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В результате проведенного исследования показано, что распределение про-
должительности полярных интервалов с высоким уровнем достоверности опи-
сывается степенной функцией с показателем α = 1.5. Это демонстрирует воз-
можность того, что инверсии магнитного поля происходят хаотическим, и даже 
более того, “катастрофическим” образом. Известно, что глобальные тектониче-
ские процессы тесно связаны с геомагнитными, можно предположить, что и они 
не имеют строгой периодичности и следуют статистике “катастроф”. 
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Исследования анизотропии магнитной восприимчивости (AMS) относятся к 
группе магнито-текстурных методов, применяемых для измерения 
петроструктуры горных пород с целью определения их происхождения и 
эволюции. По этой причине параметры AMS имеют огромное научное и 
прикладное значение для решения разнообразных геологических задач. AMS 
горных пород отражает гидродинамические условия их формирования, 
независимо от генетических процессов (осадочные, магматические или 
метаморфические). Тензорами эллипсоида AMS являются взаимно 
ортогональные оси: длинная К1, средняя К2 и короткая К3, с помощью которых 
можно рассчитать ряд параметров (степень анизотропии Р, плоскостную и 
линейную анизотропию, параметр формы Т и др.), а так же определить 
направление и скорость движения «потока» [1]. Главные оси эллипса AMS К1 и 
К2 образуют плоскость магнитного расслоения, вдоль которой осуществляется 
перенос вещества параллельно одной из них (зависит от скорости). В работах 
многих исследователей [1; 2] приводится ряд примеров решения геологических 
задач, связанных с установлением областей сноса терригенного материала, 
вулканологии, структурной геологии, металлогении и др.  

При поисках коренных месторождений алмазов изучение AMS горных пород 
(кимберлиты, траппы, вмещающие и перекрывающие терригенно-осадочные 
образования) практически не проводилось. Выполненные в течение последних 
лет исследования AMS горных пород Западной Якутии показали, что эти данные 
могут быть широко использованы при решении таких вопросов как: 

1. Поиски коренных источников алмазов (КИА) по направлению сноса 
терригенно-осадочных образований позднего палеозоя-мезозоя Проблема 
взаимосвязи «коренной источник - россыпь» является одной из актуальных за-
дач алмазопоисковых работ, стоящих перед геологоразведочным комплексом 
АК «АЛРОСА». Палеогеографические условия формирования древних коллек-
торов минералов спутников алмаза (МСА) достаточно сложные, о чем свиде-
тельствует их многоярусное строение. 

Проведенные исследования осадочных пород Западной Якутии установили, 
что их первичная магнитная текстура, независимо от возраста (поздний докем-
брий, палеозой или мезозой) и литологического состава (песчаники, алевролиты 
или известняки), характеризуется относительно пониженными значениями сте-
пени анизотропии (P < 5-7%), преобладанием плоскостной AMS (F>>L), сплю-
щенным эллипсоидом (диск) с параметрами формы Т→1 и др. Как показали про-
веденные измерения, главные (К1 и К2) оси эллипсоида AMS, в зависимости от 
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гидродинамического режима осадконакопления, конформны направлению сноса 
терригенного материала (рис. 1А). Поэтому в комплекс по изучению промежуточ-
ных коллекторов МСА предлагается включить исследования AMS перекрываю-
щего осадочного комплекса с целью определения направления сноса терриген-
ного материала и локализации перспективных на КИА площадей.  

2. Поиски кимберлитовых тел по окружающим их ореолам эпигенеза 
вмещающих раннепалеозойских образований Эпигенез – вторичные процессы, 
ведущие к любым изменениям и новообразованиям минералов и горных пород, в 
том числе и полезных ископаемых, после их образования [3]. Эпигенетические 
изменения околодиатремового пространства характерны для вмещающих ким-
берлитовую трубку пород, испытавших вначале динамическое воздействие, а 
затем инфильтрацию и внедрение в них сокимберлитового вещества, как в пери-
од формирования трубок, так и в последующие периоды за счет остаточных яв-
лений или различных изменений в пострудную эпоху. Главным образом нас ин-
тересуют методики, позволяющие почувствовать трубку на достаточно большом 
(более 3-5 радиусов трубки) расстоянии. Пока дистанционные методы не в со-
стоянии локализовать кимберлитовую трубку, изучение процессов эпигенеза в 
окружающих ее породах является актуальной задачей.  

В настоящее время аномальные явления вокруг кимберлитовых трубок опре-
деляются, главным образом, геологическими, геохимическими, минералогиче-
ские и т. п. признаками. Эпигенетические изменения должны были так же отра-
зиться и на петрофизические свойства горных пород, в том числе и на упорядо-
ченное расположение отдельных кристаллов и зерен минералов. Таким образом, 
существенные отклонения параметров AMS от приведенных критериев первич-
ной магнитной текстуры (см. п. 1) могут быть связаны с эпигенезом вмещающих 
кимберлитовые тела осадочных пород (рис. 1Б). Возможность обнаружения ким-
берлитовых трубок на закрытых территориях продемонстрировали опытные ис-
следования AMS вмещающих пород по сети поисковых скважин на участках 
«Полигон» Далдыно-Алакитского алмазоносного района, «Белая» Архангель-
ской алмазоносной провинции и др. [4; 5]. 

 
Рис. 1. Стереограммы AMS терригенно-осадочных пород среднего рифея р. Бол. Куонамка (А) и 
ордовика трубки Юбилейная (Б). Квадратики, треугольники и кружочки – оси эллипса: K1, K2 и 
K3. 

 118 

 
3. Определение глубины эрозионного среза кимберлитовых трубок Задача 

связана с подсчетом запасов в КИА и прогноза россыпных месторождений 
алмазов в пределах кимберлитовых полей. Обычно решается с помощью оценки 
денудированной мощности вмещающих трубку пород. 

Петромагнитными исследованиями установлены закономерности изменения 
параметров AMS кимберлитов в зависимости от фациальной приуроченности 
(рис. 2): для жерловой фации характерно хаотичное распределение осей 
эллипсоида AMS (рис. 2А, 2Б), в то время как для подводящего канала (дайка) 
магнитное расслоение достаточно контрастное (рис. 2В, 2Г). Таким образом, 
степень упорядочивания магнитной текстуры в кимберлитах указывает на 
уровень эрозионного среза трубки. Так, например, стереограммы по трубкам 
Заполярная и Поисковая Мунского кимберлитового поля свидетельствует о 
переходном типе AMS от кратерной к дайковой фации (рис. 2Д, 2Е), а 
следовательно, о достаточно глубоком срезе жерловой части диатрем [6]. Этим 
возможно и объясняются наличие на территории Муно-Тюнгского района 
большого числа погребенных коллекторов МСА и даже мелких россыпных 
месторождений алмазов. 

4. Анализ тектонофизической обстановки алмазоперспективных терри-
торий Геолого-геофизические материалы устанавливают прямую связь приуро-
ченности кимберлитовых тел и их кустов к тектоническим ослабленным зонам. 
В настоящее время существуют несколько гипотетических моделей разломооб-
разования, объясняющих положение кимберлитовых полей и даже отдельных 
КИА. Таким образом, для разработки рабочей тектонофизической модели поис-
ков КИА необходимо собрать надежный фактографический материал. Для этого 
используются различные методики сбора и обработки геологической, геофизи-
ческой, морфологической и т. п. информации. Однако проследить подобные зо-
ны удается не всегда. Для такого анализа мы можем воспользоваться и данными 
AMS, поскольку она определяет и гидродинамический режим формирования 
диатремы. Так, например, на стереограммах трубок Заполярная и Поисковая (рис. 
2Д, 2Е) видно, что движение кимберлитовой магмы осуществлялось вдоль суб-
вертикальной плоскости субмеридионального простирания, образованной длин-
ной K1 и средней K2 осями эллипсоида AMS. Причем магнитное расслоение не 
зависит от видимого в плане простирания изученных тел. Это свидетельствует о 
их развороте в плане относительно истинных простираний подводящих каналов 
(даек) [7]. 

5. Изучение условий сохранности алмазов По мнению большинства геоло-
гов, одним из условий сохранности алмазов является скорость транспортировки 
кимберлитового вещества – чем она больше, тем выше вероятность формирова-
ния месторождения (алмаз не сгорает). Ответ на этот вопрос так же может быть 
получен по установлению направлений главных осей эллипсоида AMS (относи-
тельно повышенной скорости кимберлитовой магмы должна соответствовать 
вертикальность средней оси К2). 
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Рис. 2. Стереограммы AMS магматических тел ЯАП: трубка Юбилейная (А), трубка 
Комсомольская (Б), дайка долеритов Вилюйско-Мархинского пояса, устье р. Моркока (В), 
кимберлитовая дайка из шахты трубки Айхал (Г), трубки Заполярная (Д) и Поисковая (Е). 
Сплошная и пунктирная линии – соответственно, плоскость магнитного расслоения и ось 
простирания тела в плане. 
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6. Палеомагнитный анализ природы векторов ЕОН Согласно пп. 1 и 2 па-
раметры AMS целесообразно использовать и в качестве одного из количествен-
ных доказательств сохранности или изменения текстуры горных пород, что и 
было сделано при изучении алевропесчаников верхоленской свиты среднего-
позднего кембрия Сибирской платформы [8]. В этом случае мы можем рассмат-
ривать AMS в качестве одного из физических тестов при палеомагнитных иссле-
дованиях. Эти данные особенно важны при решении вопросов датирования ким-
берлитов и траппов по векторам ЕОН. 

7. Петромагнитное картирование палеовулканических структур (ПВС) 
траппов пермотриаса восточного борта Тунгусской синеклизы Поиски КИА 
на закрытых траппами территориях (4-5 геотипы) возможны в случае разработки 
схемы и петромагнитной легенды базитового магматизма, занимающего значи-
тельную площадь Западной Якутии. С этой целью, в комплексе с геофизически-
ми и петрохимическими материалами, применяются и петромагнитные методы 
выделения и изучения ПВС [9; 10]. Использование AMS для этой цели так же вы-
текает из физических основ метода [1; 2]. 

Учитывая относительно небольшой период исследований AMS горных пород 
Западной Якутии мы можем надеяться на то, что при их продолжении спектр 
решения прикладных задач поисков коренных месторождений алмазов будет 
расширяться одновременно с уточнением способов интерпретации данных. 
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