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Рассмотрены вопросы россыпной алмазоносности на территории западного склона Урала. Изучен мине-
ральный состав тяжелой фракции пород такатинского промежуточного коллектора алмазов в Вишерском 
алмазоносном районе, питающего пространственно связанные с ним алмазоносные отложения кайнозой-
ских депрессий. Дается краткая история минералогических исследований в Вишерском и Чикманском 
алмазоносных районах по известным месторождениям. Описано геологическое строение, вещественный 
состав обломочного материала, особенности алмазоносности и предполагаемые источники питания 
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крытой в 2022 г. Предлагаются критерии для поисков аналогичных россыпей в алмазоносных районах 
Урала и в регионах со сходным геологическим строением. Обозначены перспективы и проблемы мине-
ралогического метода в Уральском регионе. 
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Введение 
 

Полученные в последние годы данные 
свидетельствуют о благоприятных перспек-
тивах для открытия россыпей алмазов в реч-
ных палеодолинах на западном склоне Ура-
ла. Основанием для такого вывода является 
обнаружение Сюзёвской россыпи на терри-
тории Чикман-Нярской депрессии. Исследо-
ванные особенности вещественного состава 
отложений этой россыпи свидетельствуют о 
возможности открытия аналогичных россы-
пей как в этом, так и в других районах за-
падного склона Урала. 

Для обнаружения новых россыпей ураль-
ских алмазов предлагается использовать ряд 
поисковых критериев, являющихся след-
ствием сформированных на данный момент 
представлений о причинах и особенностях 
россыпной алмазоносности территории за-
падного склона Урала. Основополагающими 

положениями при этом являются обоснова-
ние типа, расположения и возраста коренных 
источников алмазов, путей и этапов их 
транспортировки от источников питания, 
особенностей отложения и концентрации в 
областях сноса, специфике пород – проме-
жуточных коллекторов и условий формиро-
вания россыпей кайнозойского возраста 
(Осовецкий и др., 2023).  

Основными этапами формирования кай-
нозойских россыпей алмазов на западном 
склоне Урала являются следующие. 

Этап формирования мощной коры вывет-
ривания в результате длительного континен-
тального перерыва, охватывающего период 
времени от позднего венда до среднего дево-
на, на породах кристаллического фундамен-
та (кристаллические сланцы, гнейсы и др.) и 
в том числе кимберлитах, предположитель-
но, докембрийского возраста в восточных 
районах Волго-Уральского щита. Как это ни 
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странно звучит для уральских геологов, но 
после работ А.М. Зильбермана (1974, 1993, 
1999), подытожившего целый этап геологи-
ческого изучения алмазоносности Урала, в 
настоящее время в решении этого ключевого 
вопроса вполне определенных и интересных 
результатов добились наши сибирские кол-
леги (Афанасьев, 2015; Афанасьев и 
др., 2010; Зинчук, 2018; Зинчук и др., 2005; 
Акулов, 2022).  

Периодический (в частности, в раннеси-
лурийское и раннедевонское время) размыв 
данной коры выветривания реками, текущи-
ми с запада на восток, с переносом и отло-
жением алмазов и сопутствующих минера-
лов на окраинах континента и на побережьях 
морей, их концентрацией под влиянием рус-
ловой, волновой и ветровой деятельности 
(Шеманина, 1993; Щербаков и др., 1994; 
Пактовский, 2020).  

Формирование на западном склоне Урала 
промежуточных коллекторов алмазов така-
тинского и силурийского возраста, имеющих 
самостоятельное промышленное значение. 

Образование промышленных россыпей 
алмазов кайнозойского возраста в палеодоли-
нах рек западного склона Урала, размываю-
щих отложения промежуточных коллекторов. 

В региональном плане к геологической 
ситуации на Урале, несомненно, примыкает 
Тиманский алмазоносный район, по факту 
расположения на той же самой окраине эпи-
карельской Русской плиты. На Тимане 
найдены неалмазоносные кимберлитоподоб-
ные породы (Макеев и др., 2008), силурий-
ский (Щукин, 1994) и девонский (Маке-
ев, Дудар, 2001) промежуточные коллекторы 
и, что очень важно, алмазоносные россыпи, 
промышленную значимость которых так и не 
удалось установить (Захарченко и др., 2006).  

Для прогнозирования и поисков россы-
пей в Тимано-Уральском регионе должны 
быть разработаны и использованы на прак-
тике определенные поисковые критерии. 
Они должны исходить из полученных дан-
ных о размыве отложений промежуточного 
коллектора с относительно слабым влиянием 
процессов разубоживания палеоаллювия 
местными неалмазоносными породами и 
данных о достаточной энергии речного по-
тока для переноса и концентрации алмазов 
(Осовецкий, 1986, 1993, 2020; Пактовский и 
др., 2023). 

В этих условиях одним из наиболее эф-
фективных поисковых критериев может ока-
заться минеральный состав тяжелой фракции 
аллювия как показатель размыва отложений 
промежуточного коллектора.  

Имеющийся в настоящее время фактиче-
ский материал позволяет считать такатин-
ский промежуточный коллектор основным 
источником питания россыпей алмазов кай-
нозойского возраста на западном склоне 
Урала (Смирнов, 1965; Ишков, 1966; Конев, 
Чалов, 1969; Смирнов и др., 1977; Ветчани-
нов, 1987). В последние годы на эту терри-
торию составлены мелкомасштабные геоло-
гические карты масштаба 1:1 000 000, обоб-
щившие материалы предшествующих работ 
(Водолазская и др., 2005, 2015), однако но-
вые крупномасштабные работы научного 
плана ведутся очень локально, практически 
на инициативных началах (Анфилогов и 
др., 2007). Отложения такатинской свиты 
протягиваются вдоль всего западного склона 
Урала. Промышленно алмазоносными они 
являются только на территории Пермского 
края: в Вишерском, Чикманском и Чусов-
ском алмазоносных районах западной алма-
зоносной полосы Урала Западно-Уральской 
внешней зоны складчатости – ЗУЗС (рис. 1).  

Промышленная добыча алмазов началась 
на Среднем Урале в 1942 г.  
Минералогическое обеспечение геологораз-
ведочных работ обеспечивала шлихоминера-
логическая лаборатория Уральской алмазной 
экспедиции (Сарсадских, 2007), располо-
женной в поселке Кусье-Александровский на 
р. Койве в Пермской области. Руководил ла-
бораторией без преувеличения великий (да-
же в свои молодые годы) минералог 
А.А. Кухаренко. Он впервые указал на бла-
гоприятные для формирования ископаемых 
россыпей отложения на Урале «в низах си-
лура и в начале девона» именно по минера-
логическим признакам (Кухаренко, 1955). 
Иными словами, оба известных ныне про-
мышленных алмазоносных коллектора уже 
тогда были научно предсказаны. Таким об-
разом, А.А. Кухаренко задал направление 
для будущего развития алмазной тематики 
на Урале, в чем и состоит, по нашему мне-
нию, главная задача академической науки, в 
какой бы отрасли она ни действовала. Науч-
ный прогноз ученого полностью оправдался. 
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Рис. 1. Алмазоносные районы Пермского края 
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В настоящее время россыпи Чусовского 
алмазоносного района не разрабатываются, 
главным образом по причине некондицион-
ных, как считается, содержаний полезного 
ископаемого. Но необходимо отметить, что 
данный район так и остался до конца не ис-
следован и не опоискован на современном 
уровне развития науки и техники. Мы не ис-
ключаем возможности повторения в Чусов-
ском алмазоносном районе ситуации, кото-
рая произошла буквально на наших глазах – 
в Чикманском районе. 

Также далеко не исчерпан ресурсный по-
тенциал Вишерского алмазоносного района, 
где в прошлом была получена лучшая и 
большая часть дорогостоящих уральских ал-
мазов (по данным прииска «Уралалмаз», к 
сожалению, не официальным, около 6,5 млн 
карат).  

Однако в данном районе, как и в других 
алмазоносных районах Урала, остались по-
чти не исследованы глубокие горизонты 
большинства кайнозойских депрессий. Те-
перь пример Чикманского алмазоносного 
района показывает, что это было непрости-
тельное упущение. 

Детальное изучение геологического стро-
ения известных и новооткрытых россыпей 
геологической службой ЗАО «Уралалмаз» 
привело к обнаружению новых алмазонос-
ных объектов (Пактовский, 2014). Целена-
правленное научное изучение силурийского 
промежуточного коллектора (Молчанова, 
Езерский, 2002) в итоге привело к установ-
лению его промышленной алмазоносности, 
что было сделано впервые (Пактов-
ский, 2021). 

В настоящее время силурийский коллек-
тор наряду с такатинским и сопряженные с 
ними глубокие горизонты депрессий состав-
ляют главный потенциал возрождения ал-
мазной отрасли на Урале.  

Всё это заставляет нас, уральских геоло-
гов, вспомнить и взять лучшее из опыта 
предшественников в проведении на Урале 
геологоразведочных и поисковых работ на 
всех уровнях: научно-теоретическом, прак-
тическом, производственном и т.д. 

Этой цели и решаемым попутно задачам 
посвящена наша статья. 
 

Минеральный состав тяжелой фракции 
такатинских отложений 

 
Такатинские отложения западного склона 

Урала стали объектом пристального внима-
ния геологов в связи с их алмазоносностью, 
надежно установленной еще в 1960-е гг. в 
Вишерском алмазоносном районе в резуль-
тате многолетних геологосъемочных и поис-
ковых работ (Ишков, 1966; Мусихин, 1973; 
Ветчанинов, 1974).  

Так, первое описание геологических раз-
резов такатинской свиты в Колво-
Вишерском крае составила экспедиция 
ВНИГРИ под руководством Н.Г. Чочиа 
(1947–1951 гг.), когда было отмечено, что 
песчаники этой толщи формируют рельеф, 
слагая высокие увалы в обрамлении Полю-
дово-Колчимского антиклинория на западе и 
Кваркушско-Каменногорского мегантикли-
нория на востоке; выяснено, что такатинские 
слои залегают с размывом, а на некоторых 
участках с угловым несогласием, на поздне-
протерозойских толщах верхнего рифея и 
венда, а также на закарстованной поверхно-
сти сильно выветрелых доломитов колчим-
ской свиты нижнего силура (Чочиа, 1955).  

В наиболее западных разрезах песчаники 
в основном сцементированы слабо; в во-
сточных они представлены крепкими и 
плотными кварцитовидными разностями. 

Для наиболее западных разрезов в песча-
никах характерно широкое развитие косой 
слоистости: косые слойки, как правило, 
наклонены в одном направлении по азимуту 
1300 и имеют крутой (12–15 до 25–300) угол 
наклона, что говорит об источнике сноса 
терригенного материала с запада, из внут-
ренних районов континента Русской плат-
формы, с одной стороны, а с другой – о пре-
обладании в такатинских слоях осадков ал-
лювиальной и дельтовой фаций.  

Авторы рисуют картину широких при-
брежно-морских дельт, образующих сплош-
ной пояс, протянувшийся по всей средней 
части Колво-Вишерского края. Представив 
первую литолого-фациальную карту регио-
на, они подчеркивают, что дельтовое проис-
хождение характерно для главной массы 
слоев, слагающих такатинскую свиту. Мощ-
ность слоёв увеличивается в восточном 
направлении от 0 до 250–280 м.  
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Минералогическая характеристика пород 
такатинской свиты в монографии Н.Г. Чочиа 
(1955) приводится по гранулометрическому 
классу 0,25–0,10 мм, что очень ценно, по-
скольку совпадает с используемой в наших 
исследованиях методикой количественного 
минералогического анализа (Осовец-
кий, 1974, 1976). Из этой характеристики 
следует, что легкая фракция проб почти пол-
ностью представлена хорошо и округло-
угловато окатанными зернами кварца (в не-
которых разностях при микроскопическом 
описании в количестве первых процентов 
отмечаются полевые шпаты, кварциты). 
Среди аллотигенных минералов и разностей 
минералов тяжелой фракции проб преобла-
дают рудные (ильменит, единичные зерна 
магнетита, минеральный агрегат лейкоксен) 
– от 32,4 до 99,3%; а также циркон (до 31%), 
турмалин (до 8,2%), красный рутил (до 2%), 
анатаз (до 1,1%). Все аллотигенные минера-
лы описываются авторами как хорошо или 
угловато окатанные.  

В качестве вторичных изменений, харак-
теризующих структурные особенности «та-
катинских слоев» (Марковский, 1956), отме-
чено ожелезнение, развивающееся как по 
трещинам слоистости, так и по трещинам 
отдельности, что окрашивает такатинские 
песчаники в бурый цвет (Чочиа, 1955).  

По нашему мнению, замещение кварце-
вого цемента такатинских песчаников гид-
роксидами железа приводит в итоге к той 
самой частичной или полной дезинтеграции 
пород, которая отмечалась предшественни-
ками. Эта же особенность литификации (и 
дезинтеграции) терригенных пород отмеча-
лась нами в базальных отложениях силура и 
в некоторых разрезах полюдовской свиты 
ордовика. Происхождение её мы связываем с 
тектоническим фактором уральской фазы 
складчатости герцинского цикла орогенеза 
(Щербаков и др., 1997). Она связана с надви-
говой системой уралид и, по полевым 
наблюдениям, проявлена в породах зеркала-
ми скольжения и зонами тектонического 
дробления. 

Неудивительно, что открытые на така-
тинском угоре гравийно-галечные породы 
сначала привлекли к себе внимание как го-
товый материал для строящейся дороги от 
Красновишерска до лесоучастка (поселка) 

Волынка и далее на восток. А.В. Бурневская 
вспоминает (2007), как засушливым летом 
1960 г. она по профессиональной привычке 
«осмотрела» неглубокие шурфы, только что 
вырытые дорожниками, и по возвращении на 
базу рассказала о них А.Д. Ишкову, в то 
время начальнику Съемочно-тематической 
экспедиции Пермского геологоразведочного 
треста. Это был ее заключительный сезон на 
Северном Урале. И прошло еще несколько 
лет, прежде чем А.Д. Ишковым был заложен 
знаменитый карьер для опытного опробова-
ния на алмазы песчаников и гравелитов та-
катинской свиты на водоразделе 
рр. Большой Колчим и Большой Щугор. И 
вот тут всё завертелось. 

До сих пор среди местного населения бы-
тует красивая и нелепая легенда, что дорога 
от Красновишерска до Волынки «посыпана 
алмазами». Мы не собираемся разочаровы-
вать любителей легенд. Факт состоит в том, 
что А.Д. Ишков отправил первые самосвалы 
из карьера на геологическую обогатитель-
ную фабрику в поселок Волынка – это четы-
ре километра к востоку. И вот из этих водо-
раздельных галечников «посыпались алма-
зы». Только не на дорогу, конечно. 

Говоря несколько сухо, констатируем, 
что крупнообъемное опробование базальных 
пород такатинской свиты, проведенное под 
руководством А.Д. Ишкова, показало их вы-
сокую продуктивность, что для всех – и гео-
логов, и простых рабочих – оказалось со-
вершенно неожиданным результатом.  

Впоследствии, и еще при жизни 
А.Д. Ишкова, это место на такатинском уго-
ре перед широкой долиной р. Большой Щу-
гор, с которого в хорошую погоду просмат-
риваются хребты осевой части Урала, полу-
чило название «Ишковский карьер», как и 
само месторождение алмазов – первое и на 
долгие десятилетия единственное месторож-
дение нового промышленного типа – алма-
зоносных промежуточных коллекторов. Так 
через много лет и совсем в другом месте 
сбылось научное предвиденье минералога 
А.А. Кухаренко. 

Разработка месторождения Ишковский 
карьер завершилась в 2005 г. И завершилась, 
можно сказать, на ударной ноте. В кварце-
вых гравелитах месторождения был найден 
самый крупный на Урале кристалл алмаза – 
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35,4 кар. (Чуйко, Синкин, 2005). Возможно, 
это единственная фотография уникального 
уральского алмаза (рис. 2). 

Начиная с эпохи великих открытий в 
Вишерском алмазоносном районе, связанных 
с именем А.Д. Ишкова, единственного из 
уральских геологов-алмазников, награжден-
ных орденом Ленина, общепризнанным фак-
том стало, что промышленно значимые рос-
сыпи района формируются за счет такатин-
ского промежуточного коллектора.  

Мы можем добавить к уже известному 
только то, что, по-видимому, – и силурий-
ского промежуточного коллектора, посколь-
ку в последние годы его промышленная про-
дуктивность установлена на месторождения 
Южная Рассольная (Пактовский, 2021).  

И под знаком вопроса – ордовикского 
промежуточного коллектора. Но пока мы 
можем констатировать, что вопрос о про-
мышленной алмазоносности ордовикского 

коллектора далек от окончательного реше-
ния (Пактовский, 2022).  

Давно отмечено, что промышленной ал-
мазоносностью на Урале обладают базаль-
ные горизонты циклов осадконакопления. 
Это базальники такатинской свиты эмсского 
яруса нижнего девона (D1tk). Базальные 
толщи представлены крупнообломочными 
терригенными породами: конгломератами и 
гравелитами. Их образование обыкновенно 
связывают с трансгрессией моря в прибреж-
но-морской зоне. 

Однако установлены также крупнообло-
мочные породы континентальных фаций, с 
которыми связаны остаточные раннепалео-
зойские россыпи. Например, аллювиальные, 
уже известного такатинского уровня, и более 
древние – эоловые – нижней подсвиты кол-
чимской свиты лландоверийского яруса 
нижнего силура (S1kl1) (Пактовский, 2022). 

 
 

 
 
Рис. 2. Самый крупный кристалл алмаза, добытый на Урале. Масса – 35,4 кар, размер по наиболь-
шему поперечнику – 22 мм. Вишерский алмазоносный район, Ишковский карьер, 2005 г. Фото 
В.А. Чуйко 
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При условии достаточно быстрой транс-
грессии моря, особенно в долины, устья и 
эстуарии рек, возникают смешанные попу-
ляции окатанного материала континенталь-
ного и прибрежно-морского генезиса. 

При этом нужно учитывать, что по боль-
шому счету палеогеографическая обстановка 
в обширных внутренних районах континен-
тов до появления на суше флоры и фауны 
остается для геологов «белым пятном» и ter-
ra incognita. Даже достаточно многочислен-
ные находки ископаемой континентальной 
флоры и фауны в более поздние эпохи явля-
ются только «окном», и достаточно узким 
окном, в геологическую летопись Земли, на 
что указывал еще И.А. Ефремов. И можно 
только надеяться, что каждое успешное ис-
следование в этом направлении предоставит 
нам возможность заглянуть в прошлое Земли 
и за этим окном «уловить тени минувших 
геологических эпох» (Ефремов, 1950). Как, 
например, это удается сделать благодаря па-
леогеографическим реконструкциям, осно-
ванным на концепции тектоники плит (Ти-
монин, 1998; Мизенс, Свяжина, 2007).  

В геологических эпохах – до среднего де-
вона включительно – на исследуемой терри-
тории физические процессы выветривания, 
по-видимому, являлись определяющими, по-
скольку ни флоры, ни фауны на континентой 
суше тогда еще не было. Таким образом, ли-
тологические свидетельства, выраженные в 
веществе горных пород и минералов, вклю-
чая алмаз, остаются для этих древних эпох 
индикаторными (Laiginhas, 2008; Граждан-
кин и др., 2010; Маслов, 2012). В этом отно-
шении изучение литологии и условий фор-
мирования промежуточных коллекторов на 
Урале только начинается (Кузнецов и 
др., 2014). 

Алмазы в такатинских отложениях Ви-
шерского района отличаются значительной 
механической изношенностью, что позволя-
ет предполагать их длительное пребывание в 
прибрежно-морской волноприбойной зоне 
(Прокопчук и др., 1974).  

Минеральный состав тяжелой фракции 
такатинских пород детально изучен на мно-
гих объектах. Так, по составу тяжелой фрак-
ции шлихов для Вишерского алмазоносного 
района (Беккер и др., 1970) были выделены 
две крупные терригенно-минералогические 

провинции: Колчимская (турмалин-
цирконовая с присутствием рутила и лей-
коксена) и Золотихинская (турмалин-
цирконовая с присутствием магнетита и 
хромита). 

Породы такатинского промежуточного 
коллектора на Западном Урале контролиру-
ют соответствующую зону россыпной алма-
зоносности. Н.Б. Бекасовой (1971) по мине-
ральной ассоциации тяжелой фракции шли-
хов в пределах территории распространения 
такатинских пород выделено 7 терригенно-
минералогических провинций (ТМП): 
1) Колчимская (преимущественно цирконо-
вая ассоциация), 2) Золотихинская (ильме-
нит-магнетит-лейкоксен-цирконовая), 
3) Краснокамская (циркон-ильменитовая), 
4) Гремячинская (монацит-ильменит-
цирконовая), 5)  Вильвинская (рутил-
цирконовая), 6) Кумышская (магнетит-
монацит-цирконовая) и 7) Пашийская (ру-
тил-хромит-цирконовая). Локально в не-
больших количествах в тяжелой фракции 
такатинских отложений встречены неустой-
чивые минералы – оливин и пироксены. 

Минеральный состав шлихов, отмытых 
из пород такатинкой свиты на территории 
Колчимского поднятия в аллотигенной ее 
части, представлен цирконом, рутилом, ана-
тазом, брукитом, монацитом, турмалином и 
др. В шлихах присутствуют также минера-
лы-спутники алмаза – пикроильменит, 
хромдиопсид, хромшпинелиды, оливин, пи-
ропы. Детальный анализ состава пикроиль-
менитов и пиропов свидетельствует о его 
кимберлитовом происхождении (Кириллов, 
Дурникин, 1994; Щербаков и др., 1997). 

На всей территории западного склона 
Урала минеральная ассоциация тяжелой 
фракции такатинских отложений представ-
лена устойчивыми минералами, среди кото-
рых главную роль играет циркон.  

Изучение тяжелой фракции предыдущи-
ми исследователями проводилось по шли-
хам. Шлиховой метод имеет естественные 
ограничения. При отмывке шлиха в боль-
шинстве своем смываются минералы пони-
женной плотности, уплощенные и чешуйча-
тые (лейкоксен, турмалин, слюды), даже ал-
маз в шлихе может быть смыт. В Пермском 
госуниверситете (Осовецкий, 2004) были по-
ставлены специальные методические иссле-
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дования по сравнению результатов минера-
логического анализа тяжелой фракции така-
тинских отложений, выделенной разными 
способами. Исходная проба была разделена 
на две части, одна из которых отмывалась в 
лотке до получения «серого» шлиха, вторая 
рассевалась на ситах с выделением класса 
0,25–0,1 мм, который был разделен в бромо-
форме. Было установлено, что в первом слу-
чае минеральная ассоциация тяжелой фрак-
ции оказалась цирконовой, во втором – лей-
коксеновой. 

Позднее нами проведено изучение мине-
ральной ассоциации отложений базальной 
части такатинской свиты на ряде алмазонос-
ных объектов Вишерского алмазоносного 
района: месторождениях Южная Рассольная 
и Сухая Волынка. Базальники здесь пред-
ставлены литифицированными кварцевыми 
гравелитами (Южная Рассольная) и конгло-
мератами (Сухая Волынка). Образцы пород 
дезинтегрированы в лабораторных условиях, 
гальки и гравий каркаса отделены от алеври-
то-песчаного матрикса.  

Необходимо заметить, что эффективность 
минералогических исследований зависит, 
прежде всего, от единой методики, которая 
дает возможность сопоставлять полученные 
результаты на различных объектах, каковое 
условие, надо прямо сказать, не соблюдалось 
в предыдущее время, что привело фактиче-
ски к утрате ценнейшей полевой минерало-
гической информации. Даже вышеупомяну-
тые ассоциации минералов, выделенные 
предшественниками по тяжелой фракции 
шлиховых и протолочных проб, невозможно 
сравнивать с минеральной ассоциацией тя-
желой фракции литологических проб, полу-
ченной без промывки. По этой причине важ-
ность работы по единой методике представ-
ляется нам настоятельно необходимой.  

Минеральная ассоциация тяжелой фрак-
ции определяется нами по аллотигенным 
минералам в классе 0,25–0,1 мм, которая 
оказалась лейкоксеновой в обоих случаях: и 
в тяжелой фракции конгломератов Сухой 
Волынки (62,3%), и гравелитов Южной Рас-
сольной (78,7%) (табл. 1).  

Как следует из табл. 1, цирконовая ассо-
циация Колчимской ТМП, установленная 
ранее по шлиховым пробам, является ис-
ключительно следствием принятой методики 

минералогического изучения, о чем мы и 
рассуждали выше.  

С точки зрения количественного минера-
логического анализа, выполненного по при-
нятой нами методике, для тяжелой фракции 
отложений такатинской свиты характерна 
лейкоксеновая ассоциация (Осовец-
кий, 2004), что подтвердилось и нашими не-
давними исследованиями.  
 
Таблица 1. Минеральный состав аллотигенной 
части тяжелой фракции 0,25–0,1 мм такатин-
ского промежуточного коллектора в Вишерском 
алмазоносном районе, % 

 

№ 
п/п Минерал/разность 

Ю
ж

на
я 

 
Ра

сс
ол

ьн
ая

 

С
ух

ая
  

В
ол

ы
нк

а 

1 Лейкоксен 78,7 61,2 
2 Ильменит 2,5   
3 Рутил 0,3 0,3 
4 Анатаз 8,3 0,3 
5 Турмалин 2,5 6,4 
6 Циркон 6,7 31,5 
7 Хромшпинелид 0,3 0,3 
8 Гранат 0,3   
9 Тальк 0,3   

Сумма аллотигенных 100,0 100,0 
Доля аллотигенных 45,4 67,0 
10 Гидрогетит 72,4 28,5 
11 Гематит 27,6 19,2 
12 Магнетит   1,7 
13 Пирит   8,7 

14 Псевдоморфозы гид-
рогетита по пириту   41,3 

15 Магнитные сферулы   0,6 

Сумма аутигенных 100,0 100,0 
Доля аутигенных 54,6 33,0 
Всего минералов 100,0 100,0 

Отношение аллотигенных 
к аутигенным 0,8 2,0 

 
Весьма любопытными нам показались 

псевдоморфозы лейкоксена по ильмениту. В 



Минералогические индикаторы алмазоносности уральских россыпей 251 

 

гранулометрическом классе 0,5–0,25 мм нам 
встретилось 12 зёрен этих псевдоморфоз 
светло-коричневого «хлебного» цвета, мато-
вых и блестящих, в точности повторяющих 
таблитчатый облик кристаллов ильменита. 
Удивительно, что при низкой твердости 
(легко разрушаются в порошок при раздав-
ливании) эти зерна прекрасно сохранили 
кристаллографическую огранку даже после 
раздробления вручную образца протолочной 
пробы в чугунной ступке. Кроме того, в 
классе 0,5–0,25 мм отмечены 4 зерна лей-
коксена (изначально, возможно, всё того же 
ильменита) в «рубашках» гематита и гидро-
гётита – по-видимому, следствие распада на 
миналы титана и железа ильменита как твер-
дого раствора (Ярош, 1955).  

Из других устойчивых минералов тяже-
лой фракции, в первую очередь, отметим ти-
танистые: ильменит, рутил, анатаз, в кон-
гломератах Сухой Волынки превышающие 
значение 10%. Всё это свидетельствует, по 
нашему мнению, о значительном гиперген-
ном изменении титанистых минералов в коре 
выветривания (Зинчук и др., 1983). 

Циркон также заслуживает определенно-
го внимания. В среднепесчаном классе нам 
встретились два зерна циркона с признаками 
метамиктного распада. Любопытно, что в 
тяжелой фракции гравелитов Южной Рас-
сольной зёрен циркона в несколько раз 
меньше (6,7%), чем конгломератов Сухой 
Волынки (30,3%).  

Все аллотигенные компоненты тяжелой 
фракции изученных проб – это исключи-
тельно устойчивые к выветриванию минера-
лы, включая и лейкоксен как минеральный 
агрегат. 

В завершение минералогического описа-
ния тяжелой фракции проб из базальных от-
ложений месторождений Сухая Волынка и 
Южная Рассольная необходимо заметить, что 
выделение мелкопесчаного класса для иссле-
дования имеет тот смысл, что в алмазоносных 
районах Урала наиболее представительно ко-
личество зерен аллотигенных минералов тя-
желой фракции проб зачастую содержится 
именно в классе 0,25–0,1 мм, что неоднократ-
но проверено нами опытным путем.  

Также важно осознавать, что благодаря 
принятой методике мы только сопоставляем 
минеральные ассоциации тяжелой фракции 

проб и делаем вывод о благоприятных усло-
виях для образования алмазоносных коллек-
торов, а вовсе не судим о степени их алмазо-
носности, что было бы методологической 
ошибкой. Как хорошо известно, промежуточ-
ные коллекторы, особенно в регионах с древ-
ней и сложной геологической историей, мо-
гут быть вовсе лишены индикаторных мине-
ралов-спутников алмаза (Владимиров и 
др., 1989), которые оказываются «оторваны» 
от алмаза в геологическом времени и, что 
особенно важно, в пространстве (Шемани-
на, 1993). В этом случае изучение именно ми-
неральной ассоциации тяжелой фракции по-
род, а не минералов-спутников алмаза, кото-
рых попросту нет, может послужить той пу-
теводной нитью, которая способствует реше-
нию поставленной геологической задачи. 

Коротко говоря, минералогические ис-
следования в районах со сложным строением 
и древней геологической историей, таких как 
Урал, не открывают, что называется, «с ну-
ля» новые россыпные месторождения, но 
весьма способствуют определению их харак-
теристик и переносу по аналогии, если есть 
для этого геологические данные, на объекты, 
находящиеся в процессе изучения, что поз-
воляет значительно сократить время и сред-
ства на поисково-разведочной стадии. По-
следнее (в современных условиях) – исклю-
чительно важная задача. Очень характерный 
пример для Урала (Макеев и др., 1999) сви-
детельствует о том, что даже находка мине-
ралов-индикаторов кимберлитов на место-
рождении Южная Рассольная, по сути, ниче-
го не дает в практическом плане. Точно так 
же в своё время произошло на месторожде-
нии Ишковский карьер: сначала были обна-
ружены сами алмазы, а потом – их минера-
лы-спутники, как тогда называли минералы 
кимберлитовых пород. И что? В практиче-
ском плане, ничего: алмазы были найдены, 
потому что найдены были. И это большая 
удача. А большая удача имеет оборотную 
сторону.  

В заключении подглавы о минеральном 
составе тяжелой фракции такатинских отло-
жений отметим, что происхождение мине-
ральной ассоциации, представленной устой-
чивыми к агентам выветривания минерала-
ми, и парагенетическая связь ее с алмазами 
могут быть объяснены следующим образом.  
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Основными источниками питания для 
минералов тяжелой фракции такатинских 
отложений являлись коры выветривания, 
сформировавшиеся в течение длительного 
континентального перерыва на породах кри-
сталлического фундамента (кристаллических 
сланцев и гнейсов) на восточной окраине 
Волго-Уральского щита. Та же кора вывет-
ривания перекрывала и кимберлитовые тела, 
являвшиеся источниками алмазов. 

Подтверждением данного вывода явля-
ются результаты определения изотопного 
возраста зерен циркона в такатинских отло-
жениях (Пыжова, Попова, 2015). Получен-
ные значения в пределах от 1,86 до 
3,05 млрд лет позволяют полностью исклю-
чить возможность считать источниками пи-
тания такатинских отложений местные по-
роды и подтверждают точку зрения о том, 
что таковыми являются древние коры вывет-
ривания. Присутствие в такатинских отло-
жениях алмазов доказывает, что эти коры 
перекрывали и кимберлиты. Такое сочета-
ние, по нашему мнению, возможно только в 
случае признания привноса устойчивых ми-
нералов столь древнего возраста водными 
потоками с запада, а именно за счет размыва 

кор выветривания на породах кристалличе-
ского фундамента Волго-Уральского щита. 

 
Результаты изучения состава тяжелой 
фракции отложений депрессий неоген-
четвертичного возраста (россыпь 
р. Волынка). Вишерский алмазоносный 
район 

 
Весьма показательными являются резуль-

таты изучения минерального состава тяже-
лой фракции отложений кайнозойской рос-
сыпи р. Волынки (крупнейшей россыпи, от-
крытой в прошлом веке на Вишерском Ура-
ле), полученные еще в 70-х гг. прошлого 
столетия сотрудниками Пермского универ-
ситета (Казымов, 1987). Исследования вы-
полнены по методике с выделением тяжелой 
фракции в броморформе из класса частиц 
размером 0,25–0,1 мм (Лунев, Осовец-
кий, 1996). 

В составе тяжелой фракции отложений 
этой россыпи преобладающими оказались 
минералы, являющиеся надежными индика-
торами размыва отложений алмазоносного 
промежуточного коллектора – такатинской 
свиты (табл. 2).  

 
Таблица 2. Средний по разведочным линиям минеральный состав аллотигенной части тяжелой 
фракции 0,25–0,1 мм Волынской россыпи, % 
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130 44,1 16,4 16,4 3,9 6,8 2,5 1,3 2,1 3,1 0,7 0,2 0,7 
126 46,2 7,4 16,1 2,5 6,2 3,5 2 5,5 2,5 1,5 1,2 0,6 
118 47,4 18,3 19,2 5,3 0,9 1 0,3 0,5 4,1 1,9 0,1 0,5 

 
C использованием большого фактическо-

го материала (пробы были отобраны из кер-
на скважин трех разведочных линий, всего 
выполнено 25 детальных минералогических 
анализов) было установлено присутствие в 
тяжелой фракции россыпи однообразной – 
циркон (14%) – турмалин (17%) – лейкоксе-
новой (46%) – минеральной ассоциации. 

Слабое разубоживание местными неалма-
зоносными породами прослеживается только 
в пределах участка в средней части россыпи, 

вскрытого разведочной линией 126. Для тя-
желой фракции этого участка характерно по-
вышение содержания неустойчивого ком-
плекса минералов (эпидот, амфиболы, пи-
роксены – в сумме около 10%), а также не-
типичных для кор выветривания других ми-
нералов (гранаты, магнетит) за счет размыва 
местных неалмазоносных пород. 
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Россыпи Чикман-Нярской депрессии. 
Чикманский алмазоносный район 

 
Поисковые работы на алмазоносные рос-

сыпи на территории Александровского рай-
она Пермского края начались еще в 1950-
е гг. (Ажгитов и др., 1957). В 1971–73 гг. в 
долинах р. Чикман и его левого притока – 
р. Сюзь – проведены поисково-ревизионные 
работы Яйвинским отрядом Геологосъемоч-
ной партии Пермской ГРЭ (Сычкин и 
др., 1974). Всего при проведении поисково-
ревизионных работ обогащено 1 234,2 м3 
«песков», получены 62 кристалла алмазов 
суммарной массой 1 578,3 мг, средней мас-
сой 25,4 мг. Также на площади работ выяв-
лен ряд эрозионно-карстовых депрессий.  

Наиболее перспективной в этом отноше-
нии являлась территория Чикман-Нярской 
депрессии. Здесь в кайнозойских аллюви-
альных отложениях бассейна р. Чикман было 
найдено большое количество алмазов, одна-
ко ни одного объекта с промышленными со-
держаниями обнаружено не было. При этом 
на одном из участков была даже организова-
на опытно-промышленная эксплуатация, ко-
торая ввиду низкой экономической эффек-
тивности была вскоре прекращена. Технико-
экономические показатели отработки россы-
пи в 1986 г. из-за невысокого содержания 
алмазов признаны Минцветметом СССР не-
удовлетворительными.  

Между тем открытие Сюзёвской россыпи 
(Чуйко и др., 2022) показало, что наиболее 
обогащенные алмазами участки тогда были 
просто «пропущены». И дело здесь не только 
в увеличенной мощности депрессионных от-
ложений, но и в определенном несовершен-
стве геологического сопровождения поиско-
во-разведочных работ. На этом последнем 
вопросе, наиболее актуальном для поисковой 
геологии, необходимо остановиться более 
подробно. Источниками питания обломочно-
го материала для россыпепроявлений Чик-
ман-Нярской депрессии являлись основные 
изверженные породы, широко распростра-
ненные на данной территории, и отложения 
алмазоносного промежуточного коллектора. 
В составе тяжелой фракции признаками раз-
мыва первых являются ильменит, эпидот, 
амфиболы, пироксены, вторых – циркон, 
лейкоксен, турмалин, анатаз. 

Изучение состава тяжелой фракции дан-
ного района показало, что в аллювиальных 
отложениях Чикман-Нярской депрессии 
присутствуют в разных соотношениях мине-
ралы, поступившие за счет размыва пород 
обоих комплексов. Их соотношение может 
служить индикатором степени разубожива-
ния обломочного материала питающих по-
род промежуточного коллектора неалмазо-
носными местными породами. В случае су-
щественного разубоживания степень алма-
зоносности россыпей заметно снижается и не 
достигает промышленных значений. Именно 
по этой причине многочисленные попытки 
обнаружить промышленную россыпь алма-
зов в Чикман-Нярском районе не давали ре-
зультатов. 

Приведенные ниже минералогические 
данные, полученные при сопровождении по-
исково-разведочных работ 70-х гг. прошлого 
века на примере отложений разведочной ли-
нии 161, показали высокую степень разубо-
живания алмазоносного материала промежу-
точного коллектора неалмазоносными мест-
ными породами (табл. 3).  

Индикаторами перемыва последних яв-
ляются такие неустойчивые минералы, как 
пироксены, эпидот, амфиболы, а также 
устойчивые (ильменит). Доля минералов, по-
ступивших из неалмазоносных пород, со-
ставляет в тяжелой фракции 55–70% (Лунев, 
Осовецкий, 1996). 

При разведке этой россыпи была уста-
новлена умеренная алмазоносность аллювия, 
но ниже промышленного минимума. Можно 
утверждать, что, получив такие данные на 
стадии поисков, в настоящее время геологи с 
большой вероятностью вообще не приступи-
ли бы к разведочным работам. 
Несмотря на это, в последние годы работы в 
Чикманском алмазоносном районе были воз-
обновлены и привели к успеху. В 2022 г. в 
Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) 
утверждены запасы Сюзёвской алмазонос-
ной россыпи (430 тыс. карат). Это вторая 
(после месторождения Волынка в Вишер-
ском алмазоносном районе – 480 тыс. карат) 
по запасам россыпь, известная на Урала, при 
этом есть все предпосылки к тому, что в ско-
ром времени она станет крупнейшей (Токра-
нов, 2022), с запасами около одного миллио-
на карат (рис. 3).  
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Таблица 3. Минеральный состав аллотигенной части тяжелой фракции 0,25–0,1 мм отложений 
Чикман-Нярской депрессии (РЛ 161), % 
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1 34,9 13,1 33,2 3,6 3,4 4 1,4 4,3 0,7 0,6 0,1 0,2 
2 52,2 18,3 4,3 8,2 3,7 2,8 3,9 1,2 1,3 1,3 0,5 0,8 
3 48,2 22,2 4,6 8,1 5,3 2,3 1,3 1,9 2,5 2,6 0,3 0,1 
4 57,6 18,4 0,6 10,7 3,9 2,1 0,9 0,5 1,3 1,5 0,1 1,1 

 
Новые данные, полученные для Сюзёв-

ской россыпи, подтверждают важность ис-
пользования минералогических индикаторов 
при поисках россыпей в данном районе. Ко-
нечно, главным фактором, обусловившим 
открытие этой россыпи, являлось примене-
ние принципиально новой методики опробо-
вания, позволявшей вскрывать и надежно 
опробовать более глубокие толщи древнего 
аллювия. Применявшаяся до этого в течение 
длительного времени технология проходки 
выработок (шахто-шурфы) являлась весьма 
трудоемкой и затратной. Нередко происхо-
дило их затопление на определенной глу-
бине, что не позволяло провести отбор проб. 

 

 
 
Рис. 3. Алмазы Сюзёвской россыпи, слева напра-
во: 20, 38 и 254 мг. Фото Д.Ф. Музипова 

 
В составе вскрытого выработками разреза 

выделено три горизонта, в каждом из кото-
рых присутствуют гравийно-песчано-
глинистые в верхней части и грубообломоч-
ные глинисто-песчано-галечные русловые 
литофации – в нижней. Крупность обломков 
в составе последних достигает 150 мм. Это 
свидетельствует о достаточно активной ди-
намике водного потока в руслах палеорек 
разного возраста, что позволяло переносить, 

сортировать и создавать условия для концен-
трации алмазов в определенных микрофаци-
альных обстановках (струях, линзах и т.п.). 

Палеогеографический анализ отложений 
данного россыпного объекта позволяет сде-
лать вывод о том, что в его строении прини-
мал участие обломочный материал реки, 
имевшей древнее заложение и длительную 
историю, и отложения которой были при-
урочены к одной палеодолине. В целом 
сверху вниз по разрезу в палеодолине отме-
чались определенные вариации крупности 
галечно-валунного обломочного материала 
отложений (Пактовский и др., 2023). Таким 
образом, происходила эволюция аллювиаль-
ного осадконакопления, возможно, с некото-
рой перестройкой речной сети.  

В частности, верхний горизонт россыпи 
сложен грубообломочным аллювием, свиде-
тельствующим об активной эрозионной дея-
тельности речного потока. Средний горизонт 
был сформирован водотоком с переменным 
режимом, что отразилось на вариациях гра-
нулометрического состава аллювия. Наибо-
лее активная динамика потока была харак-
терна для условий формирования нижнего 
горизонта. 

Выход тяжелой фракции в классе 0,25–
0,1 мм обычно менее 1%. При этом для от-
ложений верхней части разреза он колеблет-
ся в широких пределах – от 0,13 до 3,78%, а 
в нижней части заметно выше – обычно 2–
4%. В ее составе присутствуют в основном 
компоненты аутигенного (доля в верхнем 
горизонте – 50–65%, в нижнем – 80–90%) 
комплекса. Доля аллотигенных минералов по 
всему разрезу россыпи составляет не более 
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10%. Присутствуют в тяжелой фракции так-
же техногенные и космогенные компоненты, 
обломки пород и сростки. 

Минеральный состав аутигенного ком-
плекса тяжелой фракции (класс 0,25–0,1 мм) 
отражает закономерную смену геохимиче-
ской обстановки осадконакопления в па-
леодолине с глубиной. В частности, в верх-
нем горизонте благодаря условиям окисли-
тельной среды аутигенный комплекс пред-
ставлен преимущественно гидроксидами же-
леза (гидрогетитом). Глубже, с переходом к 
нейтральной среде (на глубинах порядка 20–
30 м), среди аутигенных минералов ведущую 
роль играют гётит, гематит и пиролюзит. 
Еще глубже (30–40 м) геохимическая обста-
новка становится слабо восстановительной, 
и в составе аутигенного комплекса минера-
лов преобладающими становятся фосфаты, 
сидерит и маггемит. Наконец, в основании 
разреза находится горизонт с преобладанием 
в составе аутигенного комплекса пирита, что 

свидетельствует о сильно восстановительной 
среде. 

Минеральный состав аллотигенной части 
тяжелой фракции детально изучен в классе 
0,25–0,1 мм по двум скважинам (табл. 4).  

Для скв. 39 в отложениях верхнего гори-
зонта он представлен ильменитовой ассоци-
ацией (до 82% ильменита в отдельных про-
слоях). Для среднего горизонта характерна 
переходная полиминеральная ассоциация (в 
скобках – средние содержания): анатаз (12%) 
– лейкоксен (14%) – турмалин (20%) – иль-
менит (20%) – цирконовая (33%). Для ниж-
него горизонта в составе минеральной ассо-
циации отмечено низкое содержание ильме-
нита (4,0–7,3%), заметно преобладают тур-
малин (22–24,3%) и циркон (43,5–46,0%). 
Для скв. 45 минеральный состав аллотиген-
ной части тяжелой фракции всего разреза 
представлен анатаз-лейкоксен-турмалин-
цирконовой ассоциацией с низким содержа-
нием ильменита (не более 8%). 

 
 

Таблица 4. Минеральный состав аллотигенной части тяжелой фракции 0,25-0,1 мм Сюзёвской рос-
сыпи, % 
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Скважина 39 
1–7 7,1 8 9 1,4 69,7 0,9 0,7 - 0,3 - - 0,6 
8–18 11,7 25,7 18,8 12,7 27,8 0,3 0,6 - 1,3 - - 0,3 

19–24 7,8 40 21,7 10,3 15 0,5 2,3 - 1,8 - - 0,5 
25–30 3,2 43,5 24,3 8,5 7,3 0,2 6 0,3 1,7 4 - 0,5 
31–32 3,5 46 22 7,5 4 3,5 7,5 - 0,1 4,5 - 0,5 

Скважина 45 
1–10 20 19,8 39,3 6,7 7,7 0,4 - 0,2 1,6 2,7 0,3 - 

11–20 19,3 18,6 36,7 8,9 5,1 0,3 0,1 0,4 5,2 2,7 - 0,4 
21–30 17,6 29,7 25,7 10,6 1,7 - - - 3,3 0,2 - 0,7 
31–40 18 32,7 23,6 14,3 6,9 0,3 0,1 - 2,5 - - 0,4 
41–44 12,3 28,5 27,3 12,2 8 - - - 0,5 - - 3,8 

 
Изучение минерального состава тяжелой 

фракции отложений Сюзёвской россыпи 
позволяет сделать наиболее важный вывод о 
том, что формирование аллювия россыпи 

происходило преимущественно за счет раз-
мыва пород промежуточного коллектора. 

Однако в отложениях россыпи алмазы 
распределяются весьма неравномерно как в 
продольном направлении, так и по разрезу, 
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причем алмазоносность коррелируется с 
данными минерального состава тяжелой 
фракции. В частности, скв. 39 был вскрыт 
практически неалмазоносный блок россыпи, 
причиной формирования которого можно 
считать разубоживание аллювия неалмазо-
носными местными породами.  Минералоги-
ческими признаками их активного влияния 
являются такие минералы, как, прежде всего, 
ильменит, а также авгит и эпидот.  

Наоборот, в скв. 45 алмазоносность рус-
ловой толщи россыпи в целом оказалась до-
статочно высокой, что коррелируется с при-
сутствием характерной для нее анатаз-
турмалин-циркон-лейкоксеновой ассоциации 
аллотигенной части тяжелой фракции. Одна-
ко в этой скважине нижний высокоалмазо-
носный горизонт перекрывается верхним не-
алмазоносным. Объяснить это разубожива-
нием аллювия местными неалмазоносными 
породами не удается, поскольку доля инди-
каторных минералов размыва этих пород 
(ильменита, амфиболов, эпидота) невелика. 

Причиной, вероятно, является суще-
ственная роль различной динамики речного 
палеопотока. И в данном случае использова-
ние минералогических индикаторов также 
позволяет объяснить резкое различие алма-
зоносности этих горизонтов. В качестве 
предлагаемого минералогического индика-
тора динамики водного потока может быть 
использован коэффициент, представляющий 
собой соотношение долей минералов разной 
плотности: циркон/турмалин+лейкоксен. 
Среднее его значение для неалмазоносной 
толщи – 0,43, а для алмазоносной – 0,81.  

 
Роль минералогических критериев в про-
гнозно-поисковом комплексе на россып-
ные алмазы Урала 

 
На данном этапе важнейшей задачей сле-

дует считать разработку эффективного про-
гнозно-поискового комплекса (ППК) на рос-
сыпные алмазы Урала. В его состав, наряду с 
тектоническими, геофизическими, геомор-
фологическими, гидрологическими, петро-
графическими, следует ввести и минерало-
гические критерии. Приведенные выше дан-
ные свидетельствуют о возможности эффек-
тивного использования минералогических 
критериев при прогнозировании и поисках 

россыпей алмазов в палеодолинах на запад-
ном склоне Урала.  

При этом следует подчеркнуть, что неод-
нократно применяемые попытки использо-
вать с поисковыми целями минералы-
спутники алмаза (пиропы, хромшпинелиды, 
пикроильменит, хромдиопсид), присутству-
ющие в такатинских отложениях, успеха не 
имели, поскольку их целью являлось обна-
ружение в ближайшем окружении кимберли-
товых тел. История изучения алмазоносно-
сти территории западного склона Урала по-
казала, что поиски коренных месторождений 
алмазов здесь бесперспективны. 

Прежде всего, специалистами должны 
быть намечены и обоснованы первоочеред-
ные районы для проведения прогнозно-
поисковых работ на россыпные алмазы в па-
леодолинах. При решении этого вопроса 
важнейшее значение имеет присутствие 
промежуточного коллектора алмазов. В 
настоящее время известно два таких коллек-
тора – такатинский и силурийский. Пока не 
исключается возможность существования на 
западном Урале более древних коллекторов 
(ордовикского и, возможно, вендского и 
верхнерифейского). Конечно, последнее 
предположение выглядит на современном 
уровне геологической изученности алмазо-
носных районов Урала фантастично. Но век-
тор, заданный минералогической методикой 
А.А. Кухаренко, всё еще действует. Когда-то 
и силурийский промышленный коллектор 
считался фантастикой.  

При переходе к этапу поисковых работ 
необходимо разработать эффективную ком-
плексную методику изучения кернового ма-
териала с оценкой гранулометрических и 
морфометрических параметров обломочного 
материала как индикаторов динамики среды 
и фациальной обстановки осадконакопления, 
состава глинистой фракции и минерального 
состава как легкой, так и тяжелой фракций 
аллювия. 

При изучении состава тяжелой фракции 
необходимо прежде всего согласовать во-
прос о применении единой методики пробо-
подготовки и анализа минерального состава. 
В частности, нами рекомендуется выполне-
ние следующих операций: 
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1) выделение тяжелой фракции необхо-
димо проводить в бромоформе с разделени-
ем частиц класса 0,25–0,1 мм; 

2) в составе тяжелой фракции необхо-
димо проводить отчетливое разделение ком-
понентов на аллотигенные и аутигенные; 
кроме того, в заметном количестве могут 
присутствовать техногенные, космогенные, 
сростки и др.; 

3) для получения надежного результата 
минералогического анализа достаточным ко-
личеством можно считать 500 зерен аллоти-
генных минералов. 

Полученные авторами результаты, пред-
ставленные в данной статье, позволяют 
кратко суммировать возможности минерало-
гических индикаторов состава аллотигенно-
го комплекса тяжелой фракции при поисках 
россыпей алмазов на западном склоне Урала: 

– надежное заключение о формировании 
россыпи за счет размыва отложений проме-
жуточного коллектора; 

– вывод о степени разубоживания алма-
зоносного материала коллектора местными 
неалмазоносными породами (что фиксирует-
ся присутствием таких минералов, как пи-
роксены, эпидот, ильменит, амфиболы и др.); 

– заключение о недостаточно активной 
динамике древнего водного потока для пере-
носа и сортировки алмазов по крупности и 
особенно для их концентрации (что фикси-
руется по соотношению минералов высокой 
и низкой плотности: циркона и суммы тур-
малин+лейкоксен).  

Состав аутигенного комплекса тяжелой 
фракции также может учитываться при ре-
шении поисковых задач. Например, присут-
ствие в большом количестве маггемита мо-
жет обусловить появление отчетливой маг-
нитной аномалии, что указывает на присут-
ствие и значительную мощность древнего 
аллювия и тем самым на благоприятные пер-
спективы для обнаружения промышленной 
россыпи.  

 
Заключение 

 
Данное исследование авторов является 

актуализацией концепций, сформированных 
в предыдущие годы сотрудниками ВСЕГЕИ 
(Смирнов, 1965) и поддерживаемых сотруд-
никами Пермского госуниверситета (Осо-

вецкий и др., 2015, 2018) и фирмы «Алмай-
нинг», получивших положительное развитие 
в последнее время (Осовецкий, 2020; Осо-
вецкий и др., 2023; Пактовский и др., 2023). 
Библиографический список, прилагаемый к 
статье, далеко не полный и показывает дол-
гую историю геологического изучения алма-
зоносных районов Урала даже без детализа-
ции этого сложного и зачастую противоре-
чивого процесса (Puchkov, 2016; По-
пов, 2021). 

Речные отложения кайнозойского возрас-
та палеодолин на территории западного 
склона Урала являются перспективными ис-
точниками россыпных алмазов, которые мо-
гут обеспечить возобновление и в перспек-
тиве наращивание алмазодобычи в этом рай-
оне страны. Основанием для этого является 
обнаружение богатой промышленной россы-
пи алмазов в палеодолине бассейна р. Сюзь. 
Ранее в этом районе было выявлено несколь-
ко некондиционных россыпепроявлений с 
низкими концентрациями алмазов, что было 
обусловлено разубоживанием алмазоносного 
материала местными неалмазоносными по-
родами. Основными факторами, способство-
вавшими успеху разведочных работ, явля-
лись правильный выбор объекта и принци-
пиально новая методика проходки шурфов и 
опробования отложений, позволявшая 
надежно вскрыть и отобрать пробы из отло-
жений глубоких горизонтов. 

При изучении россыпной алмазоносности 
на Урале многие исследователи и раньше 
использовали возможности минералогиче-
ских методов. Однако их поисковое значение 
до сих пор было актуализировано на выявле-
ние коренных источников. Настоящая статья 
предлагает принципиально иные направле-
ния применения минералогических методов 
при решении поисковых задач в алмазонос-
ных районах Урала. 

Для обоснования своих предложений ав-
торы проанализировали результаты проведе-
ния поисковых работ на территории Вишер-
ского и Чикманского алмазоносных районов 
и показали возможности использования ми-
нералогических индикаторов с этой целью. 
Теоретически предполагается, а в настоящее 
время уже и доказано опытным путем, что 
давно выделенные алмазоносные районы 
Урала продолжают быть весьма перспектив-
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ными на обнаружение богатых промышлен-
ных россыпей алмазов. Однако при продол-
жении поисковых работ необходимо учесть 
предыдущий многолетний опыт неудачных 
поисков. 

Настоятельно рекомендуется на данном 
этапе является создание современного про-
гнозно-поискового комплекса на россыпные 
алмазы западного склона Урала, в составе 
которого минералогические методы должны 
занять важное место.  

В настоящее время становится совершен-
но очевидно, что в дальнейшем необходимо 
учитывать не только положительный, но и 
отрицательный опыт поисковых работ пред-
шественников, с учетом общей переориента-
ции поисковых работ в регионе на глубокие 
горизонты кайнозойских депрессий вместо 
того, чтобы искать на Урале коренные ис-
точники алмазов. Поиски коренных источ-
ников алмазов на территории Урала беспер-
спективны.  

Отрицает ли наша точка зрения необхо-
димость поисков первоисточников – про-
блема, которой уделялось очень большое 
внимание в последние десятилетия? Конечно 
же, нет. В ближайшей перспективе она неиз-
бежно опять выйдет на первый план. И надо 
быть готовыми к тому, чтобы это произошло 
на качественно новом этапе развития ураль-
ской алмазной геологии, когда открытие но-
вых месторождений создаст необходимый 
объем фактического материала для научного 
обоснования концепции генезиса уральских 
россыпей алмазов. Например, на данном 
этапе проведения геологоразведочных работ 
на Сюзёвской россыпи, исходя из объема ее 
промышленных запасов, возникают сакра-
ментальные вопросы о том, является ли та-
катинский коллектор единственным в ее 
формировании? Может ли только девонский 
коллектор обеспечить промышленно значи-
мое количество алмазов в россыпях Чикман-
ского алмазоносного района? Или в геологи-
ческом прошлом именно в данном месте 
коллектор сформировался в непосредствен-
ной близости от первоисточника? Вопросы, 
как нам представляется, совсем не праздные. 

При условии достаточно быстрой транс-
грессии моря, особенно в долины, устья и 
эстуарии рек, возникают смешанные попу-

ляции окатанного материала континенталь-
ного и пребрежно-морского генезиса. 

При этом нужно учитывать, что по боль-
шому счету палеогеографическая обстановка 
в обширных внутренних районах континен-
тов до появления на суше флоры и фауны 
остается для геологов «белым пятном» и ter-
ra incognita. Даже достаточно многочислен-
ные находки ископаемой континентальной 
флоры и фауны в более поздние эпохи явля-
ются только «окном», и достаточно узким 
окном, в геологическую летопись Земли, на 
что указывал еще И.А. Ефремов. И можно 
только надеяться, что каждое успешное ис-
следование в этом направлении предоставит 
нам возможность заглянуть в прошлое Земли 
и за этим окном «уловить тени минувших 
геологических эпох» (Ефремов, 1950). Как, 
например, это удается сделать благодаря па-
леогеографическим реконструкциям, основ 

В свое время подобные вопросы возника-
ли у геологов в Вишерском алмазоносном 
районе, однако расположенный поблизости 
первоисточник так и не был найден, несмот-
ря на все старания, поэтому девонский кол-
лектор оставался единственным. Заметим, до 
открытия силурийского.  

А вот какие новые открытия ждут нас в 
Чикманском алмазоносном районе, этого мы 
пока не знаем. Какие сюрпризы может пре-
поднести нам Сюзёвская россыпь? С какими 
проблемами столкнутся геологи при развед-
ке новых россыпей и открытии новых место-
рождений? Будут ли, наконец, получены не-
опровержимые данные о первоисточниках, 
их местоположении, петрографическом и 
минеральном составе? Собственно, круг во-
просов можно ширить и ширить. Важно при 
этом помнить, что истина всегда впереди, 
хотя одновременно и где-то рядом, и поэто-
му не надо бросаться из крайности в край-
ность, как это, увы, зачастую бывало в 
уральской геологии в прошлом. 

Для начала надо понимать, что главный 
недостаток высококачественных ювелирных 
уральских алмазов состоит в том, что их 
слишком мало: они не формируют россий-
ский и мировой алмазный рынок (Фрид-
ман, Вечерина, 2017), хотя по стоимости яв-
ляются одними из самых дорогих в мире при 
небольшом объеме добычи (Горяинов, 2021). 
В России тренд развития алмазной отрасли 
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определяется месторождениями Якутии, но 
только на самую ближнюю перспективу. Без 
открытия новых месторождений алмазную 
отрасль ждет спад, даже если цена на сырые 
алмазы (при растущем спросе) повысится 
(Голубева, 2022). Пермский край находится 
на очень далекой периферии этих процессов, 
тем знаменательнее, что открытие новых ме-
сторождений алмазов осуществляется имен-
но здесь.  
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The problem of placer diamond potential on the territory of the western slope of the Urals is considered. The 
mineral composition of the heavy fraction of the Takata intermediate diamond collector in the Vishera diamon-
diferous region, which feeds the diamondiferous deposits of the spatially associated Cenozoic depressions, has 
been studied. Based on known deposits, a brief history of mineralogical studies in the Vishera and Chikman di-
amond-bearing regions is given. The geological structure, material composition of the detrital material, diamond 
content, and the proposed sources rocks for the discovered in 2022 currently largest Syuzevskaya placer in the 
Urals in the Chikman diamondiferous region, are described. Criteria for searching of similar placers in the dia-
mond-bearing regions of the Urals and in the regions with a similar geological structure are proposed. The pro-
spects and problems of the mineralogical method in the Urals region are outlined. 
Key words: Western Urals; diamond placers; paleovalleys; search criteria 
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