберлитовой магмы, но  и вы-
явить  морфоструктуры,  которые  являются  «геоморфологическими  следами»
этих  процессов.  Методика не может быть догматической и зависит от многих

13



конкретных  геолого-геоморфологических  факторов  и  поставленных  задач,
поэтому речь идет лишь о принципиальных рекомендациях.

Масштабы  исходных материалов определяются,  главным  образом, разме-
рами изучаемых или  ожидаемых объектов,  в связи с этим  - размерами региона
работ,  а  также  конкретной  геолого-геоморфологической  обстановкой.  Часто
взаимозаменяемы  материалы  масштабов  1:1000000  и  1:500000,  1:200000  и
1:100000.  Материалы  более  крупных  масштабов  представляются  малопригод-
ными  для  данных  целей,  поскольку  многие  отображенные  на  них  элементы
являются  производными  морфоскульптурными  образованиями,  в  связи  с  чем,
требуется  дополнительная  трудновыполнимая  фильтрация  исходных  данных.

Материалы,  необходимые  для  исследований  состоят  из  топографических
карт, космических снимков и аэрофотоснимков разных масштабов. Последние
имеют  ограниченное  применение,  в  основном,  для  проверки  и  уточнения  в
затруднительных  случаях  мелкомасштабных  данных,  а  также  при  работах  на
самом низком уровне - прямом дешифрировании диатрем. Наиболее удобными
в  этих  исследованиях  являются  топографические  карты.  Предпочтение,  отда-
ваемое  в  данном  случае  топографическим  материалам,  связано  с  дифферен-
циацией информации,  которая  осуществляется уже  на этапе составления топо-
карт.  В  то  же  время  КС  насыщены  обширной  информацией  ландшафтного,
геоморфологического,  геологического,  иногда  -  техногенного  характеров,  вы-
раженными  лишь  в  оттенках  фототона.  Подавляющее  большинство  выделяе-
мых  по  КС  объектов  требует  наземной  заверки  и  обязательной  корреляции  с
геолого-геофизическими данными.

Методы  морфоструктурного  анализа  выбираются  в  зависимости  от  целей
исследования,  которые,  в  основном,  различны  на  каждом  масштабном  уровне
(табл.1).  Главные  критерии  их  выбора:  а  -  получение  однозначно  корректной
информации по всей  изучаемой площади, б - возможность получения предста-
вительного количества данных для  создания,  желательно,  равномерной матри-
цы.

Ограничения  по  применению  методов  связаны,  главным  образом,  с  техни-
ческими  возможностями их  исполнения,  конкретной направленностью,  геоло-
го-геоморфологической ситуацией  на исследуемой  площади.

Последовательность  исследований  Во  избежание  разрыва  «масштабных»
информационных  связей  о  закономерностях  размещения  кимберлитов  прин-
ципиально  важным  является  комплексно-«телескопический»  подход  в  данных
исследованиях.  Ни один из  методов  не является  самодостаточным.  Необходим
их взаимоконтроль и корреляция как в пределах одного уровня так и по верти-
кали.

Заключение.

До  настоящего  времени  морфоструктурный  анализ  не  входит  в  комплекс
традиционных  методов  прогноза  и  поисков  коренных  источников  алмазов  -
кимберлитовых  пород.  Проведенные  исследования  показали  необходимость,
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возможность и эффективность более широкого применения методов морфост-
руктурного  анализа  на  всех  иерархических  уровнях.  Изложенные  в  данной
диссертационной работе результаты раскрывают неиспользованный потенциал
морфоструктурного анализа для  решения  прогнозных задач,  связанных  с  про-
блемой поисков алмазоносных месторождений.

Основные результаты по проделанной работе заключаются в следующем.
1.  Изучена морфоструктура Лучакаанского кимберлитового поля и ее

связь с размещением  кимберлитовых тел.
2.  Проведен  анализ  современного  состояния  морфоструктурных  ис-

следований площадей распространения кимберлитовых пород.
3.  Сделана прогнозная  оценка  перспектив  обнаружения  кимберлито-

вых тел на территории Среднего Тимана.
4.  Предложены  методические  рекомендации  для  проведения  морфо-

структурного анализа кимберлитовых полей в прогнозных целях.
На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы.
•  Определение  связей  проявлений  кимберлитового  магматизма  со

структурой  земной  поверхности  стало  возможно  на  основании  ком-
плексного структурно-геоморфологического анализа.

•  Практически  все  элементы  глубинного  строения  кимберлитовмещаю-
щих  структур  имеют  прямое  или  опосредованное  отражение  в  совре-
менном рельефе.

•  По результатам морфоструктурного строения Лучакаанского поля:
определена структурная взаимосвязь строения его земной  поверх-
ности  с  морфоструктурами  других таксонов  - зона,  субзона,  уча-
сток;
установлено его блоковое строение;
выявлена двуэтапность формирования поля, отраженная в морфо-
структурном  плане;
выявлены  морфоструктуры  в  ранге  -  «поле»  и  «участок»,  являю-
щиеся производными от внедрения кимберлитовой магмы.

•  Проявления  кимберлитового  магматизма  имеют  принципиальную
приуроченность  к  глубинным  разломам,  входящим  в  системы  транс-
платформенных  зон  разрывных  нарушений,  узлам  их  пересечений  и
границам  блоков  земной  коры,  имеющим  морфоструктурную  выра-

женность в современном рельефе.

•  Рабочий  диапазон  применения  морфоструктурных  методов  охватыва-
ет  следующие  иерархические  единицы:  «зона»-«субзона»-«поле»-
«участок».

•  Морфоструктурный  анализ  позволяет сократить  прогнозные  площади
до размеров  10-15 км в поперечнике.
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•  В  методическом  отношении  выводы  носят  рекомендательный  харак-
тер,  поскольку  выбор  конкретных  методов,  материалов  и  последова-
тельность  работ  зависит  от  многих  геологических  геолого-
геоморфологических  факторов.  Главным  условием  получения  макси-
мально достоверного  прогноза является  согласованный  анализ  разно-
масштабных материалов.
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