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БГУ – столетняя история успеха

выявления признаков алмазоносности исследуемого участка (наличия алмазов или их спутников). Как 
показывает многолетняя практика геолого-поисковых работ на алмазы, не всем магнитным аномалиям 
соответствуют трубки взрыва, выполненные магматическими породами. Даже среди подтвержденных 
трубок взрыва только небольшой процент трубок имеют промышленное значение. Поэтому поиски 
месторождений алмазов – сложный, длительный и не всегда успешный процесс, требующий высокого 
профессионализма геологоразведчиков и крупных финансовых вложений. 

С позиций правила Клиффорда на территории Беларуси наиболее перспективными в алмазоносном 
отношении являются гранулитовые массивы, которые принято считать архейскими. В фундаменте Бе-
ларуси выделяются три гранулитовых комплекса: Белорусско-Прибалтийский гранулитовый пояс, Бра-
гинский и Витебский гранулитовые массивы. Белорусско-Прибалтийский гранулитовый пояс занимает 
западную часть территории Беларуси, Брагинский гранулитовый массив – юго-восточную, а Витебский 
гранулитовый массив – северо-восточную часть страны (рис. 1). 

Кристаллический фундамент этих массивов сложен в основном метаморфизованными комплексами 
архея. Их разделяют Центрально-Белорусская структурная зона и Осницко-Микашевичский вулкано-
плутонический пояс раннепротерoзойского возраста. Согласно представлениям ряда исследователей 
архейские гранулитовые комплексы являются окраинами древних архейских кратонов: Центрально-
Белорусская структурная зона – Фенноскандии, Брагинский гранулитовый массив – Сарматии, Витеб-
ский гранулитовый массив – Волго-Уралии. Центрально-Белорусская структурная зона – это остаток 
закрывшегося в раннем протерозое палеоокеана, разделявшего архейские континенты. Осницко-Ми-
кашевичский вулканоплутонический пояс, предположительно, образовался на окраине Сарматского 
континента. Белорусско-Прибалтийский гранулитовый пояс в раннем протерозое в процессе закрытия 
палеоокеана подвергся значительной тектономагматической активизации, он сложен надвинутыми на 
юго-восток тектоническими пластинами, разделенными зонами бластомилонитов [14; 15]. Раннепро-
терозойская тектономагматическая активизация могла привести к уничтожению алмазоносного прото-
лита в основании литосферы и в верхней мантии и, как следствие, существенно снизить перспективы 
алмазоносности Белорусско-Прибалтийского гранулитового пояса.

Рис. 1. Карта строения кристаллического фундамента Беларуси  
(составлена Н. В. Аксаментовой)

Fig. 1. Map of the structure of the crystalline basement of Belarus  
(compiled by N. V. Aksamentova)


