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В последние годы в геологическом изучении 
алмазов повышенный интерес вызывает так назы-
ваемый новый тип первоисточников алмазов ту-
фогенного типа, вещественные признаки которого 
определяются в мезозойских отложениях северо-
востока Сибирской платформы. Продуктивный 
горизонт установлен в базальной части карний-
ских отложений позднего триаса. Алмазоносные 
породы описываются как лапиллиевые туффиты 
и туфы базитового либо ультрабазитового соста-
ва, измененные наложенными процессами, часто 
ожелезненные. Публикации на эту тему выходят 
под авторством ведущих специалистов из акаде-
мических институтов СО РАН, ЦНИГРИ, а также 
геологов-съемщиков из ВСЕГЕИ [3, 12–14, 17].

С «новым» типом первоисточников связаны 
округлые алмазы «северного типа», поиск корен-
ных источников которых имеет свою историю.

В 1979 г. из реферативного журнала мы, гео-
логи СНИИГГиМС, занимавшиеся изучением бок-
ситов, узнали об открытии в Австралии уникаль-
ной алмазоносной трубки «Аргайл», сложенной 
не кимберлитами, а лампроитами. Это вызвало 
энтузиазм и надежду на перспективные иссле-
дования. В кернохранилище срочно были найде-
ны и проанализированы на щелочные элементы 
«подозрительные» образцы из маршрутов про-
шлых лет. Наметились перспективные на поиски 
лампроитов участки на севере Сибирской плат-
формы. И летом 1981 г. отряд ведущего научного 
сотрудника, кандидата геолого-минералогических 
наук В. Ф. Филатова вылетел в рекогносцировоч-
ный маршрут на р. Анабар для проверки наиболее 
интересных точек. Там произошла неожиданная 
встреча с геологом из ЦНИГРИ В. И. Вагановым, 
который был чрезвычайно удивлен, что сибирские 
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геологи уже знают про лампроиты и одновремен-
но с ним пытаются их найти. 

По результатам проведенных полевых и ка-
меральных исследований В. Ф. Филатов, Э. Е. Ро-
манова и Н. Р. Филатова составили рекоменда-
цию по проведению поисков лампроитовых тел на 
севере Сибирской платформы, включая опробо-
вание их на алмазы, которую в 1984 г. передали 
в ПГО «Якутскгеология» и «Красноярскгеология». 
На территории Анабар-Уджинского междуречья 
перспективной на лампроиты авторы рекоменда-
ции сочли Фомич-Уджинскую зону.

В 1986 г. они же опубликовали статью «Ка-
лиевые щелочные породы на севере Сибирской 
платформы» [9]. Как видим, слово «лампроиты» 
исчезло из названия, так как в редакции решили, 
что это преждевременно.

Проблема лампроитов заинтересовала, 
конечно, не только геологов СНИИГГиМС. Так, 
Л. А. Зимин (Амакинская экспедиция, пос. Нюрба) 
после тематических исследований (1981–1984 гг.) 
отметил сходство алмазов из лампроитов Австра-
лии и россыпей р. Эбелях и указал на перспекти-
вы открытия в Лено-Анабарском междуречье ме-
сторождений алмазов лампроитового типа, пред-
ложив при этом несколько конкретных участков 
в пределах Эбеляхского поля. 

Следует заметить, что еще в 1964 г., изучая 
условия формирования и закономерности разме-
щения кайнозойских алмазоносных россыпей Ле-
но-Анабарского района, В. В. Жуков, Л. Я. Пинчук, 
И. Ф. Горина (НИИГА) указывали на возможность 
выбросов алмазоносных туфобрекчиевых пород. 
Подчеркнем, что В. В. Жуков хорошо был знаком 
с материалами уральских геологов по поискам ко-
ренных источников уральских алмазоносных рос-
сыпей.

К настоящему времени лампроиты и лам-
проитоподобные породы на Сибирской платфор-
ме обнаружены на восточном склоне Анабарской 
антеклизы, в Центральном Алдане, на северном 
склоне Алданского щита и на юго-западе Сибир-
ской платформы в Присаянском алмазоносном 
районе (Иркутская область). 

В 1989 г. в СНИИГГиМС под руководством 
Р. С. Родина началось изучение кор выветрива-
ния на Лено-Анабарском междуречье в связи 
с оценкой перспектив алмазоносности, затем – 
изучение продуктов изменения вулканоплу-
тонических пород Анабар-Уджинского района 
с целью определения перспектив выявления 
коренной алмазоносности. В результате этих 
работ В. А. Епифановым, Р. С. Родиным и др. 
была составлена карта перспектив обнаруже-
ния некимберлитовых коренных магматоген-
ных источников алмазов Эбеляхской площади 
(м-б 1:200 000), на которой к первоочередным 
участкам, перспективным на обнаружение пре-
имущественно туфогенных лампроитового типа 

пород и пород дайкового и жильного типа, отне-
сена территория левобережья р. Эбелях на меж-
дуречье с р. Маспакы.

Уже первые результаты проведенных тема-
тических исследований были доложены на VI Все-
союзном совещании «Основные направления 
повышения эффективности и качества геолого-
разведочных работ на алмазы» в Иркутске [7]. На 
основе изучения образцов пород бобового облика 
(«бобовые аллиты»), вскрытых при заверке геофи-
зических аномалий в бассейне р. Холомолох (ле-
вый приток р. Эбелях), авторы доказывают их об-
разование за счет выветривания аккреционных 
(бобовых) лапиллиевых туфов и туффизитов 
магматических тел лампроитового типа. В Ав-
стралии промышленное значение алмазы имеют 
лишь в песчаных туфах лампроитов.

На этом же совещании был заслушан до-
клад В. И. Ваганова об итогах и перспективах ис-
следований по программе «Лампроит». Исходя из 
результатов прогнозных исследований, он наме-
тил площади, где целесообразны НИР и ГРР. Па-
радоксально, что признает и сам автор, но север 
Сибирской платформы он относит к площадям са-
мой последней пятой очереди! Однако его доводы 
на этот счет кажутся нам неубедительными. 

В 1991 г. В. А. Епифанов и Р. С. Родин опу-
бликовали две статьи [4, 5], в которых доказывали 
следующее:

1) возможность образования алмазов в при-
поверхностных условиях; 

2) образование аллитных пород бобового об-
лика (называемых эбеляхскими геологами ложко-
выми залежами эрозионно-карстовых бокситов) 
за счет выветривания аккреционных лапиллие-
вых, просто лапиллиевых и песчаных туфов по-
род лампроитового типа; 

3) перспективность Эбеляхского района на 
обнаружение алмазоносных тел аполампроитов 
и лампроитоподобных пород; 

4) пространственную связь бассейнов нефте-
образования и проявлений россыпной алмазонос-
ности на Сибирской платформе. 

На основе последнего вывода предлагается 
выделять алмазоносные районы по сочетанию 
локальных зон аконсервации нефтегазоносных 
территорий (как частный случай – в области рас-
пространения древних рифовых построек) с зона-
ми проявления щелочного базит-ультрабазитово-
го магматизма.

Указанные авторы в 1996 г. завершили рабо-
ты по оценке перспектив северо-востока Сибир-
ской платформы (территория Республики Саха 
(Якутия) и прилегающих районов) на обнаружение 
коренных некимберлитовых магматогенных ис-
точников алмазов.

Результаты исследований В. А. Епифанова 
и Р. С. Родина по проблеме выявления нетради-
ционных коренных источников алмазов на Сибир-
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ской платформе изложены более чем в трех де-
сятках публикаций [6, 8, 16 и др.].

Следует особо упомянуть, что В. А. Епифа-
нов, Р. С. Родин и др. в 1990-е гг. неоднократно – 
и безрезультатно! – направляли в соответствую-
щие инстанции Республики Саха (Якутия) следую-
щие рекомендации:

– на постановку тематических и поисково-
оценочных работ с целью выявления нетради-
ционных источников коренной алмазоносности 
в Эбеляхском районе; 

– по растворению проб сидеритизированных 
пород с целью выявления коренных источников 
алмазов в Анабарском районе; 

– на проведение опробовательских и поиско-
во-оценочных работ на Эбеляхской площади для 
определения алмазоносности выявленных там 
туффизитов; 

– на проведение поисково-оценочных работ 
на водоразделе рр. Кычкин и Догой с целью выяв-
ления коренных магматогенных источников рос-
сыпных алмазов;

– по поискам алмазов в русловых озеровид-
ных расширениях («котлах») бассейна р. Анабар.

Показательна судьба работ этих специали-
стов по созданию прогнозно-методических ре-
комендаций по выявлению некимберлитовых 
коренных источников алмазов юга Эвенкии, на-
чатых в 1999 г. Постановка исследований была 
первым практическим шагом по проблеме не-
кимберлитовых коренных источников на террито-
риях россыпной алмазоносности Красноярского 
края. Авторы намеревались доказать, что корен-
ными источниками алмазов в тычанском (в том 
числе тарыдакском) «коллекторах» в Тычанском 
алмазоносном районе могут быть туффизиты 
и дайковые лампроитовые породы. К сожалению, 
эти работы не продлились и двух месяцев, так 
как заместитель директора СНИИГГиМС Р. Г. Ма-
тухин категорически не поддержал взгляды упо-
мянутых геологов. 

На этом, можно сказать, и прекратились фи-
нансируемые работы сотрудников СНИИГГиМС по 
проблеме поисков некимберлитовых источников 
алмазов.

В последующие годы предположение 
В. А. Епи фанова и Р. С. Родина об алмазоносно-
сти туффизитов щелочно-основного ряда в «кар-
стовых полостях» Эбеляхской площади было 
убедительно подтверждено С. А. Прокопьевым 
(Эбеляхская ГРП Амакинской экспедиции АК «АЛ-
РОСА»). Крупнообъемным опробованием здесь 
выявлено 10 алмазоносных тел в туфах, из ко-
торых извлечено более 120 кристаллов алмазов 
II и V–VII разновидностей, по морфологическим 
особенностям сходных с алмазами Эбеляхских 
россыпей. Петрографо-минералогическое изуче-
ние туфов показало, что это туфы щелочных ба-
зальтоидов или аполампроитовые туфы [18].

Таким образом, можно констатировать, что 
геологи СНИИГГиМС одними из первых предполо-
жили, а геологи Амакинской экспедиции в резуль-
тате опробования доказали наличие на Эбелях-
ской площади Сибирской платформы нового типа 
коренных источников уникальных Эбеляхских 
россыпей – взрывных тел песчаных лампроито-
вых туфов («туффизитов»).

Несколько по-иному нетрадиционный ко-
ренной источник алмазов Эбеляхской россы-
пи Якутии представляет себе Г. Н. Черкасов 
(СНИИГГиМС). Он пишет о приповерхностном 
взрыве газового флюида с образованием в пере-
крывающих карбонатных породах «алмазоносной 
воронки» [19].

В дальнейшем сотрудниками СНИИГГиМС 
был разработан геолого-геофизический метод 
поиска слепых алмазоносных тел – ультраще-
лочных и щелочных трубок взрыва, даек, штоков 
и жил [15]. 

Показательна, особенно в сравнении с Си-
бирской платформой, история открытий корен-
ных «туффизитовых» месторождений алмазов 
[1] на Урале. Первый в России алмаз был найден 
в 1829 г. на Урале в Адольфовской золотонос-
ной россыпи Крестовоздвиженских промыслов, 
а первые промышленные алмазоносные россыпи 
в СССР были открыты в 1941–1945 гг. на западном 
склоне Урала. Многие годы геологи искали корен-
ные источники алмазоносных россыпей на Урале, 
но безуспешно, так как руководствовались оши-
бочной гипотезой о том, что коренным источников 
россыпей являются промежуточные коллекторы 
(наиболее богатый алмазами нижнедевонский та-
катинский коллектор был установлен А. Д. Ишко-
вым в 1963–1966 гг.). 

Поиски первоисточников алмазов на Урале 
были возобновлены лишь в 1994 г., «во многом 
благодаря нетрадиционному подходу, энтузиазму 
и истинному подвижничеству В. Р. Остроумова» 
[1, с. 3]. В. Р. Остроумов применил метод морфо-
структурного анализа для прогноза коренной 
алмазоносности Западного Урала. Особое вни-
мание при этом уделялось «выявлению линейных 
и концентрических зон глубинных углеродподво-
дящих разломов на основе установленных кос-
моаэрологических критериев» [11]. В результате 
проведения маршрутных исследований и опро-
бовательских работ в узлах пересечения глубин-
ных линейных и концентрических разломов были 
закартированы лампроиты. На космоснимках эти 
объекты дешифрировались как точечные очень 
темные аномалии, приуроченные к краевым зонам 
глубинных разломов в узлах пересечения с кар-
касными линеаментами кольцевых морфострук-
тур диаметром от первых сотен метров до первых 
километров: «На аэрофотоснимках объекты вы-
глядели изометричными структурами диаметром 
до 500 м с центральной переуглубленной частью 
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и валообразной периферией, при этом они попа-
дали в центральную часть узла пересечения зон 
разломов северо-западной, субмеридиональной 
и северо-восточной ориентировок» [11, с. 4–5]. 

Итогом работ было открытие двух коренных 
месторождений алмазов (в «туффизитах»), кото-
рые были оценены и поставлены на учет в ГКЗ. 
(Авторы монографии [1] отмечают, что туффи-
зиты – лишь фрагмент сложного многофазного 
флюидно-эксплозивного процесса.) Тем самым 
завершился более чем 50-летний период поисков 
первоисточников алмазов на Урале.

Об истории открытия коренных источников 
алмазоносных россыпей на Урале, о борьбе гео-
логов-новаторов (в первую очередь, В. Р. Остро-
умова и А. Я. Рыбальченко) с официальной го-
сподствующей точкой зрения блестяще написал 
геолог В. В. Куртлацков [10], принимавший непо-
средственное участие в их поисках. Позволю себе 
привести цитату из его книги, показывающую в ка-
кой атмосфере работали пермские геологи: «Ина-
комыслие… считалось недопустимым. Любые по-
пытки пошатнуть сложившуюся теорию пресека-
лись в зародыше. Выжигались каленым железом. 
Тех, кто имел мужество отстаивать свою точку 
зрения, безжалостно топтали. На одних веша-
лись ярлыки умалишенных, других просто забы-
вали. Их доводы выдавались за ересь. Ими пре-
небрегали. Отвергали, не дискутируя» [10, с. 135]. 
В. В. Куртлацков приводит весьма характерный 
факт (правда, не такой уж редкий для геологов): 
когда в ходе поисковых работ на одном из участ-
ков было вскрыто крупное рудное тело галенита 
(а галенит – обычный минерал для флюидно-экс-
плозивных образований), геологическое началь-
ство приказало «похоронить непонятную руду» 
под вскрышным материалом. Нет галенита – нет 
проблемы!

Сильное психологическое давление, оказы-
ваемое на геологов, мыслящих нестандартно, не 
могло не сказаться на их здоровье. Ю. И. Погоре-
лов, одним из первых утверждавший, что целый 
ряд «осадочных» пород – это сильно изменен-
ный материал магматического происхождения, 
был поднят на смех, объявлен «чокнутым» и под-
вергнут остракизму. В результате он безвремен-
но скончался от инфаркта в 1996 г. В. Р. Остроу-
мов также скончался от инфаркта в 2003 г., хотя 
и по прямо противоположной причине: он лежал 
в больнице по поводу операции на сердце, когда 
коллеги-геологи по телефону сообщили ему, что 
на одном из прогнозируемых им участков впервые 
пошли алмазы. От такого радостного, хотя и ожи-
даемого сообщения его сердце не выдержало. 
Был ему всего 51 год.

Кстати, ведущие геологи-алмазники из Яку-
тии (С. А. Граханов, И. Г. Коробков) побывали на 
Урале, ознакомились с разрезами «туффизитов» 
и в своих тезисах доклада на Сыктывкарской кон-

ференции в 1999 г. заявили, что они представля-
ют собой набор обычных осадочных пород в раз-
личных соотношениях!

На Международной конференции «Рудный 
потенциал щелочного, кимберлитового и карбона-
титового магматизма» в сентябре 2011 г. интерес-
ный доклад сделал С. А. Вишневский из ИГМ СО 
РАН (Новосибирск) – «Лампроитовый магматизм 
Прианабарья: перспективы, которые пока не реа-
лизованы» [2]. Автор по собственной инициативе 
принимал непосредственное участие в поисках 
лампроитов на севере Сибирской платформы. 
В докладе он рассматривает историю изучения 
коренной алмазоносности лампроитов Приана-
барья, сопоставляет ее с историей поисков ко-
ренных источников для алмазоносных россыпей 
Урало-Тиманского региона и считает эту историю 
весьма поучительной. Я с ним полностью согла-
сен и рекомендую думающим геологам обяза-
тельно ознакомиться с докладом.

Выводы
На установление коренных источников рос-

сыпей алмазов на Урале потребовалось более 
50 лет. Уникальная Эбеляхская россыпь была от-
крыта в 1965 г. геологами Амакинской экспедиции, 
т. е. к настоящему времени также прошло почти 
50 лет. Алмазоносность туффизитов установле-
на, но промышленных месторождений пока не об-
наружено.

И на Урале, и на Сибирской платформе гео-
логи-новаторы испытывали жесткий прессинг сто-
ронников официальной точки зрения.

Следует отметить «роль личности в исто-
рии»: без отчаянных энтузиастов дело не сдвину-
лось бы с мертвой точки.

Отношение официальной науки к «туффизи-
там» можно охарактеризовать известными сло-
вами: «Этого не может быть!» Через некоторое 
время: «В этом что-то есть». И, наконец, когда 
факты уже невозможно отрицать: «Кто же этого 
не знает!»
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