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Охарактеризованы структурно-тектонические критерии поисков 
кимберлитовых тел, являющиеся одними из наиболее важных в Алакит- 
Мархинском кимберлитовом поле. Главнейшие элементы критериев, 
определяющие структуру кимберлитовых полей и размещение кимбер-
литовых тел, – разрывные нарушения различных порядков. В качестве 
наиболее перспективных рассматриваются области, в которых раз-
нонаправленные разрывные нарушения образуют тектонические узлы, 
ассоциирующие с контрастными ореолами рассеяния минералов-инди-
каторов кимберлита (ИМК). Описаны методики, применяемые для кар- 
тирования дизъюнктивных нарушений. Приведены закономерности раз- 
мещения кимберлитовых тел в пределах основных рудовмещающих  
разломов.

Ключевые слова: Алакит-Мархинское поле, кимберлит, тектоника, 
разломы.

Прогнозирование и поиски месторождений алмазного сырья  
основаны на ряде прогнозно-поисковых критериев и предпосы-
лок, важнейшим из которых является структурно-тектонический 
контроль кимберлитового магматизма. Накопленный за время  
изучения Якутской алмазоносной провинции многолетний опыт 
[3, 5, 9, 11, 13] показывает, что к главнейшим элементам, опреде- 
ляющим структуру кимберлитовых полей и размещение кимбер- 
литовых тел, относятся разрывные нарушения различных поряд- 
ков. Большинство исследователей считают, что кимберлитокон-
тролирующие нарушения – отражение на земной поверхности 
глубинных разломов первого порядка, которые в осадочном чех- 
ле разветвляются в разрывные нарушения второго-третьего по-
рядков, постепенно переходя в зоны повышенной трещиновато-
сти и дробления [3, 7, 8, 11].

Ввиду слабой проявленности этих дизъюнктивных наруше- 
ний в физических полях и незначительной амплитуды смещения  
основным их признаком является приуроченность к ним ким-
берлитовых тел, которые локализованы вдоль основных или опе- 
ряющих разломов. Согласно существующим представлениям, Ала- 
кит-Мархинское кимберлитовое поле (АМКП) расположено на пе- 
ресечении Вилюйско-Котуйской зоны северо-западного прости-
рания и мощной Далдыно-Оленёкской зоны северо-восточного 
простирания. В структурно-тектоническом плане АМКП увязыва- 
ется с Далдыно-Оленёкской кимберлитовмещающей зоной и, на- 
ряду с Далдынским кимберлитовым полем, по комплексу поис-
ковых признаков и предпосылок (минералогических, геохимиче- 
ских) оценивается высоким и средним потенциалом алмазонос-
ности [1, 6, 10, 14–17].
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Структурно-тектонические критерии прогно-
зирования кимберлитовых проявлений на терри-
тории АМКП используются в практике геологораз- 
ведочных работ давно и весьма успешно [2–4, 9, 
13]. Многочисленными исследователями данного 
поля в качестве наиболее перспективных рассмат- 
риваются области, в которых разнонаправленные 
разрывные нарушения образуют тектонические 
узлы, ассоциирующие с контрастными ореолами 
рассея ния минералов-индикаторов кимберлита.

Для картирования дизъюнктивных деформа-
ций на территории АМКП применяются различные  
подходы, в том числе [12, 13]:

• точки наблюдения на сейсморазведочных про- 
филях, в которых установлены нарушения спло- 
шности горизонта KВ, сейсморазведочные ано- 
малии трубочного типа, говорящие о наличии 
здесь тектонических нарушений;

• результаты анализа гравиметрических данных, 
включающие сводную карту поля силы тяже-
сти ∆g АМКП, карту локальной составляющей 
поля силы тяжести ∆g, карту полного градиен- 
та ∆g, а также карты коэффициента корреля- 
ции изомощностей долеритовых интрузий с  
различными частотными составляющими гра- 
витационного поля. Карты отстраивались по  
материалам наземных гравиразведочных ра- 
бот, выполненных на площади АМКП в послед- 
нее десятилетие; 

• карты экстремумов изомощностей долерито- 
вых интрузий в перекрывающих образовани- 
ях. Картирование разрывных нарушений мо-
жет проводиться как по минимальным (синий 
цвет), так и максимальным (красный цвет) по- 
казателям мощностей долеритов (рис. 1). От- 
чётливо выраженная линейность минимумов  

Рис. 1. ПРИМЕР КАРТИРОВАНИЯ РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПО КАРТЕ ЭКСТРЕМУМОВ ИЗОМОЩНОСТЕЙ ДОЛЕРИТОВЫХ 
ИНТРУЗИЙ В ПЕРЕКРЫВАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЯХ, м-б 1:5000:
1 – кимберлитовые трубки; 2 – граница распространения на дневной поверхности карбонатных пород раннего па- 
леозоя; 3 – разрывные нарушения по геолого-геофизическим данным; 4 – точки наблюдения с установленными  
зонами тектонического брекчирования и дробления в перекрывающих образованиях (по данным первичной и  
ГИС документации ИСИХОГИ Амакинской ГРЭ); 5 – точки наблюдения (для протяжённых элементов – эпицентры) на 
сейсморазведочных профилях, в которых определены разрыв сплошности горизонта КВ (а), нарушения достовер-
ные (б), нарушения предполагаемые (в)
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изомощностей, которые отмечают, как прави- 
ло, так называемые «межтрапповые коридоры»,  
отражает, по мнению многих исследователей,  
дизъюнктивные нарушения в кимберлитовме-
щающем цоколе. При построении этих карт,  
как и карт анализа гравиметрических данных,  
для локализации дизъюнктивных наруше ний  
рекомендуется использовать точки наблюде- 
ний, в которых прослеживаются нарушения  
сплошности горизонта КВ, а также данные пер- 
вичной документации буровых скважин и ГИС, 
непосредственно фиксирующие зоны тектони-
ческой трещиноватости и дробления, что, бе- 
зусловно, позволит резко повысить эффектив- 
ность картирования тектонических нарушений;

• карты изомощностей долеритовых интрузий в  
породах карбонатного цоколя, отстроенные по  
данным бурения, и сопутствующие им геологи- 
ческие разрезы. Пространственные ограниче-
ния многих силлов в кимберлитовмещающем 
цоколе имеют отчётливо линейную форму, что  

может свидетельствовать о наличии здесь ши- 
роко проявленных тектонических нарушений, 
как и наблюдаемые по латерали выклинива-
ние, расщепление и т. п. пластовых интрузий 
основного состава (рис. 2);

• зоны повышенной трещиноватости, дробле-
ния, брекчирования и закарстования пород, 
выделенные по результатам прямых геологи- 
ческих наблюдений в обнажениях, поверхно- 
стных горных выработках и скважинах.
Все вышеперечисленные методики, бесспор-

но, обладают разной степенью информативности, 
вместе с тем их комплексное использование по-
зволяет с высокой степенью достоверности карти- 
ровать разрывные нарушения различного ранга.

Анализ положения разрывных нарушений, об-
наруженных с учётом всего комплекса прогнозно- 
поисковых критериев, наглядно показывает, что в 
пределах АМКП в разной степени проявлены раз-
нонаправленные системы нарушений. Наиболее 
выражена система дизъюнктивных нарушений се- 

Рис. 2. ПРИМЕР ОТРАЖЕНИЯ РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ НА КАРТЕ ИЗОМОЩНОСТЕЙ ДОЛЕРИТОВЫХ ИНТРУЗИЙ В ПОРОДАХ 
КАРБОНАТНОГО ЦОКОЛЯ:
коричневые линии – разрывные нарушения; звёздочки – кимберлитовые тела, их названия
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веро-восточной ориентировки. Именно этими тек- 
тоническими нарушениями Далдыно-Оленёкской 
системы глубинных разломов ограничивается и 
контролируется пространственное размещение 
большинства кимберлитовых тел АМКП. 

Следует подчеркнуть, что значительная часть 
кимберлитовых тел АМПК в пределах рудовмеща-
ющих разломов приурочена к структурным узлам,  
представляющим собой участки пересечения (со- 
членения) нескольких различно ориентированных  

тектонических нарушений, т. е. к участкам с наи-
большей проницаемостью земной коры. По ре- 
зультатам интерпретации данных наземных гео- 
физических исследований, осуществлённых в по- 
следние годы на территории поля, наиболее часто 
та кими «структурными узлами» являются зо ны со- 
членения известных рудовмещающих разло мов 
северо-восточной ориентировки с субширотны- 
ми разрывными нарушениями более низко го по-
рядка. Кроме достоверно установленных кимбер-

Рис. 3. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКАЯ СХЕМА АЛАКИТ-МАРХИНСКОГО КИМБЕРЛИТОВОГО ПОЛЯ, м-б 1:400 000:
структурно-вещественные комплексы фундамента (Анабарский мегаблок, AR): 1 – преимущественно слабомаг-
нитные и немагнитные разности кристаллических пород (аналоги гранулитов хапчанского комплекса), 2 – сред-
не- и слабомагнитные разности кристаллических пород (аналоги гранулитов верхнеанабарского и хапчанского 
комплексов), 3 – средне- и высокомагнитные разности кристаллических пород (аналоги гранулитов верхнеана-
барского комплекса), 4 – высокомагнитные разности кристаллических пород (аналоги гранулитов далдынского 
и верхнеанабарского комплексов); 5 – интрузивные массивы основного состава; 6 – массивы центрального типа 
щёлочно-ультраосновного и карбонатитового составов, предполагаемые по комплексу геолого-геофизических 
данных; 7 – контуры массивов магматических пород, закартированных на дневной поверхности (а), выделенных 
по геофизическим данным (б); 8 – кимберлиты; 9 – Алакит-Мархинское кимберлитовое поле; 10 – рифтоподоб- 
ные и рифтогенные структуры (грабены, грабенообразные прогибы); 11 – структуры III порядка (поднятия, вы-
ступы, горсты); 12 – зоны тектоно-термальной переработки пород архейского фундамента, заложенные в раннем 
протерозое; 13 – соскладчатые разломы фундамента, контролирующие крупные антиклинории и синклинории 
Анабарского мегаблока; 14 – секущие разломы, проявленные в фундаменте и в нижних горизонтах осадочного  
чехла (а – региональные, б – второстепенные); 15 – секущие разломы, трассируемые дайками долеритов (а –  
ре гиональные, б – второстепенные); 16 – пограничные разломы складчато-блоковых структур I порядка в преде-
лах Анабарского мегаблока; 17 – изогипсы кровли фундаменты, км; 18 – скважины, вскрывшие фундамент (числи-
тель – номер скважины, знаменатель – абсолютная отметка кровли фундамента, км)
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литоконтролирующих разломов, по геолого-гео-
физическим данным выделены и предполагаемые 
кимберлитовмещающие разрывные нарушения.

Формирование дизъюнктивных нарушений 
связывается с системами глубинных разломов се- 
веро-восточного простирания, в частности с Бе- 
зымянным и Мерчимденским, ограничивающими 
соответственно с севера и юга Сохсолохский гра- 
бе нообразный прогиб с амплитудой 250 м, в пре- 
делах которого локализованы известные на сегод- 
няш ний день кимберлитовые проявления АМКП 
(рис. 3). Ось грабена ориентирована ортогонально 
простиранию региональных структур фундамента  
[6]. По данным А.В.Герасимчука [3], в гравитацион-
ном поле грабену по морфологии соответствует  
минимум (~4,5•10 м/сек2). Относительное пони же - 
ние интенсивности грави тационного поля обус- 
ловлено, вероятно, не только прогибанием кровли 
кристаллического основания, но и разуплотнени-
ем пород верхних горизонтов фундамента в диа-
пазоне глубин 3–20 км [3], что может быть связано 
с очагом проявления кимберлитового магматиз-
ма. С кимберлитовыми проявлениями могло быть 
связано или могло им предшествовать интенсив-
ное развитие мелких дисло каций (разрывных и 
пликативных) в пределах грабена.

Как следует из структурно-тектонической схе- 
мы Алакит-Мархинского кимберлитового поля (см.  
рис. 3), внутреннее строение Сохсолохского проги- 
ба отличается от строения прилегающих структур- 
ных блоков преимущественным развитием плика- 
тивных и разрывных дислокаций северо-восточ-
ного простирания. Большая часть кимберлитовых  
тел, в том числе трубок, жил и отторженцев (частей 
кимберлитовых тел, отторгнутых траппами от ма-
теринских пород и смещённых по горизонтали от- 
носительно них), приурочена к северо-восточному  
воздыманию прогиба и находится на склонах слож- 
но построенных локальных депрессий – Айхаль-
ской, Байтахской, Центральной и Алакитской. 

Помимо основных тектонических нарушений 
северо-восточного и северо-западного простира- 
ния, выделяются также субширотные и субмери- 
диональные разломы, формирование которых свя- 
зывается с Безымянным глубинным разломом, ог- 
раничивающим с севера Сохсолохский грабенооб- 
разный прогиб (см. рис. 3).

Таким образом, роль структурного контроля в  
локализации кимберлитовых тел несомненна. На 
сегодняшний день установлено, что известные ким- 

берлитовые тела АМКП расположены в зонах дина- 
мического влияния выявленных и прогнозируе мых  
рудовмещающих разломов. Эти структуры подчёр- 
киваются линейно-цепочечным расположением  
кимберлитовых тел, ориентировкой длинных осей  
трубок и жил (СВ 50–75°). 

В пределах АМКП закартирована серия рудо- 
вмещающих разломов протяжённостью от 8 до  
35 км, основными из которых являются – Безы-
мянный, Алакитский, Северо-Восточный, Байтах-
ский, Чукукский, Мерчимденский (см. рис. 3). Все  
они входят в состав Далдыно-Оленёкской кимбер- 
литоконтролирующей зоны и имеют северо-вос-
точное простирание. Для поисков новых источни- 
ков алмазного сырья наиболее перспективны пе-
ресечения рудовмещающих разломов с векторами  
сноса ближайших, не идентифицированных с из-
вестными кимберлитовыми телами, ореолов инди- 
каторных минералов кимберлитов.

Выяснена закономерность расположения ал-
мазоносных тел в пределах кимберлитовмещаю-
щих разломов. Установлено, что кимберлитовые 
тела располагаются на расстоянии от 1,5 до 4 км 
друг от друга. Исходя из этого, с учётом шлихоми-
нералогического критерия можно прогнозировать 
обнаружение новых коренных источников алмаз-
ного сырья.

В качестве наиболее информативных структур- 
но-тектонических критериев локального прогноза  
в пределах АМКП можно рассматривать потенци- 
ально кимберлитоносные структурные узлы, пред- 
ставляющие собой зоны пересечения северо-во- 
сточных нарушений с северо-западными и субши- 
ротными, реже с субмеридиональными. С ними 
могут быть связаны основные перспективы выяв-
ления новых промышленно значимых кимберли-
товых тел.
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STRUCTURAL AND TECTONIC CRITERIA OF SEARCH FOR KIMBERLITE BODIES
IN ALAKIT-MARKHA FIELD

This paper presents the description of the structural-tectonic prospecting criteria of kimberlite bodies which are  
among the most important ones for the Alakit-Markha kimberlite field. The key criteria elements determining the  
kimberlite fields’ structure and kimberlite bodies’ location are dislocations with a break in continuity of various orders. 
The most prospective areas considered are those where multidirectional dislocations with a break in continuity make  
up tectonic knots associated with the contrast diamond indicator mineral (DIM) dispersion haloes. The paper also de-
scribes the methods that are used for disjunctive dislocations mapping and cites the list of ore-bearing faults as well  
as patterns of kimberlite bodies’ location within their bounds.

Keywords: Alakit-Markha field, kimberlite, tectonics, faults.
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