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Проведен анализ гравитационного и магнитного поля восточной части Алданской антеклизы на
площади, ограниченной 126○ и 138○ восточной долготы и 58○ и 64○ северной широты, и сейсмиче-
ских материалов по опорному профилю 3-ДВ “Томмот‒Хандыга” с целью выявления особенностей
строения раннедокембрийской консолидированной коры и оценки потенциальной алмазоносно-
сти территории. Показано, что кристаллический фундамент Учурским коромантийным разломом
разделен на палеопротерозойский Алданский гранулит-гнейсовый пояс и архейскую Батомгскую
гранит-зеленокаменную область, южные сегменты которых изучены в пределах Алдано-Станового
щита. Процессы формирования в палеопротерозое Алданского гранулит-гнейсового пояса способ-
ствовали увеличению мощности земной коры до 50‒52 км по сравнению с архейской Батомгской
гранит-зеленокаменной областью (42‒45 км). К Бестяхскому блоку Батомгской гранит-зеленока-
менной области приурочено Хомпу-Майское кимберлитовое поле с трубкой Туймада. К основным
региональным критериям потенциальной алмазоносности выделяемой субпровинции северо-во-
стока Алданской антеклизы отнесено: наличие литосферного корня мощностью до 220 км, гранит-
зеленокаменный тип раннедокембрийской коры, а также низкие значения теплового потока.
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из геологических проблем северо-во-

стока Алданской антеклизы, активно обсуждае-
мых после открытия в 2007 г. в 100 км юго-восточ-
нее г. Якутска (Республика Саха (Якутия)) первой
кимберлитовой трубки Манчары, является оцен-
ка ее потенциальной алмазоносности [16, 21].
К основным в проблеме оценки алмазоносности
региона исследования относятся задачи выявле-
ния особенностей структуры и глубинного строе-
ния земной коры. Новые данные изучения глу-
бинного строения земной коры северо-восточ-
ной части Алданской антеклизы получены по
результатам интерпретации материалов опорного
профиля 3-ДВ “Томмот‒Хандыга” [4, 22, 32].
В нашем исследовании рассматривается Якут-
ский отрезок (700‒1650 км) опорного профиля
3-ДВ, который в интервале 700‒1630 км пересе-
кает северо-восточную часть Алданской антекли-
зы, а в интервале 1630‒1650 км ‒ Верхоянский
складчато-надвиговый пояс (рис. 1).

Платформенный чехол Алданской антеклизы,
выделяемой по рельефу кристаллического фунда-
мента, сложен рифей‒мезозойскими отложения-
ми мощностью от первых десятков метров до 7 км
[18, 35]. Раннедокембрийские метаморфические
породы кристаллического фундамента северо-
восточной части Алдданской антеклизы вскрыты
на глубине 500 и 664 м в районе г. Якутска и на
глубине 3506 м Ивановской скважиной, располо-
женной в 40 км севернее линии профиля 3-ДВ
в бассейне р. Алдан.

Имеющиеся схемы тектонического райони-
рования кристаллического фундамента северо-
восточной части Алданской антеклизы отражают
различные подходы к изучению раннедокембрий-
ской земной коры: блоковой делимости, террей-
нового анализа, в системе гранит-зеленокамен-
ных и гранулит-гнейсовых областей [8, 16, 20, 25,
27]. Схемы, представленные в работах О.М. Розе-
на [20] и А.П. Смелова с соавт. [25], рассматрива-
ются нами в качестве базовых схем.

УДК 553.24:550.83(571.5)
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Линия Якутского отрезка профиля 3-ДВ пере-
секает Далдыно-Алданский и Хапчано-Учурский
гранулитовые пояса и Тырынский гнейсовый
террейн [25] (рис. 2). Разделяющая Далдыно-Ал-
данский и Хапчано-Учурский гранулитовые поя-
са зигзагообразная Тыркандинская зона тектони-
ческого меланжа юго-восточной части Сибир-
ской платформы выделена в контурах линейных
максимумов аномального магнитного поля.

Кристаллический фундамент Алданской ан-
теклизы по линии профиля 3-ДВ (по [20]) пред-

ставлен Алданским и Учурским гранулитовыми
террейнами и гранит-зеленокаменным Батомг-
ским террейном, которые продолжаются с одно-
именных тектонических структур Алдано-Стано-
вого щита (рис. 3).

Алмазосодержащие кимберлиты приурочены,
в основном, к архейским гранит-зеленокамен-
ным областям, поэтому одним из ключевых во-
просов при оценке потенциальной алмазонос-
ности северо-востока Алданской антеклизы
является уточнение границ Батомгской гранит-

Рис. 1. Схема геологического строения восточной части Алданской антеклизы (по данным [3], с изменениями и до-
полнениями). 
На врезке: обозначен (прямоугольник) регион исследования. 
Обозначено: ВСНП – Верхоянский складчато-надвиговый пояс. 
А‒А′ – линия Якутского отрезка опорного профиля 3-ДВ. 
1–4 – осадочные отложения платформенного чехла Сибирской платформы: 1 – мел, 2 – юра, 3 – кембрий, 4 – ри-
фей‒венд; 5 – раннедокембрийские метаморфические породы Алдано-Станового щита; 6 – мезозой‒неопротерозой-
ские отложения Верхоянского складчато-надвигового пояса 
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зеленокаменной области под платформенным
чехлом и выявление ее структурных особенно-
стей как региональных критериев алмазонос-
ности.

В основу нашего исследования заложен анализ
гравитационного и магнитного полей в комплексе
с полученными сейсмическими данными по опор-
ному профилю 3-ДВ для обоснования алмазонос-
ности северо-востока Алданской антеклизы.

АНАЛИЗ 
ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Интерпретация геолого-геофизических мате-
риалов северо-восточной части Алданской антек-
лизы проведена на площади, ограниченной 126○ и
138○ восточной долготы и 58○ и 64○ северной ши-
роты.

Исходные материалы включали мелкомас-
штабные карты гравитационного и магнитного
полей, а также данные, полученные нами по те-
матическим работам и геолого-геофизической
интерпретации результатов гравиметрических
съемок масштаба 1 : 200000 и аэромагнитных съе-
мок масштаба 1 : 25000–1 : 50000 Алданской ан-
теклизы [27, 28]. Использованы данные выпол-
ненной спектрально-статистической обработки
цифровых моделей гравитационного поля терри-
тории Якутии с разделением на высокочастотную,
среднечастотную и низкочастотную составляю-
щие [29]. Сейсмические материалы по Якутскому
отрезку опорного профиля 3-ДВ в сопоставлении
с результатами анализа гравитационного и маг-
нитного полей позволяют сформировать геолого-
геофизическую модель глубинного строения се-
веро-востока Алданской антеклизы.

Рис. 2. Структура кристаллического фундамента Ал-
данской антеклизы (по данным [25], с изменениями и
дополнениями).
Террейны: З–А – Западно-Алданский; Бт – Батомг-
ский; Тн – Тырынский.
Гранулитовые пояса: Д–А – Далдыно-Алданский;
Х‒У – Хапчано-Учурский; Нр – Нюрбинский;
Л‒А ‒ Лено-Алданский.
Зоны тектонического меланжа: Ам – Амгинская; Тр –
Тыркандинская; У – Улканская. А‒А′ – линия Якут-
ского отрезка опорного профиля 3-ДВ.
1‒2 ‒ террейны: 1 ‒ гранит-зеленокаменные, 2 ‒ то-
налит-трондьемито-гнейсовые; 3‒5 ‒ пояса: 3 ‒ гра-
нулит-ортогнейсовые, 4 ‒ гранулит-парагнейсовые,
5 ‒ позднепротерозойские орогенные; 6 ‒ зоны тек-
тонического меланжа; 7 ‒ граница Республики Саха
(Якутия)
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Рис. 3. Структура кристаллического фундамента Ал-
данской антеклизы (по данным [20], с изменениями и
дополнениями).
Террейны: Ол – Олекминский; Ал – Алданский; Уч –
Учурский; Бт – Батомгский; Ст – Сутамский.
А‒А′ – линия Якутского отрезка опорного профиля
3-ДВ.
1 – гранит-зеленокаменные комплексы (3.5–
3.0 млрд лет); 2 – эндербиты и мафитовые гранулиты
(3.5–2.7 млрд лет); 3 – комплекс эндербитов и мета-
седиментов (3.5–3.3 млрд лет); 4 – эндербиты и ма-
фитовые гранулиты, интенсивно деформированные
(2.2–1.8 млрд лет); 5 – границы террейнов; 6 – север-
ная граница выходов метаморфических пород Алда-
но-Станового щита
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Гравитационного поле

Районирование гравитационного поля северо-
восточной части Алданской антеклизы рассмот-
рено на иерархических уровнях аномальной об-
ласти, региональных и локальных максимумов и
минимумов. Аномальные области – это крупные
(до 1000 км в поперечнике) участки гравитацион-
ного поля, различающиеся структурой и видом
аномалий (форма, размеры и другие признаки).

На основе принятого определения райониро-
вания гравитационного поля выделены следую-
щие аномальные области (рис. 4):

‒ Центрально-Алданская;
‒ Тимптоно-Учурская;
‒ Чурапча-Билирская;
‒ Батомга-Омнинская;
‒ Юдома-Майская.

Рис. 4. Схема районирования гравитационного поля северо-восточной части Алданской антеклизы (по данным [6], с
изменениями и дополнениями).
Аномальные гравитационные области: Ц‒А – Центрально-Алданская; Т‒У – Тимптоно-Учурская; Ч‒Б – Чурапча-Би-
лирская; Б‒О – Батомга-Омнинская; Ю‒М – Юдома-Майская.
Гравитационные максимумы: С – Сумнагинский; М – Мильский; Б – Белькачинский; К – Кумахынский; Ц – Цен-
тральный; Т – Таттинский; Х – Хомпуйский; Ч – Чурапчинский.
Гравитационные минимумы: А – Амбардахский; О – Оннюэнский; Н – Нижнеалданский. А‒А′ – Якутский отрезок
опорного профиля 3-ДВ.
Показаны (линии пунктиром) границы аномальных гравитационных областей.
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Линия Якутского отрезка профиля 3-ДВ пере-
секает Тимптоно-Учурскую и Чурапча-Билир-
скую аномальные области. Чурапча-Билирская
аномальная область высоких значений поля силы
тяжести включает Таттинский, Хомпуйский, Чу-
рапчинский, Центральный, Мильский и Белька-
чинский региональные максимумы. В контурах
Таттинского и Чурапчинского максимумов выде-
лены выступы Якутского кристаллического под-
нятия [35]. Белькачинский и Мильский максиму-
мы отождествляются с высокоплотными блоками
кристаллического фундамента либо с базит-ги-
пербазитовыми массивами, верхняя кромка кото-
рых расположена соответственно на глубине 300
и 1000 м [16].

Тимптоно-Учурская аномальная область по-
ля силы тяжести в полосе профиля 3-ДВ пред-
ставлена региональными Сумнагинским макси-
мумом и Амбардахским минимумом северо-за-
падного простирания, отождествляемых с блоками
кристаллического фундамента северо-восточ-
ного склона Алдано-Станового щита.

Центральной части северо-востока Алданской
антеклизы в низкочастотной составляющей гра-
витационного поля соответствует Якутский мак-
симум амплитудой >40 мГал, который отождеств-
ляется с литосферным корнем мощностью до
220 км [29] (рис. 5).

Магнитное поле

В региональном плане аномальное магнит-
ное поле восточной части Алданской антекли-
зы определяет система линейных максимумов
(Тыркандинский, Унгюэлинский, Борогонский,
Устьмайский, Чурапчинский и Якутский) протя-
женностью 200‒500 км при ширине более 20 км,
имеющих преимущественное северо-западное
простирание (рис. 6). В северо-восточной части
региона исследований расположены Хандыгский
и Эльдиканский магнитные максимумы.

Наиболее детально изучен Тыркандинский
линейный максимум в пределах одноименного
Тыркандинского разлома Алдано-Станового

Рис. 5. Схема низкочастотной составляющей гравитационного поля восточной части Сибирской платформы (по дан-
ным [29]).
Гравитационные максимумы: Лн – Ленский; Як – Якутский.
Гравитационные минимумы: Ал – Алданский; Вр – Верхоянский.
А‒А′ – Якутский отрезок опорного профиля 3-ДВ.
1 – выходы раннедокембрийских метаморфических пород Сибирской платформы; 2 – граница Сибирской платфор-
мы; 3 – изоаномалы гравитационного поля
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щита. По результатам наземных магниторазве-
дочных работ локальные магнитные максимумы
Тыркандинского разлома связаны с диафториро-
ванными магнетитсодержащими гиперстеновы-
ми и амфибол-гиперстеновыми гнейсами и кри-
сталлическими сланцами, а также магнетитсо-
держащими гранитами.

На природу Якутского магнитного максимума
имеется несколько точек зрения. В.М. Мишнин с
соавт. [16] объясняют Якутский магнитный мак-
симум наличием в земной коре Алданской антек-
лизы мафитового абиссолита типа Великой дайки
Родезии, а Г.С. Гусевым с соавт. в работе [8] был
выделен Тектюрский протерозойский зеленока-
менный трог.

Дискуссионной остается интерпретация Хандыг-
ского регионального магнитного максимума диа-
метром более 180 км, который отождествляется с
кольцевой тектономагматической макроструктурой,
сформированной до среднего палеозоя, либо с “го-
рячей точкой”, под действием которой произошло
заложение трехлучевой рифтовой системы вдоль во-
сточного края Сибирской платформы [23, 26].

Сейсмические материалы
Глубинное строение северо-востока Алдан-

ской антеклизы характеризуют сейсмические
материалы геофизического профиля “Березо-
во‒Усть-Мая” и опорного профиля 3-ДВ. Линия
профиля “Березово‒Усть-Мая” в юго-восточном

Рис. 6. Схема районирования аномального магнитного поля северо-восточной части Алданской антеклизы (по дан-
ным [11], с изменениями и дополнениями).
Региональные линейные максимумы: Б – Борогонский; У – Унгюэлинский; М – Устьмайский; Т – Тыркандинский;
Ч – Чурапчинский; Я – Якутский.
Изометричные максимумы: Х – Хандыгский; Э – Эльдиканский; Ц – Центральноалданский; Н – Нижнехандыгский.
А‒А′ – Якутский отрезок опорного профиля 3-ДВ.
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направлении пересекает Вилюйскую синеклизу и
Якутское кристаллическое поднятие Алданской
антеклизы. По профилю “Березово‒Усть-Мая”,
отработанному по методике многоволнового ГСЗ
с применением высокоинтенсивных источни-
ков сейсмических волн, мощность земной коры
Якутского кристаллического поднятия оценива-
ется в 40‒45 км [9].

А.С. Егоров [10] представил геолого-геофизи-
ческий разрез земной коры Якутского поднятия
по линии профиля “Березово‒Усть-Мая” в виде
трехслойной модели, верхний слой которой
осложнен рифтогенными структурами архейских
зеленокаменных поясов глубиной до 15 км.

По опорному профилю 3-ДВ “Сковороди-
но‒Томмот‒Хандыга‒Адыгалах” в 2008‒2010 гг.
был выполнен комплекс сейсмических исследо-
ваний (МОВ-ОГТ, КМПВ, ГСЗ), методика поле-
вых работ и методы обработки полученных дан-
ных охарактеризованы в работах [4, 5, 19, 22, 32].
Стандартная обработка сейсмических материа-
лов с построением временного (до 24 с) и глубин-
ного сейсмического разреза была выполнена на
основе программного комплекса ProMAX 2D/3D,
а нестандартная обработка данных МОВ‒ОГТ на
основе программных комплексов StremSDS [5] и
PeaпaкPK+ [22].

По материалам ГСЗ и МПВ методом двумер-
ного лучевого трассирования [44] для интервала
1250‒1650 км профиля 3-ДВ была разработана
скоростная модель земной коры и верхней ман-
тии [32]. По данным интерпретации материалов
КМПВ с учетом влияния на результаты динами-
ческого пересчета кривизны профилей, рельефа
местности и рефракции сейсмических волн по-
строен разрез осадочного чехла в интервале 700‒
1500 км профиля 3-ДВ [19].

Линия профиля в интервале 50‒700 км пересе-
кает Алдано-Становой щит, в интервале 700‒
1630 км – северо-восточную часть Алданской ан-
теклизы, а на отрезке 1630‒2100 км – Верхоян-
ский складчато-надвиговый пояс (см. рис. 1).

Слоисто-блоковая модель земной коры интер-
вала 900‒1650 км профиля 3-ДВ приведена
в работе [12]. Коромантийными разломами кон-
солидированная кора разбита на три блока, раз-
личающиеся главным образом возрастом пород
верхнего слоя. Так, возраст коры центрального
блока (интервал 1100‒1300 км) оценивается как
раннепротерозойский, а сопредельных блоков ‒
позднепротерозойский.

Е.Ю. Гошко с соавт. [4] представили материа-
лы сейсморазведки ОГТ по результатам обработ-
ки в программном комплексе StremSDS , позво-
ливших получить частотно-энергетические ха-
рактеристики локальных интерференционных
волновых пакетов, природа которых связана с
физическим состоянием некоторой области зем-

ной коры заданного размера (рис. 7, а). По интер-
претации этих данных интервал профиля 700‒
1050 км был рассмотрен как аккреционная призма,
сформированная при закрытии архейского океа-
на в результате продвижения Батомгского блока в
западном направлении.

Д.И. Рудницкой с соавт. [22] была разработана
блоково-слоистая модель коры Алданской антек-
лизы в интервале 700‒1400 км на основе обработ-
ки МОВ-ОГТ по полям отраженной энергии
среднего уровня разрешенности (рис. 7, б). В дан-
ной модели земная кора коромантийными разло-
мами разбита на три макроблока, в среднем мак-
роблоке на глубине 15‒30 км выделена область
низких значений отраженной энергии и струк-
турных атрибутов, образование которой объясня-
ется концентрацией мантийных флюидов. По
высокой степени акустической дифференциации
среды выше границы Мохоровичича оконтурен
слой рефлективити мощностью до 10 км, отмеча-
ется присутствие надвиговых структур в интерва-
ле 1100‒1400 км, подтверждающих его сложное
строение.

Таким образом, гравитационное и магнитное
поле северо-восточной части Алданской антек-
лизы информативны в отношении разработки
структуры кристаллического фундамента. Полу-
ченный материал по результатам обработки и ин-
терпретации сейсмических данных Якутского
отрезка опорного профиля 3-ДВ дает возмож-
ность проведения комплексного анализа сов-
местно с другими геофизическими методами глу-
бинного строения и структурных особенностей
земной коры северо-востока Алданской антеклизы.

СТРОЕНИЕ СЕВЕРО-ВОСТОКА 
АЛДАНСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА 
ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ
По результатам анализа гравитационного поля

и сейсмических материалов рассмотрена структу-
ра кристаллического фундамента северо-восточ-
ной части Алданской антеклизы и ее глубинное
строение. Линия Якутского отрезка опорного
профиля 3-ДВ в северо-восточном направлении
пересекает северный склон Алдано-Станового
щита и осложненное Якутским и Таттинским вы-
ступами Якутское поднятие кристаллического
фундамента Алданской антеклизы, которое на
протяжении неопротерозоя и палеозоя представ-
ляло собой область, где осадочные отложения не
накапливались либо они были размыты [33].

Структура кристаллического фундамента
Схема строения кристаллического фундамен-

та северо-востока Алданской антеклизы разра-
ботана на базе концепции блоковой делимости
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земной коры (геоблок, мегаблок, блок I порядка),
при этом учитывались характерные черты отра-
жения структурно-вещественных комплексов и
тектонических нарушений раннедокембрийской
коры Алдано-Станового щита в гравитационном
и магнитном полях [27, 28].

К основным критериям выделения тектониче-
ских нарушений в поле силы тяжести отнесены
протяженные зоны повышенных горизонтальных
градиентов (гравитационные ступени) амплиту-
дой 10‒20 этвеш и более, а также линейные гра-
витационные минимумы, например, Тыркандин-
ский. В аномальном магнитном поле за критерии
выделения тектонических нарушений приняты
линейные и протяженные (более 100 км) макси-
мумы, в их числе Якутский, Борогонский, Чурап-
чинский (см. рис. 6).

Консолидированная кора Алданской антекли-
зы рассматривается нами в границах Алдано-Ста-
нового геоблока Сибирской платформы, на севе-
ро-востоке ограниченном Нижнеалданским, а на
востоке – Предсеттедабанским разломами (рис. 8).
Кристаллический фундамент восточной части
Алданской антеклизы Учурским разломом разде-
лен на Тимптоно-Учурский и Батомгский мегаб-

локи, южные фрагменты которых исследованы в
пределах Алдано-Станового щита. Учурский раз-
лом щита идентифицируется по градиентным
ступеням региональных аномалий гравитацион-
ного поля северо-западного простирания, а его
северное продолжение соответствует градиент-
ной зоне Тимптоно-Учурской аномальной грави-
тационной области с Чурапча-Билирской и Ба-
томга-Омнинской областями (см. рис. 4).

Разделяющий Тимптоно-Учурский и Централь-
но-Алданский мегаблоки Тыркандинский раз-
лом в пределах Алдано-Станового щита карти-
руется как зона шириной до 20 км и протяжен-
ностью более 600 км интенсивного проявления
процессов регрессивного метаморфизма амфибо-
литовой фации и гранитизации раннедокембрий-
ских метаморфических пород, отражающаяся
линейным гравитационным минимумом ампли-
тудой до 4 мГал и линейным магнитным макси-
мумом. По аналогии с Тыркандинским разломом
возраст разломов, разграничивающих блоки кри-
сталлического фундамента разного порядка,
можно оценить как палеопротерозойский.

Субдолготные Борогонский и Якутский разло-
мы выходят за пределы Батомгского мегаблока.

Рис. 7. Геолого-геофизические разрезы земной коры Алданской антеклизы по линии Якутского отрезка А‒А′ опор-
ного профиля 3-ДВ (по данным [4, 22], с изменениями и дополнениями).
(а) – разломы: Т – Тыркандинский; С – Суольский.
1–2 – разломы: 1 – главные, 2 – второстепенные; 3–5 – структурные линии внутри коры; 6 – область низких значений
отраженной энергии и структурных атрибутов; 7 – слой рефлективити
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Якутский разлом пересекает Тимптоно-Учур-
ский и Батомгский мегаблоки, на юге он ограни-
чен Юнгюэлинским разломом, а на севере
Сангарским. Такое положение Борогонского и
Якутского разломов по отношению к блоковой
структуре кристаллического фундамента позво-

ляет связать их образование с процессами рифей-
ского рифтогенеза на восточной окраине Сибир-
ской платформы.

Северную часть Батомгского мегаблока со-
ставляют Бестяхский, Борогонский, Хандыгский

Рис. 8. Структура кристаллического фундамента восточной части Алданской антеклизы по результатам анализа гео-
лого-геофизических материалов (изогипсы поверхности кристаллического фундамента, по [33]).
Мегаблоки: БтМ – Батомгский; ТУМ – Тимптоно-Учурский; ЦАМ – Центрально-Алданский.
Блоки: Ам – Амбардахский; Бл – Белькачинский; Бс – Бестяхский; Бр – Борогонский; Др – Дарылыкский; Мг – Ме-
гюсканский; См – Сумнагинский; Сн – Синский; Нх – Нижнехандыгский; Ом – Омнинский; Хн – Хандыгский.
Разломы: П – Предсеттедабанский; Н – Нижнеалданский; У – Учурский; Т – Тыркандинский; В – Верхнебуотом-
ский; Ю – Юнгюэлинский; О – Оноконский; М – Мильский; Х – Хомпуйский; К – Кюэльский; И – Ивановский;
Б – Борогонский; Ч – Чурапчинский; Ы – Ытыккюельский; Я – Якутский; С – Сангарский. А‒А′ – Якутский от-
резок опорного профиля 3-ДВ.
1 – раннедокембрийские метаморфические породы Алдано-Станового щита; 2–5 – разломы: 2–4 – выделенные по
гравитационному полю: 2 – межгеоблоковые, 3 – межмегаблоковые, 4 – межблоковые, 5 – выделенные по линейным
максимумам аномального магнитного поля; 6 – изогипсы поверхности кристаллического фундамента (км); 7 ‒ гра-
ница Сибирской платформы с Верхоянским складчато-надвиговым поясом
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и Нижнехандыгский блоки I порядка, границами
между которыми являются Хомпуйский, Кюэль-
ский и Ивановский межблоковые разломы, а его
южную часть, северным ограничением которой
является Мильский межблоковый разлом, ‒ Би-
лирский и Омнинский блоки.

Структуру северной части Тимптоно-Учур-
ского мегаблока определяют Синский блок, огра-
ниченный с юга Верхнебуотомским разломом от
расположенных южнее Сумнагинского, Амбар-
дахского и Дырылыкского блоков, разграничен-
ных соответственно Юнгюэлинским и Онокон-
ским разломами.

Таким образом, по анализу геолого-геофизи-
ческих материалов структура кристаллического
фундамента восточной части Алданской антекли-
зы представлена Центрально-Алданским, Тимп-
тоно-Учурским и Батомгским мегаблоками Алда-
но-Станового геоблока.

Глубинное строение земной коры в полосе 
Якутского отрезка опорного профиля 3-ДВ

Линия Якутского отрезка опорного профиля
3-ДВ пересекает Центрально-Алданский, Тимп-
тоно-Учурский и Батомгский мегаблоки кристал-
лического фундамента Алданской антеклизы, с
учетом блоковой делимости которого и анализа
сейсмических материалов МОВ-ОГТ предложена
блок-схема глубинного строения консолидиро-
ванной коры (см. рис. 8, рис. 9). При построении
блок-схемы линия Якутского отрезка профиля
в соответствии с ее направлением была разбита
линейными фрагментами на следующие интерва-
лы: 700‒1170, 1170‒1320, 1320‒1420, 1420‒1550,
1550‒1650 км.

В сейсмических материалах по характеру аку-
стической расслоенности разрез можно разде-
лить на два отрезка: 700‒1050 км и 1050‒1650 км
(см. рис. 9а).

В интервале 700‒1050 км коррелируемые пло-
щадки отражателей формируют ряд наклонных
зон, пересекающих консолидированную кору и
имеющих северо-восточное (700‒860 км) и юго-
западное (920‒1050 км) падение. К группе севе-
ро-восточных зон приурочен Тыркандинский
разлом, а ко второй группе ‒ Учурский. С зонами
коррелируемых площадок отражателей соотне-
сено глубинное продолжение межмегаблоковых
Тыркандинского и Учурского разломов. Тыркан-
динский разлом довольно отчетливо идентифи-
цируется в материалах ОГТ до глубины 30–35 км
как разлом северо-восточного падения. В преде-
лах Алдано-Станового щита углы падения Тыр-
кандинского разлома, рассчитанные по градиен-
там гравитационного поля, изменяются от 35°
до 70°. Учурский разлом отнесен к категории ко-

романтийных, разделяющий мегаблоки с разным
уровнем границы Мохоровичича.

Второй интервал разреза (1050‒1630 км) аку-
стически более гомогенный, коррелируемые пло-
щадки отражателей в его пределах образуют суб-
горизонтальные линеаменты. Этот интервал в
тектоническом отношении принадлежит к Ба-
томгской гранит-зеленокаменной области.

Разломы, разграничивающие блоки I порядка
и выделенные по линейным максимумам ано-
мального магнитного поля, в их числе Якутский и
Борогонский, в сейсмических материалах не на-
ходят отражения. Возникновение этих разломов,
по-видимому, происходило без существенного
нарушения структурно-вещественных комплек-
сов раннедокембрийской коры.

Мощность земной коры Якутского отрезка
профиля 3-ДВ изменяется от 40 до 55 км (см.
рис. 9, а). Граница Мохоровичича Центрально-
Алданского и Тимптоно-Учурского мегаблоков
находится на уровне 52‒55 км, ее поднятие до
40‒45 км происходит в пределах Батомгского ме-
габлока. В данном случае по нашему мнению глу-
бина границы Мохоровичича отражает переход
гранит-зеленокаменного типа земной коры к гра-
нулит-гнейсовому типу.

АЛМАЗОНОСНОСТЬ СЕВЕРО-ВОСТОКА 
АЛДАНСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ

Основой технологии ведения прогнозно-по-
исковых работ на алмазы является выявление
критериев и разработка моделей региональных
алмазоносных таксонов на уровне провинции и
субпровинции [2]. На основе уточнения границ и
обоснования структуры северного продолжения
архейской Батомгской гранит-зеленокаменной
области и палеопротерозойского Алданского гра-
нулит-гнейсового пояса Алдано-Станового щита
охарактеризован тип консолидированной коры
северо-востока Алданской антеклизы. Северное
продолжение Батомгской гранит-зеленокамен-
ной области под платформенным чехлом подчи-
нено Учурскому разлому, имеющему северо-за-
падное простирание (рис. 10).

К перспективной территории на алмазонос-
ность северо-восточной части Алданской антек-
лизы по комплексу геолого-геофизических дан-
ных до открытия трубки Манчары в 2007 г. было
отнесено (см. рис. 10):

‒ Якутское поднятие кристаллического фун-
дамента [17];

‒ регион Майя распространения кимберли-
тов [21];

‒ Центральноленская потенциально перспек-
тивная алмазоносная субпровинция [30].
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Рис. 9. Блок-схема глубинного строения северо-восточной части Алданской антеклизы в полосе Якутского отрезка
опорного профиля 3-ДВ.
(а) – Разрез земной коры по материалам МОВ–ОГТ Якутского отрезка А‒А′ профиля 3-ДВ.
Разломы: Т – Тимптонский; У – Учурский.
Фундамент: Ф – поверхность кристаллического фундамента. А‒А′ – Якутский отрезок опорного профиля 3-ДВ. (б) –
Блок-схема строения консолидированной коры в полосе Якутского отрезка опорного профиля 3-ДВ (структура кри-
сталлического фундамента ‒ см. рис. 8).
Разломы: Н – Нижнеалданский; У – Учурский; Т – Тыркандинский; Б – Буотомский; Ю – Юнгюэлинский; О – Оно-
конский; Х – Хомпуйский; К – Кюэльский; И – Ивановский; Б – Борогонский; Я – Якутский.
Блоки: См – Сумнагинский; Ам – Амбардахский; Сн – Синский; Бс – Бестяхский; Бр – Борогонский; Нх – Нижне-
хандыгский; Хн – Хандыгский.
1–4 – разломы: 1–3 выделенные по гравитационному полю: 1 – межгеоблоковые, 2 – межмегаблоковые, 3 – межбло-
ковые, 4 – выделенные по линейным максимумам аномального магнитного поля; 5 – линеаменты, выделенные по
коррелируемым площадкам отражателей; 6 – поверхность кристаллического фундамента
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Контуры восточной части региона Майя рас-
пространения кимберлитов и Центральноленской
субпровинции практически совпадают.

Центральноленская субпровинция включает
Бестяхский, юго-западную часть Борогонского и
Билирский блоки Батомгской гранит-зеленока-
менной области. Трубка Манчары Хомпу-Май-

ского кимберлитового поля находится в пределах
Бестяхского блока.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

По результатам комплексной интерпретации
геолого-геофизических материалов рассмотрена

Рис. 10. Структура кристаллического фундамента северо-восточной части Алданской антеклизы в системе гранит-зе-
ленокаменных областей и гранулит-гнейсовых поясов.
Гранит-зеленокаменная область: БГЗО – Батомгская гранит-зеленокаменная область.
Гранулит-гнейсовые пояса: АГГП – Алданский; БВГП – Байкало-Вилюйский.
Геоблоки: АВГ – Анабаро-Вилюйский.
Разломы: П – Предсеттедабанский; Н – Нижнеалданский; У – Учурский; Т – Тыркандинский; Ю – Юнгюэлинский;
О – Оноконский; М – Мильский; Х – Хомпуйский; К – Кюэльский; И – Ивановский. 
Блоки: Бс – Бестяхский; Бр – Борогонский; Бл – Билирский. А‒А′ – Якутский отрезок опорного профиля 3-ДВ.
1 – раннедокембрийские метаморфические породы Алдано-Станового щита; 2 –4 – разломы: 2 – межгеоблоковые,
3 – межмегаблоковые, 4 – межблоковые; 5 – гранит-зеленокаменная область; 6 – гранулит-гнейсовые пояса; 7–8 – кри-
сталлический фундамент геоблоков: 7 – Анабаро-Вилюйского, 8 – Южноверхоянского; 9 – Центральноленская
потенциально перспекттивная алмазоносная субпровинция, по [30]; 10 – предполалагаемый регион распространения
кимберлитов Майя, по [21] 
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структура кристаллического фундамента и глу-
бинное строение северо-восточной части Алдан-
ской антеклизы с оценкой региональных крите-
риев алмазоносности.

Выполненное районирование гравитационно-
го и магнитного полей восточной части Алдан-
ской антеклизы послужило основой для анализа
структуры кристаллического фундамента с пози-
ции блоковой делимости (геоблок, мегаблок и
блоки более высокого порядка) земной коры. По-
нятие геоблок, как и блок любого другого ранга,
не несет за собой определенной генетической
связи с тектоническими процессами, их возраст-
ной корреляции, и в каждом конкретном случае
требует обоснование соответствующих моделей
эволюции. В качестве главных тектонических
единиц выбраны гранит-зеленокаменные обла-
сти (архейские кратоны) и разделяющие их гра-
нулит-гнейсовые (подвижные) пояса. Такой вы-
бор определялся прогнозно-поисковым критери-
ем данных тектонических единиц на алмазы.

Т.Н. Клиффорд, изучая закономерности раз-
мещения алмазоносных кимберлитовых трубок
Африки, в 1964 г. пришел к выводу, что алмазо-
носные кимберлиты располагаются в пределах
древних консолидированных блоков земной ко-
ры – архейских кратонов. “Правило Клиффорда”
было подтверждено А.Д. Харькивом с соавт. [36],
включившими в выборку все основные алмазные
месторождения Мира.

Алдано-Становой щит подразделяется на ар-
хейские Олекминскую и Батомгскую гранит-зе-
ленокаменные области, разделенные Алданским
гранулит-гнейсовым поясом [34]. По анализу гео-
лого-геофизических данных показано, что струк-
турные элементы раннедокембрийской земной
коры Алдано-Станового щита продолжаются в
пределах северо-восточной части Алданской ан-
теклизы, кристаллический фундамент которой
Учурским коромантийным разломом разграни-
чен на Тимптоно-Учурский и Батомгский мегаб-
локи (см. рис. 8). Батомгский мегаблок по типу
земной коры относится к гранит-зеленокамен-
ной области, а Центрально-Алданский и Тимпто-
но-Учурский мегаблоки представляют палеопро-
терозойский Алданский гранулит-гнейсовый
пояс. Формирование зоны Тыркандинского раз-
лома, разделяющего Центрально-Алданский и
Тимптоно-Учурский мегаблоки, происходило в
интервале 2.1‒1.8 млрд лет [42].

Палеопротерозойский Алданский гранулит-
гнейсовый пояс сложен в пределах Алдано-Ста-
нового щита преимущественно гранитогнейсами
и эндербитогнейсами, возраст метаморфизма ко-
торых оценивается в 2.3‒1.9 млрд лет [13].

Гранит-зеленокаменный тип кристаллическо-
го фундамента Батомгского мегаблока подтвер-
ждают вскрытые скважиной в интервале 589–600 м

в районе г. Якутска амфиболовые сланцы, анало-
гичные субганскому зеленокаменному комплексу
Олекминской гранит-зеленокаменной области [7].
Отметим также, что возраст гранитоидов фунда-
мента из ксенолитов трубки Манчары соответ-
ствует 2540 ± 34 млн лет [24].

Мощность земной коры по линии Якутского
отрезка опорного профиля 3-ДВ изменяется от 40
до 55 км (см. рис. 9, а). Граница Мохоровичича
Алданского гранулит-гнейсового пояса находит-
ся на уровне 52‒55 км, ее поднятие до 40‒45 км
происходит в пределах Батомгской гранит-зеле-
нокаменной области, что аналогично мощности
земной коры (30‒45 км) гранит-зеленокаменных
областей в различных регионах Мира [31, 39, 40, 43].

Существенное увеличение мощности земной
коры Алданского гранулит-гнейсового пояса
предполагалось за счет внедрения подкорового
материала либо при поддвиге океанической пли-
ты под воздействием плюмового апвеллинга [4, 37].
По нашему мнению, утолщение земной коры до
55 км связано с процессами формирования в па-
леопротерозое Алданского гранулит-гнейсового
пояса.

Граница кора-мантия на большей части Якут-
ского отрезка профиля 3-ДВ контрастная, ис-
ключение представляет интервал 780‒920 км в зо-
не Тыркандинского и Учурского разломов, гра-
ница которого приобретает диффузный характер.
Возникновение такой границы возможно за счет
преобразования коры процессами высокотемпе-
ратурного метаморфизма [15] либо за счет текто-
нической перестройки низов коры в зоне Учур-
ского коромантийного разлома при формировании
в палеопротерозое Алданского гранулит-гнейсо-
вого пояса. Контрастная граница кора–мантия
характерна для гранит-зеленокаменных областей
[38, 41]. Глубинное строение северо-востока Ал-
данской антеклизы по Якутскому отрезку опор-
ного профиля 3-ДВ отражает особенности эволю-
ции раннедокембрийской земной коры от архея
(Батомгская гранит-зеленокаменная область) до
палеопротерозоя (Алданский гранулит-гнейсо-
вый пояс).

Полученные материалы по структуре кристал-
лического фундамента и глубинному строению в
полосе опорного профиля 3-ДВ позволяют сфор-
мулировать основные региональные критерии
алмазоносности северо-востока Алданской ан-
теклизы. Эталоном при этом служила хорошо
изученная Якутская алмазоносная провинция, к
одному из главных региональных критериев ко-
торой отнесен алмазоносный литосферный ко-
рень мощностью до 250 км [14].

Литосферный корень Якутской алмазоносной
провинции в низкочастотной составляющей гра-
витационного поля соответствует Ленскому мак-
симуму (см. рис. 5). 
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По аналогии с Ленским гравитационным мак-
симумом в контурах Якутского максимума низко-
частотной составляющей гравитационного поля
предполагается литосферный корень мощностью
до 220 км северо-востока Алданской антеклизы, а
отвечающая ему территория рассматривается как
потенциально перспективная на алмазоносность.
К северной части Алданской антеклизы по уровню
теплового потока Северо-Востока Азии приуроче-
на аномалия низких (50‒20 мВт/м2) значений теп-
лового потока [1], что также является косвенным
признаком большой мощности литосферы.

Трубка Манчары Хомпу-Майского кимберли-
тового поля расположена в пределах Бестяхского
блока, в разрезе земной коры которого (интервал
1035‒1310 км) по данным ОГТ опорного профиля
3-ДВ практически отсутствуют выдержанные
внутрикоровые границы (рис. 9 а), что характер-
но для алмазсодержащих блоков [9].

Таким образом, к основным критериям потен-
циальной алмазоносности северо-востока Алдан-
ской антеклизы относится: наличие литосферного
корня мощностью до 220 км, гранит-зеленокамен-
ный тип земной коры, тектонически практически
не расслоенная раннедокембрийская кора, а так-
же низкие значения теплового потока. Выпол-
ненное комплексное исследование на основе
привлечения и интерпретации материалов грави-
тационного и магнитного полей и опорного про-
филя 3-ДВ позволило уточнить тектоническое
строение северо-востока Алданской антеклизы и
сформулировать региональные критерии ее по-
тенциальной алмазоносности.

ВЫВОДЫ

1. Проведен анализ гравитационного и маг-
нитного поля восточной части Алданской антек-
лизы на площади, ограниченной 126○ и 138○ во-
сточной долготы и 58○ и 64○ северной широты с
целью выявления особенностей строения ранне-
докембрийской консолидированной коры. Ис-
ходные материалы включали изданные мелко-
масштабные карты гравитационного и магнитного
полей, а также результаты авторов по тематиче-
ским работам и геолого-геофизической интер-
претации данных гравиметрических съемок мас-
штаба 1 : 200000 южной территории Якутии.

2. Кристаллический фундамент восточной ча-
сти Алданской антеклизы Учурским коромантий-
ным разломом разделен на Тимптоно-Учурский и
Батомгский мегаблоки, южные сегменты кото-
рых изучены в пределах Алдано-Станового щита
и по типу земной коры принадлежат соответ-
ственно к палеопротерозойскому Алданскому
гранулит-гнейсовому поясу и архейской Батомг-
ской гранит-зеленокаменной области.

3. Утолщение земной коры до 55 км Централь-
но-Алданского и Тимптоно-Учурского мегабло-
ков объясняется формированием в палеопроте-
розое Алданского гранулит-гнейсового пояса.
Мощность земной коры Батомгского мегаблока
находится в интервале 40‒45 км, что типично для
архейской гранит-зеленокаменной области.

4. В соответствии с предложенной схемой
строения кристаллического фундамента восточ-
ной части Алданской антеклизы трубка Туймада
Хомпу-Майского кимберлитового поля располо-
жена в пределах Бестяхского блока Батомгской
гранит-зеленокаменной области. Приуроченность
Хомпу-Майского кимберлитового поля к гранит-
зеленокаменной области, наличие мощной (200‒
220 км) ее литосферы и низкий тепловой поток
позволяют положительно оценить северо-восток
Алданской антеклизы на потенциально перспек-
тивную алмазоносную субпровинцию.
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Structure of the Earth’ Crust in the Northeast of the Aldan Anteclise
(Siberian Platform): Diamond Potential
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The analysis of the gravitational and magnetic field of the Aldan anteclise of its eastern part in the area bounded
by longitudes 126° and 138° E and latitudes 58° and 64° N, and seismic data along the reference profile 3-DV
“Tommot‒Khandyga”, were carried out in order to identify structural features of the Early Precambrian
consolidated crust and assessment of the potential diamond content of the territory. It’s shown that the crys-
talline basement by the Uchur crust‒mantle fault is divided into the Paleoproterozoic Aldan granulite-gneiss
belt and the Archean Batomga granite-greenstone region; the southern segments were studied within the
Aldan-Stanovoy shield. The processes of formation in the Paleoproterozoic of the Aldan granulite-gneiss belt
contributed to an increase in the thickness of the earth’s crust (to 50–52 km) compared to the Archean Ba-
tomga granite-greenstone region (42–45 km). The Khompu-Maya kimberlite field with the Tuymada pipe is
confined to the Bestyakhsky block of the Batomga granite-greenstone region. The main regional criteria for
the potential diamond content of the identified sub-province of the northeast of the Aldan anteclise include:
(i) the presence of a lithospheric root up to 220 km thick, (ii) the granite-greenstone type of the earth’s crust,
and (iii) low values of the heat f low.

Keywords: Aldan anteclise, granulite-gneiss belt, granite-greenstone region, crystalline basement, gravity
field, magnetic field, seismic section, diamond content
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