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 «Закурили трубку мира, табак 
отличный» – с такой небезызвест-
ной радиограммы, по сути, с 1955 г. 
началось освое ние уникального мес-
торождения алмазов трубки «Мир», 
открытого коллективом геологов 
под руководством Ю. И. Хабардина. 
Этому и последующим открытиям 
предшествовала долгая и кропотли-
вая работа как ведущих учёных на-
шей страны, так и тяжёлые полевые 
марш руты геологов-поисковиков. 
Поис ти не титаничес кий труд перво-
проходцев обеспечил нашу страну 
столь необходимым для развития 
промышленности алмазным сырьём. 
Организованная в последующем ве-
теранами-алмазниками добыча алма-
зов на территории Западной Якутии 
неразрывно связана с такими место-
рождениями, как трубки « Айхал», 
«Интернациональная», «Мир», «Удач-
ная» и «Юбилейная» (рис. 1–3).

Дальнейшее развитие и под-
держание достигнутых параметров 
алмазодобычи связано с переходом 
на подземный способ отработки глу-
боких горизонтов, превышающих 
1000 м от дневной поверхности. 
Вмещающий массив упомянутых 
месторождений на данных глубинах 
сложен древними кембрийскими по-
родами, возраст которых превышает 
500 млн лет [1, 2].

Некоторые породы, особенно 
трещиноватые доломиты и известня-
ки, характеризуются повышенной на-
сыщенностью подземными водами. 
Отличительной особенностью дан-
ных вод является их высокая мине-
рализация, составляющая от 120 до 
520 г/л [3]. Подземные воды с такой 
высокой минерализацией относятся 
к рассолам. Отдельно необходимо 
отметить, что с увеличением глубины 
залегания водонасыщенного пласта, 
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Рис. 1. Карьер трубки «Интернациональная»
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минерализация циркулирующих в нём подземных вод 
возрастает. Это связано с рядом факторов: химическим 
составом водовмещающих пород, интенсивностью под-
земного водообмена, возрастом подземных вод [4, 5].

Изучение особенностей гидрогеологических усло-
вий алмазных месторождений необходимо для обес-
печения безопасности в процессе строительства и при 
последующей эксплуатации рудников. Недостаточная 
изученность гидрогеологических условий месторожде-
ний может приводить к печальным последствиям. 

Любой подземный рудник, состоящий из протяжён-
ных взаимосвязанных систем горных выработок, а также 
сопряжённый, как правило, с участком закачки рассолов 
обратно в недра, с точки зрения воздействия на вскры-
ваемые водоносные пласты (коллекторы) и горизонты, 
необ ходимо рассматривать как сложную природно-тех-
ногенную систему, оказывающую влияние на фильтра-
цию и массоперенос природных подземных рассолов.

Несмотря на ряд схожих общих черт и характерис-
тик, позволяющих систематизировать выделяемые 
водоносные пласты, каждое месторождение необ-
ходимо рассматривать как структуру сложного спе-
цифического строения. Это обусловлено локальной 
невыдержаннос тью коллекторов, наличием «гидрав-
лических окон» по зонам контактов кимберлитовых 
трубок с породами, влиянием микроблочных структур 
и малоамплитудной тектоники, а также формировани-
ем вторичной минерализации и процессами массопе-
реноса. Именно влияние структурно-тектонического 
фактора является определяющим в формировании 
гидро геологических условий шахтных полей отрабаты-
ваемых месторождений.

Разрывные нарушения – это разрушение и дефор-
мация горных пород, часто сопровождающиеся пере-
мещением пластов (или их частей) относительно друг 
друга (рис. 4). Непосредственно в подземных горных 
выработках описываемые разрывные нарушения вы-
глядят в виде задиров пластов и микрофлексур (рис. 5), 
зон дробления (рис. 6). Определённая часть разломов 
относится к сбросово-взбросовым и имеет значитель-
ную амплитуду смещения пластов (рис. 7). 

Влияние разрывных нарушений на обводнение 
алмаз ных трубок чаще всего сводится к увеличению 
ёмкости пластов-коллекторов непосредственно в зонах 
динамического воздействия и на небольшом удалении 
от них (от 10–15 до 50–100 м) [6]. Незначительные мощ-
ности выделяемых зон обусловлены, в первую очередь, 
рангом конкретного разлома, а также физико-механи-
чес кими свойствами вмещающих пород. Корреляция 
разрывных нарушений и гидрогеологических парамет-
ров коллекторов указывает на это влияние независимо 
от рассматриваемого водоносного комплекса.

В качестве примера приведём распределение водо-
обильности пород трубки «Мир». Основным водоносным 

Рис. 2. Карьер трубки «Мир» Рис. 3. Карьер трубки «Удачная»

Рис. 4. Основные виды разрывных нарушений 
в горных породах

Рис. 5. Микрофлексура, зафиксированная 
в подземных горных выработках
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комплексом, существенно осложняющим отработку мес-
торождения трубки «Мир», является высоконапорный 
надсолевой метегеро-ичерский водоносный комплекс 
(рис. 8), залегающий на глубине 450–550 м от дневной 
поверхности и обладающий плановой и вертикальной 
неоднородностью фильтрационных свойств пород, высо-
кой минерализацией и значительными ресурсами [7, 8].

Наиболее обводнённые участки напрямую связаны 
с главными тектоническими нарушениями – параллель-
ным региональным разломом и кимберлитконтролирую-
щей группой разломов. Причём водообильность пород 
в этой зоне превышает водообильность окружающих 
пород в 2-3 раза. Данная зависимость увеличения во-
допроводимости, а значит и притоков в зонах динами-

ческого воздействия разломов, была подтверждена и 
для толбачанского водоносного комплекса, глубина за-
легания которого составляет 1200–1450 м от дневной 
поверхности (рис. 9) [9–11]. 

По параметру водопроводимости, толбачанский во-
доносный комплекс был разделён на четыре блока-зоны.

Рис. 6. Зона дробления горных пород
Рис. 7. Разрывное нарушение сбросового типа, 

зафиксированное в подземных горных выработках

Рис. 8. Распределение водообильности пород 
трубки «Мир» в интервале метегеро-ичерского 

водоносного комплекса

Рис. 9. Плановое расположение блоков-зон, 
водопроводимости коллекторов толбачанской 

свиты в пределах зоны динамического 
воздействия трубки «Интернациональная»
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Блок-зона № 1 охватывает породы сложного структур-
но-тектонического строения, приуроченные к мало амп-
литудному тектоническому нарушению, фиксируемому 
по наличию сближённых кимберлитовых жил и ступен-
чатых сбросов, а также к флексурным перегибам слоёв. 
Данная зона характеризуется величиной коэффициента 
водопроводности (KМ), равного 0,0125–0,0310 м2/сут.

Блок-зона № 2 охватывает породы оперяющих раз-
ломов и зафиксированного малоамплитудного тектони-
ческого нарушения. Данная зона характеризуется вели-
чиной коэффициента KМ, равного 0,0079–0,0087 м2/сут.

Блок-зона № 3 охватывает породы сложного струк-
турно-тектонического строения, приуроченные к мало-
амплитудному тектоническому нарушению, фиксиру-
емому по наличию сближённых кимберлитовых жил, 
ступенчатых сбросов (до 1,5 метров) и флексурных пе-
регибов слоёв. Данная зона характеризуется величиной 
коэффициента KМ, равного 0,0064–0,0072 м2/сут.

Блок-зона № 4 охватывает породы, не осложнён-
ные оперяющими разломами или малоамплитудными 
тектоническими нарушениями. Данная зона характери-
зуется наименьшей величиной коэффициента KМ, рав-
ного 0,0057 м2/сут.

Как видно из представленной информации, разли-
чия в величине коэффициента водопроводимости меж-
ду выделенными зонами превышают пятикратное зна-
чение. Указанные закономерности влияния разрывных 
нарушений на водообильность пород также были под-
тверждены для трубок «Айхал» и «Удачная».

Таким образом, глубинные разломы оказывают не-
посредственное влияние на формирование гидрогеоло-
гических условий месторождений, что, в свою очередь, 
требует большего внимания к проведению направлен-
ных специализированных исследований в области 
структурной гидрогеологии алмазных трубок с состав-
лением карт разрывных нарушений и их корреляции с 
выделенными водосодержащими пластами.
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До сих пор не уделено серьёзного внимания такому кардинальному вопросу: какие 
законы лежат в основе этого парадоксального факта, что явления различных классов, 
относящихся к технике, живой природе и обществу, развиваются и действуют на осно-
ве одних и тех же общих принципов функционирования.
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