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Проценко Е. В., Шахурдина Н. К.

Латеральная зональность Вилюйско-Мархинской  
зоны (ВМЗ) разломов установлена посредством ана- 
лиза структурно-тектонических построений, на об- 
щем фоне моноклинального залегания нижнепалео- 
зойских пород были выявлены области усложнённого  
структурного плана, выделенные в качестве подзон  
ВМЗ – центральной и западной; они охарактеризова- 
ны. Отмечено, что высокоалмазоносные поля Мир-
нинское и Накынское приурочены к центральной, 
а среднеалмазоносное Сюльдюкарское поле – к за- 
падной подзоне Вилюйско-Мархинской зоны. Выпол- 
нен анализ плотности дизъюнктивных дислокаций 
на территории исследований. Показано, что в преде-
лах подзон увеличена плотность разрывных наруше- 
ний, что характеризует их как области повышенной  
проницаемости, благоприятные для внедрения ким- 
берлитовых расплавов. Данный факт может служить  
дополнительным структурно-тектоническим крите-
рием при выделении площадей для постановки ал-
мазопоисковых работ.

Ключевые слова: структурно-тектонический ана- 
лиз, Вилюйско-Мархинская зона, плотность разрыв-
ных нарушений, кимберлитовое поле.

The lateral heterogeneity of the Vilyui-Markha fault 
zone was determined, the central and western subzones 
were identified. The high-grade diamondiferous Mir and  
Nakyn kimberlite fields are confined to the central sub- 
zone. The low-grade diamondiferous Syuldyukar kimber- 
lite field is confined to the western subzone of the Vilyui- 
Markha zone. The analysis of the fault network density 
in the research area was carried out. It was found that 
the fault network density increases within the subzones, 
which characterizes them as increased permeability are- 
as favorable for kimberlite melts uprising. This fact can  
be another tectonic criterion for setting up diamond pro- 
specting operations.

Keywords: tectonic analysis, Vilyui-Markha zone, fa- 
ults, kimberlite field.
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Основной источник алмазов в России – 
Якутская алмазоносная провинция (ЯАП). 
Наиболее продуктивной считается её южная 
часть – Центрально-Сибирская субпровинция  
(ЦСС). Вилюйско-Мархинская зона разломов  
(ВМЗ), обрамляющая северо-западный борт 
Палеовилюйского авлакогена, занимает юго- 
восточную часть ЦСС и пространственно сов- 
мещена с Вилюйско-Мархинской минерагени- 
ческой областью, где выделяются пять алмазо- 
носных районов. В ВМЗ открыты три продук-
тивных кимберлитовых поля – Мирнинское, 
Накынское и Сюльдюкарское, а также изве- 
стны многочисленные находки алмазов, рос-
сыпи и россыпепроявления, коренные источ-
ники которых пока не выявлены (рис. 1).

Таким образом, Вилюйско-Мархинская зо- 
на – один из наиболее перспективных участ-
ков Западной Якутии на обнаружение новых 

месторождений алмазов. В её пределах терри- 
тории преимущественно открытого типа, на 
которых кимберлитовмещающие терригенно- 
карбонатные породы нижнего палеозоя выхо-
дят на земную поверхность, детально изуче- 
ны лёгкими поисковыми работами, не требу-
ющими значительных материальных затрат. 
Степень их опоискованности на сегодняшний 
день можно считать удовлетворительной. От-
крытие здесь новых алмазоносных кимберли-
товых полей и коренных месторождений ал-
мазов маловероятно.

Большая часть территории ВМЗ перекры- 
та терригенными и, в меньшей мере, вулкано-
генными и магматическими породами верхне- 
го палеозоя и мезозоя, экранирующими сред-
непалеозойские коренные источники алмазов 
(см. рис. 1). Эти закрытые площади изучены 
по-разному, но преимущественно слабо, то есть  

Рис. 1. Обзорная схема Вилюйско-Мархин-
ской зоны с элементами минерагеническо-
го районирования:

Fig. 1. General diagram of the Vilyui-Markha zone showing 
mineragenic zoning elements

типы поисковых площадей: 1 – открытые для поис-
ков, 2 – закрытые для поисков; границы разноран-
говых алмазоносных таксонов: 3 – Якутской ал-
мазоносной провинции, 4 – субпровинций (ЦСС –  
Центрально-Сибирская, ЛАС – Лено-Анабарская), 
5 – алмазоносных областей (1 – Вилюйско-Мархин- 
ская, 2 – Верхневилюйская), 6 – алмазоносных рай-
онов (и их названия), 7 – алмазоносных кимберли- 
товых полей (и их названия); 8 – кимберлитовые те- 
ла; 9 – россыпи и россыпепроявления алмазов; 10 – 
граница Вилюйско-Мархинской зоны разломов

types of prospecting areas: 1 – accessible for prospec- 
ting, 2 – inaccessible for prospecting; boundaries of dif- 
ferent-scale diamondiferous taxa: 3 – Yakutsk diamond 
province, 4 – subprovinces (ЦСС – Central Siberian,  
ЛАС – Lena-Anabar), 5 – diamond areas (1 – Vilyui- 
Markhinskaya, 2 – Verkhnevilyuiskaya), 6 – diamond 
regions (and their names), 7 – diamondiferous kimber- 
lite fields (and their names); 8 – kimberlite bodies; 9 – 
diamond placers; 10 – Vilyui-Markha fault zone
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Рис. 2. Структурно-тектоническая схема 
ВМЗ:

Fig. 2. Structural-tectonic scheme of the VMZ

1 – граница ВМЗ; 2 – подзоны ВМЗ (З – западная,  
Ц – центральная); 3 – границы секущих зон разло- 
мов; 4 – дайки долеритов; 5 – изогипсы кровли кем-
брия; области ВМЗ, слабоизученные для струк-тур-
ных построений: 6 – открытые, 7 – закрытые; 8 – ал-
мазоносные кимберлитовые поля (Н – Накынское, 
М – Мирнинское, С – Сюльдюкарское)

1 – Vilyui-Markha fault zone; 2 – VMZ subzones (З –
western, Ц – central); 3 – crosscutting zones; 4 – Cam-
brian roof isohypses; 5–6 – VMZ areas poorly studied 
for structural constructions: 5 – accessible, 6 – inacces- 
sible; 7 – diamondiferous kimberlite fields (Н – Nakyn- 
skoe, M – Mirninskoe, C – Syuldyukarskoe)

алмазоносный потенциал закрытой части зо- 
ны не исчерпан, поэтому она представляет ос-
новной интерес для постановки ГРР на алмазы. 

В условиях закрытых площадей первосте-
пенное значение приобретает научно обосно-
ванный выбор участков для постановки ГРР, 
базирующийся на использовании комплекса 
надёжных прогнозно-поисковых признаков и 
достоверных предпосылок.

Немаловажное место в их ряду занимают  
структурно-тектонические критерии. Для ал-
мазоносных таксонов среднего масштаба к ним  
относятся тектонические элементы, отвечаю-
щие за контроль кимберлитовых полей. 

Многочисленными исследованиями уста-
новлено, что кимберлитовые поля тяготеют к  
краевым частям стабильных блоков и распола-
гаются в узлах пересечения разнонаправлен-
ных разломных зон (линеаментов) [1, 2, 3, 9].

Ширина ВМЗ, занимающей краевую часть 
Анабаро-Мирнинского стабильного блока, ва-
рьируется в широких пределах – от 30–50 км 
на юге до 150 км на северо-востоке, а в цен-
тральной части составляет около 130 км.

Границы секущих зон, трассирующихся со  
стороны Палеовилюйского авлакогена, выде- 
ляются с определённой долей условности, так 
как сами зоны в осадочном чехле проявлены  
отдельными опущенными блоками либо фраг- 
ментарно прослеженными линейными проги-
бами (депрессиями), а большинство входящих 
в них разрывных нарушений выделяются в 
ранге предполагаемых. При значительной ши- 
рине ВМЗ и неуверенном прослеживании се-
кущих зон узлы пересечения этих структур, 
во-первых, имеют площадь в десятки тысяч 
км2, что намного превышает площадь кимбер- 
литового поля, и, во-вторых, выделяются не-
достаточно надёжно.

Ранее [4] на северо-восточном фланге ВМЗ 
была закартирована область повышенной про- 
ницаемости осадочного чехла, названная ав- 
торами центральной (осевой) ветвью ВМЗ, ко-
торая была прослежена в виде полосы шири-
ной 20–25 км от долины р. Марха на юго-за- 
паде до р. Тюнг на северо-востоке. Было уста- 
новлено, что дислоцированность верхней час- 
ти нижнепалеозойского разреза вызвана ши-
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Рис. 3. Схема плотности разрывных нару-
шений ВМЗ:

Fig. 3. Fault density diagram of the Vilyui-Markha fault zone

усл. обозн. см. рис. 2

see Fig. 2 for legend

роким развитием складчатых деформаций, а 
также значительным количеством разломных  
нарушений (до десяти на одно пересечение). 

Цель настоящих исследований – изучение 
строения верхней части кимберлитовмещаю- 
щих отложений на всём протяжении ВМЗ, а 
также выделение в её пределах тектонически 
ослабленных областей, наиболее благоприят-
ных для внедрения магматических расплавов.

Для этого в программной среде ArcGIS был  
составлен комплект структурно-тектоничес- 
ких карт, с помощью которых была проанали-
зирована пликативная тектоника изучаемой 
территории. Кроме того, на базе модуля Spati- 

al Analyst Density была построена схема плот-
ности разрывных нарушений в пределах ВМЗ. 
Фактическим материалом для построений по-
служили результаты детальногостратигра-
фического расчленения нижнепалеозойских  
отложений по данным бурения колонковых  
скважин в комплексе с геофизическим иссле- 
дованием скважин, а также результаты геоло-
гических и геофизических съёмок, проведён-
ных на площади ВМЗ различными организа-
циями.

Анализ пликативной тектоники верхней 
части нижнепалеозойского разреза показал, 
что строение зоны неоднородно: области моно- 
клинального залегания пород перемежаются 
участками со сложным структурным планом, 
в пределах которых широко развиты складча-
тые деформации, представленные преимуще-
ственно линейными прогибами (грабенами), 
а также изометрическими, брахиформными  
синклинальными и антиклинальными склад- 
ками, структурными мысами, желобами, ча- 
сто осложнёнными разрывными нарушения-
ми. Эти участки усложнённого строения, как 
и отмечалось ранее, прослеживаются в виде  
широкой, практически непрерывной полосы в  
центральной части ВМЗ, но, кроме того, фраг- 
ментарно фиксируются на её западном флан-
ге. В связи с этим в пределах ВМЗ кроме цен- 
тральной ветви выделена ещё одна ветвь (под-
зона) – западная (рис. 2). Именно к ней приу- 
рочено Сюльдюкарское кимберлитовое поле. 
Ретроспективные реконструкции, выполнен-
ные как для отдельных кимберлитовых полей 
[5, 6], так и для всей территории ВМЗ [8], по- 
казали, что бóльшая часть как дизъюнктив-
ных, так и пликативных структур имеет доюр- 
ский, вероятнее всего среднепалеозойский воз- 
раст, синхронный внедрению кимберлитов.

Внутренние (примыкающие к авлакогену) 
области ВМЗ слабо изучены поисковым буре-
нием, данных для структурных построений в  
этой части зоны недостаточно. Однако по от-
дельным буровым профилям здесь зафиксиро- 
вано резкое погружение стратиграфических 
горизонтов осадочного чехла в юго-восточном  
направлении, а также сильная тектоническая 
нарушенность, что свидетельствует об участ-
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ках усложнённого строения и на юго-восточ-
ном фланге ВМЗ. Предшествующими исследо- 
ваниями было установлено, что на границе с 
Вилюйской подвижной областью амплитуды  
разломных нарушений достигают 100–200 м 
и более [2]. А по результатам сейсморазведоч-
ных работ в краевой части Палеовилюйского 
авлакогена (ВМЗ) была выделена флексуро-
образная сложнопостроенная зона шириной 
20–26 км, характеризующаяся как область по- 
вышенных дислокаций осадочного чехла [7],  
являющаяся зоной перехода от плавного к рез- 
кому погружению кристаллического фунда- 
мента в Вилюйскую синеклизу. Это позволяет  
предположить существование ещё одной под- 
зоны усложнённого строения ВМЗ – восточ- 
ной, характеризующейся наличием контрас- 
тных тектонических структур, как пликатив-
ных, так и разрывных. Сильная раздроблен-
ность вмещающих пород в пределах восточной 
подзоны, по нашему мнению, не способствует 
обеспечению термодинамической устойчиво-
сти рудообразующей системы, которая необ-
ходима для сохранения алмазов, и это делает 
обнаружение алмазоносных кимберлитовых 
проявлений в пределах восточной подзоны ма- 
ловероятным.

Каждая из выделенных ветвей (подзон) ха-
рактеризуется своими структурными особен-
ностями. Центральная подзона в структуре 
нижнепалеозойских отложений выделяется  
уверенно. Ширина в центральной и северо- 
восточной частях – 30 км, на южном фланге – 
20–25 км. В её пределах по всей длине фикси-
руется серия сближенных грабенообразных 
прогибов, сопровождающих разломы ВМЗ, 
широкое развитие пликативных дислокаций 
в виде изометрических либо удлинённых син- 
клинальных и антиклинальных складок. Ам-
плитуды пликативных структур варьируются 
от 10–30 до 50–70 м, редко больше, поперечные  
размеры изометрических складок в основном 
2–7 км. Центральная подзона ВМЗ наиболее 
насыщена разломами и дайками. Подавляю- 
щая часть разломов благодаря интрудирую-
щим их траппам уверенно фиксируется в на- 
блюдаемом магнитном поле чёткими линейны- 
ми протяжёнными аномалиями высокой ин-

тенсивности. В пределах центральной подзоны  
ВМЗ локализованы алмазоносные кимберли-
товые поля Мирнинское и Накынское.

Западная подзона (ветвь) ВМЗ (шириной до  
35 км) выделяется не столь уверенно, фрагмен- 
тарно. Она представлена отдельными участ-
ками со сложным структурным планом ким- 
берлитовмещающих отложений, обусловлен-
ным либо серией сближенных грабенообраз-
ных прогибов, как в центральных областях 
ВМЗ, либо широким развитием складчатых 
дислокаций, как на северо-восточном флан-
ге зоны. На южном фланге, при значительно 
меньшей ширине самой ВМЗ, западная подзо- 
на выделена весьма условно. По сравнению с  
центральной подзоной амплитуды пликатив- 
ных структур в пределах западной значитель- 
но ниже. Даечные тела, интрудирующие раз-
ломы, как правило, имеют меньшую протя-
жённость, часто прослежены фрагментарно. 
Многие из них в наблюдаемом магнитном по- 
ле не фиксируются, а выделены в трансфор-
мантах аномального магнитного поля. Откры- 
тое в 2015 г. Сюльдюкарское кимберлитовое 
поле приурочено к западной подзоне ВМЗ.

Кроме выполненных структурных построе- 
ний на территорию ВМЗ была составлена схе-
ма плотности разрывных нарушений (рис. 3).  
Ранее подобные построения проводились толь- 
ко для отдельных кимберлитовых полей [10, 
11]. В рамках настоящих исследований было ус- 
тановлено, что плотность дизъюнктивов в пре-
делах ВМЗ варьируется от 0,05 до 2,5 км/км2, 
причём разломы на исследуемой территории 
распределены неравномерно. Из представлен- 
ной схемы видно, что именно в границах вет- 
вей ВМЗ сконцентрировано и большинство 
разрывных нарушений (плотность разломов от  
0,6 до 2,5 км/км2). Наибольших значений (1,3– 
2,5 км/км2) данная величина достигает в пре- 
делах известных кимберлитовых полей. Также  
повышенная плотность разломных нарушений  
характерна для ряда площадей, преимущест- 
венно совмещённых с центральной ветвью зо- 
ны, расположенных на междуречье Большой 
и Малой Ботуобий (южная оконечность ВМЗ), 
правобережье р. Ыгыатта (центр зоны), доли-
не р. Тюкян, на левобережье р. Тюнг. 
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Довольно выдержанное простирание вет- 
вей ВМЗ, широко развитые в них складчатые  
дислокации, значительная концентрация раз- 
ломов, зачастую залеченных протяжёнными  
дайками долеритов, свидетельствуют, по-ви-
димому, о том, что подзоныотражают в верх-
ней части осадочного чехла крупные долгожи- 
вущие разломы фундамента. Именно подзоны  
по физико-механическим особенностям пред-
ставляют собой, с одной стороны, проницае- 
мые участки земной коры, благоприятные для  
проникновения (продвижения) кимберлито- 
вой магмы к дневной поверхности, а с другой –  
относительно закрытую тектономагматичес- 
кую систему, способную сохранять термодина- 
мические параметры в области стабильности 
алмаза.

Таким образом, анализом региональных 
построений была установлена латеральная зо- 
нальность ВМЗ, в которой выделены централь- 
ная (шириной до 30 км) и западная (до 35 км) 
подзоны, характеризующиеся усложнением 
моноклинального залегания нижнепалеозой- 

ского (кимберлитовмещающего) комплекса 
пород. При этом высокоалмазоносные поля 
Мирнинское и Накынское приурочены к цен-
тральной, а среднеалмазоносное Сюльдюкар-
ское – к западной подзоне ВМЗ. Выделенные 
подзоны характеризуются повышенной плот-
ностью разрывных нарушений, наибольших 
значений данная величина достигает в пре- 
делах известных кимберлитовых полей.

Данный факт может служить дополнитель- 
ным структурно-тектоническим критерием  
при выделении площадей для постановки по- 
исковых работ. Участки повышенной плотно- 
сти разрывных нарушений, особенно совме-
щённые с областями усложнённого структур-
ного плана нижнепалеозойских пород (подзо-
нами), требуют особо пристального внимания 
и более детального изучения. Именно такие 
площади, характеризующиеся повышенной 
дислоцированностью осадочного чехла, по 
нашему мнению, наиболее благоприятны для 
продвижения к поверхности магматических 
расплавов, в том числе и кимберлитовых.
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