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В Анголе выявлено около тысячи кимберлитовых трубок, подавля-
ющая часть которых находится в долинах рек в экспонированном со-
стоянии. Потенциал закрытых площадей, где кимберлиты перекрыты 
относительно мощными толщами осадочных пород, практически не    
изучен. Проведённые исследования позволили сформировать комплекс  
структурно-тектонических и геофизических (глубинных) факторов, кон- 
 тролирующих размещение проявлений кимберлитов. Выделены райо-
ны, наиболее благоприятные для поисков коренных и россыпных место-
рождений алмазов. Полученные результаты позволят повысить эф - 
фективность прогнозно-поисковых исследований на алмазы на терри-
тории Анголы.

Ключевые слова: Ангола, кимберлиты, структурно-тектонические 
факторы, глубинное строение, геофизические параметры, прогноз ал-
мазоносности.

На территории Анголы обнаружено около тысячи кимберли-
товых трубок, что ставит её в разряд уникальных по масштабам 
проявления кимберлитового магматизма. Общий объём добы-
чи алмазов в стране в 2016 г. в физическом выражении соста-  
вил >9 млн кар, из них около 2,0 млн кар получено из россыпных 
месторождений.

Подавляющая часть известных кимберлитовых тел находит-
ся в долинах рек в экспонированном состоянии. В регионе Лунда 
Норте, где сосредоточены все известные к настоящему времени 
коренные месторождения алмазов Анголы, открытые террито-
рии составляют всего 20% от общей площади. Для многих рос-
сыпей коренные источники не установлены, что свидетельствует 
о наличии многочисленных не выявленных кимберлитовых тел 
[4]. Таким образом, потенциал закрытых территорий страны, где 
кимберлиты перекрыты относительно мощными толщами оса-
дочных пород, практически не изучен.

Выделение площадей, перспективных на обнаружение ко-
ренных и россыпных проявлений алмазов, основывается на ком-
плексе благоприятных предпосылок и признаков алмазоносно-
сти. Ведущую роль из них на данном уровне изученности региона 
играют структурно-тектонические и глубинные (геофизические) 
предпосылки (факторы, критерии).

Сложное геологическое строение территории, множествен-
ность эпох проявления кимберлитов, наличие терригенных кол-
лекторов широкого возрастного диапазона, существование раз-
нообразных типов ореолов рассеяния индикаторных минералов 
кимберлитов, разнородный характер геофизических полей и дру - 
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гие отличительные черты предусматривают при-
менение широкого комплекса методических при-
ёмов.

Методика определения структурно-тектониче-
ских и глубинных (геофизических) факторов на 
территории Анголы определяется рядом особен-
ностей, среди которых выделяются следующие:
• сложное геологическое строение территории 

(наличие разновозрастных и разномасштабных  
блоков-террейнов, сформировавшихся в раз-
личных геодинамических обстановках и сло-
женных разными структурно-вещественными 
комплексами; широкое развитие пликативных 
и дизъюнктивных дислокаций нескольких ге-
нераций и процессов метаморфизма; плохая 
обнажённость  и  т.д.).

• слабая (одна из самых низких на Африканском 
континенте) геологическая и геофизическая 
изу  ченность (отсутствие материалов средне-  
и крупномасштабных геолого-геофизических  
съёмок, скудность данных по глубинному строе - 
 нию). На большей части территории страны от - 
сутствует информация о поле силы тяжести (да- 
 же по данным спутниковой альтиметрии), аэро-
магнитной съёмкой охвачено не более 10% пло - 
щади, глубинные геофизические исследова ния 
практически не проводились;

• недостаточность геохронологических и изотоп - 
но-геохимических  данных.
Исследования в целях выявления структурно- 

тектонических факторов проводились с исполь зо-
ванием геолого-геофизических данных и резуль-
татов анализа космических снимков среднего раз-
решения по нескольким основным направлениям.

1. Выявление особенностей блокового строе-
ния изучаемой территории базировалось на таких 
основных критериях: возраст стабилизации, гео-
динамическая обстановка образования, структур-
но-вещественные характеристики (состав, харак-
тер складчатости, метаморфизм и т.д.), характер 
гравитационного  и  магнитного  полей.

2. Палеотектонический анализ эволюции зем-
ной коры. Использованы все имеющиеся геохро-
нологические и изотопно-геохимические данные. 
Выделены крупные временные подразделения (ме - 
гациклы, циклы), а также региональные уровни 
стратиграфических несогласий. Уточнён возраст 
эпох тектоно-магматической активизации (ТМА) и 
связанных с ними проявлений кимберлитового и 
родственного  магматизма.

3. Анализ структурно-тектонической позиции 
известных в регионе проявлений алмазоносного 
кимберлитового магматизма, позволивший опре-
делить ряд характерных факторов, контролирую-
щих пространственное положение алмазоносных 
кимберлитов.

4. Анализ современных методических разра-
боток по структурно-тектоническим критериям 
(факторам) алмазоносности и их адаптация к кон-
кретной  геологической  обстановке  территории.

5. Графическое отображение установленного 
комплекса структурно-тектонических факторов с  
применением компьютерных технологий. Полу-
ченные карты и схемы различных масштабов ис-
пользуются в качестве основы для прогнозных 
построений.

Известно, что изучение особенностей глубин- 
ного строения – необходимый компонент для оцен- 
 ки перспектив алмазоносности территорий. Осо-
бенно важную роль геофизические факторы игра-
ют при проведении минерагенических построе-
ний в относительно слабо изученных регионах, 
типичным  примером  которых  является  Ангола.

Для выяснения глубинного строения нами ис - 
пользовались в основном опубликованные резуль - 
таты немногочисленных региональных иссле до-
ваний, а также имеющиеся в сети Интернет цифро-
вые базы геофизических данных российских и за-
рубежных научных центров: The Global Heat Flow 
Database of the International Heat Flow Commission, 
Global Crustal Model at 1x1 Degrees (CRUST 1.0), 
World Data Center for Solid Earth Physics (Moscow), 
Bureau  Gravimétrique  International  и  др.

Одним из основных источников информации 
регионального характера служили данные спутни - 
ковой альтиметрии и сейсмической томографии, 
которые частично были представлены в цифро-
вом виде, но преимущественно – в растровых  
форматах. Материалы, представленные в растро-
вых форматах, оцифровывались, полученные мас - 
сивы после редактирования компоновались с циф- 
 ровыми геофизическими данными как по регио-
нальным и мировым базам, так и по результатам 
исследований по отдельным территориям. В итоге 
были собраны и обобщены данные о вышеуказан-
ных параметрах и построены карты их распреде-
ления.

В результате проведённых авторами в послед- 
ние годы специализированных исследований сфор - 
мирован комплекс структурно-тектонических фак - 
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Рис. 1. ОСНОВНЫЕ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ АНГОЛЫ:

мегакратон Конго, архейские блоки-кратоны (архоны): 1 – Касаи, 2 – Ангольский; подвижные пояса: 3 – палео-
протерозойский, эбурнейский (Западно-Центральноафриканский), 4 – неопротерозойские, панафриканские (За-
падно-Конголезский (1), Катангский (2), Каоко (3)); 5 – рифтогенные структуры (мезо-неопротерозойские осадоч - 
ные бассейны): авлакоген Западного Конго с сопряжённым бассейном форланда (4), бассейн Овамбо (5); области  
тек тоно-термальной переработки: 6 – палеопротерозойской (эбурнейской), 7 – неопротерозойско-раннепалео-
зой ской (панафриканской); крупнейшие структуры чехла платформы: 8 – синеклиза Конго, PR3–KZ, 9 – впадина 
Окаванго, PZ–KZ, 10 – периконтинентальный бассейн Юго-Восточной Атлантики, MZ–KZ; глубинные разломы, 
разделяющие крупные блоки земной коры: 11 – осложнённые надвигами (а – достоверные, б – предполагаемые),  
12 – неясной морфологии (а – достоверные, б – предполагаемые); прочие разломы: 13 – сбросы (предполагае - 
мые), 14 – неясной морфологии (а – достоверные, б – предполагаемые); 15 – коренные месторождения алмазов; 
16 – кимберлитовые трубки; 17 – границы Центрально-Африканской алмазоносной субпровинции; 18 – геоло - 
ги ческие  границы  (а  –  достоверные,  б  –  предполагаемые)

торов, контролирующих размещение проявлений 
кимберлитов территории Анголы. Наиболее важ-
ные из них кратко описаны ниже.

1. Анализ особенностей блокового строения 
фундамента страны (террейновый анализ) позво-
лил выделить на территории обособленные блоки 
(террейны) с различным строением земной коры 
(рис. 1) и в первом приближении оценить их алма-
зоносный потенциал.

Они отличаются друг от друга по ряду характе-
ристик (прежде всего, по времени консолидации) 
и обладают различными перспективами алмазо-
носности. Крупнейшими структурами фундамен- 
та на изучаемой территории являются мегакра- 

тон Конго (юго-западная часть) и окружающие его 
по движные пояса. Первый в минерагеническом 
ас пекте представляет собой Центрально-Афри- 
кан скую алмазоносную субпровинцию (ЦА). На 
терри тории Анголы в пределах мегакратона вы- 
деляют ся кратоны (террейны) Касаи и Анголь- 
ский – область архейской стабилизации (архон), 
большая часть площади которой не подверглась 
серьёзным поздним преобразованиям. Мнения 
относи тельно возраста древнейших пород дан- 
ного сег мента коры у разных авторов несколько 
расходятся:  от  3,5–3,4  до  2,8  млрд  лет.

Наибольшим алмазоносным потенциалом об-
ладает кратон Касаи – самая высокопродуктивная 
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область ЦА. Здесь сосредоточена основная часть 
обнаруженных в настоящее время алмазоносных 
кимберлитов Анголы и ДРК, в том числе все ко-
ренные и большинство россыпных месторожде- 
ния алмазов. Север Ангольского кратона также об - 
ладает алмазоносным потенциалом, требующим 
до полнительного изучения. Установлена алмазо-
носная трубка Лорелей, имеются мелкие россыпи 
алмазов, источники которых не выявлены. При 
этом некоторые характеристики глубинного строе - 
ния проявлены менее ярко, чем в пределах кра-
тона  Касаи.

Остальная часть территории Ангольского кра-
тона подверглась интенсивной тектоно-термаль-
ной переработке в палеопротерозойское время 
в процессе эбурнейского орогенеза. Здесь сохра-
нились участки архейской коры, но значительные 
площади сложены эбурнейскими гранитоидами.  
В пределах данной области найдено >80 кимбер-
литовых трубок, но лишь в отдельных телах при-
сутствуют  макроалмазы.

Значительная часть площади мегакратона Кон - 
го на территории Анголы перекрыта кайнозойски-
ми образованиями чехла и практически не изуче-
на, что не позволяет дать однозначную оценку её 
перспективности.

К структурам, не обладающим алмазоносным 
потенциалом, отнесены центральный грабен ри-
фейского авлакогена Западного Конго, окружаю-
щие мегакратон Конго подвижные пояса (Запад- 
но-Конголезский, Каоко, Катангский), сформиро-
ванные в течение панафриканской орогении и 
являющиеся тектонами, крупные прогибы, вы- 
полненные кайнозойскими отложениями мощно-
стью >200 м (условный предел экономической 
целесообразности).

2. На территории Анголы широко распростра-
нены положительные структуры, сформировав-
шиеся в неопротерозое – палеозое: выступы (под - 
нятия) кристаллического фундамента (щиты), в пре - 
делах которых обнажаются инфра- и супракрус-
тальные комплексы архея и раннего протерозоя. 
Наиболее крупные из них – щиты Касаи, Анголь-
ский, Бангвеулу (рис. 2). Кроме того, имеется не-
сколько выходов кристаллического фундамента 
меньшего масштаба: горст Кванза, выступы Куи же, 
Кванго (Северный и Южный) и др.

Щиты являются также крупными положитель-
ными структурами (антеклизами), которые грани-
чат с синеклизами Конго и Окованго, а область их 

сочленения часто представляет собой зону скры-
тых долгоживущих разломов сложного строения и 
может играть кимберлитоконтролирующую роль.

Большинство установленных в Анголе кимбер-
литов приурочены к щитам Касаи и Ангольскому. 
Интересны для поисков также их склоны, где мощ-
ность кайнозойских отложений относительно не-
велика.

3. Важное значение в плане контроля алмазо-
носности могут иметь рифтогенные структуры, в 
частности мезо-неопротерозойские (рифейские) 
активизированные в палеозое и мезозое авлако-
гены.

В северо-западной части страны существует 
по добная структура – авлакоген Западного Конго. 
Это вытянутый в субмеридиональном направле- 
нии инвертированный рифтовый бассейн, сфор- 
мировавшийся в течение мезо-неопротерозоя и 
вы полненный в основном терригенными мета- 
мор физованными осадками мощностью >5–8 км.

Минерагенический интерес в плане структур-
ного контроля размещения площадей с проявле-
ниями алмазоносного кимберлитового магматиз - 
ма представляют борта (плечи) авлакогена, осо -
бен но осложняющие их области чередования вы-
ступов, грабенов и поперечные разломы. Кроме  
того, они представляют собой области дифферен-
цированных блоковых движений (зоны краевых 
дис локаций или области динамического влияния 
авлакогена). Их ширина варьирует в значитель- 
ных пределах и может достигать сотен киломе-
тров [1].

На территории Анголы западное плечо ав- 
ла когена подверглось интенсивной тектоно-тер-
мальной переработке в процессе панафриканско- 
го тектогенеза и относится к Западно-Конголезско-
му подвижному поясу, восточное размещается в  
основном на территории ДРК. Перспективен в от-
ношении поисков кимберлитов бассейн р. Кванго 
(верхнее течение), приуроченный к восточному 
борту и зо не торцевого выклинивания авлакоге-
на. Здесь рас положены богатые россыпи алмазов, 
коренные источники которых ещё не обнаружены.

Центральный грабен авлакогена, выполнен-
ный неопротерозойскими терригенными осадка-
ми большой мощности, для поисков алмазонос - 
ных  кимберлитов  бесперспективен.

4. Важнейшим фактором контроля алмазонос-
ности в Анголе является наличие трансблоковых 
линейных зон ТМА – систем сближенных глубин-
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ных разломов, контролирующих проявления ман-
тийного (в том числе щёлочно-ультраосновного) 
магматизма. Они представляют собой зоны скры-
тых разломов, практически не выраженных в по-
тенциальных полях. Определяющий фактор для 
их установления – линейное расположение групп 
близких  по  возрасту  магматических  тел.

Установлена пространственная связь кимбер-
литов с глубинными тектоническими зонами в кон - 
тинентальном и региональном масштабах. Про-
анализировав данные по 1326 кимберлитовым те- 
лам южной части Африки, ряд специалистов [11] 
пришли к выводу, что распределение кимберли-
товых кластеров контролируется линеаментами 

(трендами) с ориентировкой 40, 96, 134 и 165°. При-
ведённые тренды отражают трансконтиненталь-
ные структуры, которые данные авторы называют  
«скрытыми коридорами». При этом максимумы 
(«пи ки») кимберлитового магматизма приходятся 
на  рубежи  145,  120,  85,  72  млн  лет  назад.

В Анголе в настоящее время достоверно уста-
новлена единственная трансконтинентальная ким - 
берлитоконтролирующая структура – зона ТМА 
(коридор, линеамент, тренд) Лукапа, контролирую-
щая расположение полей кимберлитов, щёлочно- 
ультраосновных пород и карбонатитов (см. рис. 2). 
Считается, что она представляет собой континен-
тальное продолжение трансформного разлома Ат - 

Рис. 2. ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ АЛМАЗОНОСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ АНГОЛЫ:

позитивные факторы: 1 – граница архейского мегакратона Конго (Центрально-Африканской алмазоносной суб-
провинции), 2 – крупнейшие террейны-кратоны (К – Касаи, А – Ангольский), 3 – крупнейшие выходы пород ар-
хейско-раннепротерозойского кристаллического фундамента на дневную поверхность – щиты (К – Касаи, Б –  
Бангвеулу, А – Ангольский), 4 – кимберлитоконтролирующие зоны тектоно-магматической активизации (кори-
доры, тренды), 5 – поднятие в отложениях платформенного чехла (Лунгу Бунго-Квандо); негативные факторы: 
6 – подвижные пояса, 7 – периконтинентальный прогиб, 8 – области раннепротерозойской (эбурнейской) текто-
но-термальной переработки, 9 – центральный грабен авлакогена Западного Конго, 10 – впадины, выполнен ные 
кайнозойскими отложениями мощностью >200 м; алмазоносность: 11 – коренные месторождения алмазов, 12 – 
россыпные месторождения алмазов, 13 – кимберлитовые поля, 14 – ареалы распространения алмазов в терри-
генных коллекторах; 15 – область развития отложений платформенного чехла; 16 – основные глубинные разло - 
мы; 17 – геологические границы
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лантической рифтовой системы (вулканического  
под водного хребта Китовый) и её генеральное 
простирание ~40°. При ширине 55–100 км её про-
тяжённость составляет >1400 км. В пределах зоны 
намечается тенденция к омоложению кимберли- 
тового магматизма, увеличению его глубинности и 
степени алма зоносности  в направлении от Атлан  - 
тического побережья внутрь континента. В пре - 
делах данной структуры размещается подавляю-
щее большинство кимберлитов Анголы и ДРК, в 
том чис ле  все  коренные  месторождения  алмазов.

Исследования последних лет показали, что щё - 
 лочно-ультраосновные комплексы с карбонати-
тами в Анголе имеют возраст 138–130 млн лет [6], 
а кимберлиты на северо-востоке страны – 133– 
112 млн лет [7, 8, 12–14]. Для кимберлитовых тру - 
бок находящегося на продолжении структуры по-
ля М’Бужи-Майи (ДРК) получен возраст 71 млн  лет 
[5]. Кроме меловых, в пределах коридора Лукапа 
выявлены кимберлиты средне-позднетриасового 
возраста  –  235  млн  лет  (поле  Лубиа)  [8].

На основании характера расположения ким-
берлитовых тел вне коридора Лукапа предпола-
гается наличие ещё двух субпараллельных одно - 
возрастных сателлитных зон ТМА меньшего мас-
штаба. К северо-западной, вероятно, приурочена 
кимберлитовая трубка Лорелей. На территории 
юго-восточной зоны имеются кимберлиты до-
позднедевонского возраста [2]. Наличие в преде-
лах как основной, так и сателлитных кимберлито - 
контролирующих зон домеловых кимберлитов по - 
зволяет предполагать их древнее (возможно, до-
кембрийское) заложение.

По материалам дешифрирования космосним-
ков и геолого-геофизическим данным выделяется 
меловая кимберлитоконтролирующая зо на разло-
мов Кванго северо-западного простирания. В её 
пределах установлены несколько кимберлитовых 
полей, а также промышленные россыпи алмазов,  
источники  которых  не  определены.

Авторы предполагают наличие ещё одной ме - 
ловой структуры, субпараллельной зоне Лукапа, 
но расположенной значительно южнее (см. рис. 2). 
Она также, вероятно, является континентальным 
продолжением одной из зон трансформных раз- 
ломов Атлантической рифтовой системы и трас- 
сируется от океанического побережья Намибии 
в северовосточном направлении, пересекая под-
вижный пояс Дамара и кратон Конго. В пределах 
пояса она представлена несколькими щелочны- 

ми интру  зивными массивами с карбонатитами 
ранне мело вого возраста (137–124 млн лет) [9, 10], 
приу рочен ными к зоне северо-восточного про-
стирания про  тяжённостью ~370 км, в пределах 
кратона – ро ем меловых даек лампрофиров Цу-
меб. Далее она про должается на территорию Юго- 
Восточной Анголы.

5. К позитивным факторам алмазоносности 
от носится наличие на площади положительных 
структур (поднятий) в покровных отложениях оса-
дочного чехла. На рассматриваемой территории, 
на востоке Анголы в пределах впадины Окован-
го (см. рис. 2), выделена одна структура данного 
типа Лунгу Бунго-Квандо. Её размеры достигают 
200x260 км. Большая часть площади с поверхно-
сти сложена палеоген-неогеновыми отложениями  
группы Калахари, по долинам рек обнажаются по - 
роды верхнеюрско-раннемеловой формации Кон-
тиненталь Интеркалар, а вдоль восточной окраи-
ны отмечаются три небольших выхода раннедо - 
кембрийских образований кристаллического фун - 
дамента. Здесь же поднятие имеет максимальную 
амплитуду, достигающую, вероятно, сотен метров.

Структура размещается на простирании пред-
полагаемой меловой зоны ТМА. Тела кимберлитов 
в её пределах в настоящее время не установлены, 
но известны проявления россыпной алмазоносно-
сти [3]. Помимо этого, имеются устные сообщения 
о наличии на площади алмазов в базальном гори-
зонте позднемеловой формации Калонда.

К основным элементам глубинного строения 
и геофизическим параметрам, имеющим прогноз-
ное значение, относятся: большая мощность ли-
тосферы; низкий тепловой поток; депрессии и их 
склоны в рельефе поверхности Мохоровичича; зо - 
ны повышенных скоростей распространения сей-
смических волн в земной коре; региональные раз-
уплотнения  консолидированной  земной  коры.

В результате исследований последних лет, по-
свящённых анализу размещения кимберлитовых 
тел на территории Анголы, собраны и обобщены 
данные о распределении основных геофизиче - 
с ких  характеристик  (рис.  3).

По абсолютным значениям тепловой поток 
на территории страны варьирует от более чем  
60 мВ/м2 (в акватории океана выше 70) до 37 мВ/м2.  
Самыми низкими значениями характеризуется зо-
на, трассирующаяся из Северо-Восточной Анголы 
на территорию ДРК, где её направление меняет-
ся на север-северо-западное. К ней приурочены 
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все известные в регионе коренные и большин - 
ство  россыпных  месторождений  алмазов.

Максимальная мощность литосферы на терри-
тории Анголы также наблюдается в её северо-вос-
точной и северной частях. Хотя эпицентр депрес - 
сии с мощностью >220 км находится в ДРК, а се - 
веро-северо-восточная часть Анголы лежит на её 
склоне, мощность литосферы здесь также значи-
тельная, от 170 до 200 км и более. На юго-западе 
страны  она  составляет  всего  120  км.

Глубина залегания поверхности Мохоровичи-
ча максимальных значений (>46 км) достигает в  
желобообразной впадине, протягивающейся вдоль  
восточной границы страны. Юго-западная и цен-
тральная части Анголы осложнены относительно 
менее контрастной и меньшей по размеру депрес-
сией Г-образной формы. Все проявления кимбер-
литового магматизма на территории Анголы при- 
урочены к депрессиям в рельефе поверхности Мо - 
хо или их склонам.

С рельефом поверхности Мохоровичича хоро-
шо согласуется распределение граничных скоро-
стей: чем глубже залегает поверхность Мохо, тем 
выше граничная скорость. Соответственно, макси-

мальные её значения прослеживаются вдоль вос-
точной границы Анголы.

На основании анализа и компьютерной обра-
ботки материалов из различных источников по-
строена карта глубины залегания главной грави-
тирующей поверхности для территории Анголы. 
Де прессии в её рельефе интерпретируются как 
области разуплотнения кристаллической коры и 
относятся к благоприятным факторам для прояв-
ления кимберлитового магматизма. Кроме того, 
они фиксируют и реальные понижения геологи-
ческих горизонтов (по данным сейсмотомогра-
фии), которые прогнозными факторами не явля- 
ются, как, например, на юге и юго-востоке Ан голы.

Таким образом, в результате проведённых ис - 
следований сформирован комплекс структурно- 
тектонических и глубинных (геофизических) пред-
посылок алмазоносности для территории Анголы.  
При использовании его в качестве основы для 
прогнозных построений выделены площади, наи- 
более благоприятные для поисков коренных и 
россыпных месторождений алмазов. К ним отно-
сятся не только хорошо обнажённые районы щи-
тов Касаи, Кванго и северо-востока Ангольского, 
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Рис. 3. ОСНОВНЫЕ ГЛУБИННЫЕ (геофизи- 
ческие) ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ 
АНГОЛЫ:
а – мощность литосферы, км, б – теп-
ловой поток, мВ/м2, в – глубина зале-
гания поверхности Мохоровичича, км,  
г – скорость продольных волн по по-
верхности Мохоровичича, км/с, д –  
глу бина залегания гравитирующей по - 
верхности, м; синим цветом показаны  
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About a thousand kimberlite pipes were discovered in Angola, with most of them exposed in river valleys. The 
potential of closed areas where kimberlites are overlain by relatively thick sedimentary strata is practically unexplored. 
The conducted research allowed to form a complex of structural-tectonic and geophysical (deep) factors controlling 
location of kimberlites. The regions most favorable for primary and placer diamond deposit prospecting were outlined. 
The obtained results will give a possibility to enhance the efficiency of diamond prediction and prospecting studies 
within  Angola.

Keywords: Angola, kimberlites, structural-tectonic factors, deep structure, geophysical parameters, prediction of 
diamond  deposits.
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STRUCTURAL-TECTONIC AND GEOPHYSICAL PREMISES OF KIMBERLITES 
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mical  geo logy.  2016.  Vol.  426.  P. 118–134.

14. U–Pb SHRIMP geochronology of zircon from the Cato- 
ca kimberlite, Angola: Implications for diamond ex- 
plora ti on / S.E.Robles-Cruz, M.Escayola, S.Jackson et al. 
// Cheimical  geology.  2012.  Vol.  310–311.  P. 137–147.

но и обширные «закрытые» территории в цен-
тральной и восточной частях страны. Полученные 
результаты позволят существенно повысить эф-
фективность прогнозно-поисковых исследований 
на  алмазы  на  территории  Республики  Ангола.
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