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ВВЕДЕНИЕ

Как известно, на юге Восточной Сибири в меж-
дуречье Лены и Амура от Байкала  до Охотского моря
следится крупная буферная сейсмотектоническая зона,
являющаяся диффузной границей между Евразиатской
и Амурской литосферными плитами [ 3 ] и занимаю-
щая территорию между активизированными частями
Сибирской и Китайской платформ. Ее пространствен-
ное положение обусловлено как особенностями взаи-
модействия Евразиатской и Амурской плит, так и вли-
янием активных процессов, фиксируемых в зоне Тихо-
океанской субдукции. Названная буферная зона раз-
граничена рядом крупных сейсмогенных структур
(Байкальский рифт и Олекмо-Становая зона, составля-
ющие Байкало-Становой сейсмический пояс, а также
Монголо-Охотская сутура и ее продолжение в Приаму-
рье – Тукурингра-Джагдинская зона) на два блока: За-
байкальский (Байкало-Витимский или Прибайкальс-
кий) на западе и Алдано-Становой на востоке (рис. 1).
Настоящее исследование посвящено детальному рас-
смотрению современной сейсмогеодинамической мо-
дели (позиции) Алдано-Станового блока.

ЗАПАДНЫЙ ФЛАНГ АЛДАНО–СТАНОВОГО БЛОКА

Рассматриваемая территория является областью
контакта фронтальных сегментов Байкало-Витимско-
го и Алдано-Станового супертеррейнов  [12], пред-
ставляющих собой коллаж микроконтинентов с ран-
недокембрийской корой, причленение которых к Си-

бирскому кратону началось в протерозое и заверши-
лось в позднем мезозое, когда прекратил свое суще-
ствование Монголо-Охотский океанический бассейн.
Рифейские, палеозойские и раннемезозойские офио-
литы, комплексы активных и пассивных континен-
тальных окраин отмечены в различных частях Мон-
голо-Охотской сутуры, к северу от которой распола-
гаются сооружения Байкало-Витимского и Алдано-
Станового супертеррейнов, а к югу – структуры Мон-
голо-Охотского пояса.

В пределах Алдано-Станового супертеррейна
широко распространены продукты мезозойской тек-
тоно-магматической активизации, образующие не-
сколько протяженных поясов, параллельных друг
другу, которые накладывались на гетерогенный ран-
недокембрийский фундамент. Они выражены поясом
гранодиоритовых батолитов Станового хребта,
Южно-Алданской системой впадин, выполненных
мощными (до 5 км) угленосными толщами юры и
неокома, субщелочными и щелочными вулканичес-
кими и интрузивными образованиями триасово-ран-
немелового возраста, широко распространенными на
южной окраине Алданского щита. Эти зоны в сово-
купности соответствуют активной континентальной
окраине мезозойского возраста [2, 10, 12].

Природа имеющих здесь место современных
сейсмотектонических процессов связана с геодина-
мическими условиями, возникшими в пограничной
зоне между Евразиатской и Амурской литосферными
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плитами, сближение которых в восточном-северо-во-
сточном направлении способствовало образованию в
рельефе крупной зоны скучивания земной коры. Де-
формация и коробление земной коры в условиях сжа-
тия привели к ее разделению на отдельные микро-
плиты и блоки, подновлению древних и образованию
новых разрывных нарушений, которые их ограничива-
ют. По существующим геотектоническим представле-
ниям, зона контакта Забайкальского и Алдано-Стано-
вого блоков тяготеет к бассейну р. Олекмы и пред-
ставлена северо-восточным флангом Байкальской
рифтовой системы, юго-западной частью Алданского
щита Сибирской платформы, Становой складчатой
областью,  Монголо-Охотским складчатым поясом и
его восточным Тукурингра-Джагдинским сектором.

Современные протяженные системы горных
поднятий данного региона различного простирания,
рассекаемые “живыми” разломами, начали формиро-
ваться в неогене после длительного периода пене-
пленизации в позднем мелу–палеогене [2, 7, 8, 12].

Их высокая сейсмотектоническая активность про-
должается в настоящее время.

В кайнозойский структурно-вещественный ком-
плекс здесь были  объединены разрывные и морфо-
структурные элементы в виде разломно-блоковых
структур (РБС), которые сформировались на послед-
нем этапе тектонической эволюции региона в обста-
новке рифтогенеза и дифференциальных субверти-
кальных и горизонтальных движений блоков, огра-
ниченных зонами активизированных разломов.

Учитывая природу кайнозойских морфострук-
турных элементов, степень контрастности тектони-
ческого рельефа и кинематический тип господствую-
щих активных разломов, на исследуемой территории
было выделено пять разломно-блоковых структур ре-
гионального плана, между которыми нет четкой гра-
ницы: Чаро-Токкинская и Кодаро-Удоканская, охва-
тывающие северо-восточное окончание Байкальской
рифтовой зоны (БРЗ); Западно-Становая, тяготеющая
к Олекмо-Становой зоне (ОСЗ) в пределах Становой

Рис. 1. Сейсмические проявления в буферной зоне между Евразиатской и Амурской литосферными плитами в
течение ХХ и начала XXI веков.
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орогенной области; Тукурингра-Джагдинская как во-
сточный фрагмент Монголо-Охотского складчато-
го пояса и, наконец, Темулякитская, разделяющая
сейсмогенные структуры БРЗ и ОСЗ (рис. 2). При
этом в Чаро-Токкинской и Кодаро-Удоканской РБС
(Забайкальский блок) отмечается заметно меньшая
по сравнению с Западно-Становой и Тукурингра-
Джагдинской  структурами (Алдано-Становой блок)
степень унаследованности кайнозойской морфо-
структуры от их докайнозойского структурного пла-
на. Рифтовые впадины и разделяющие их дифферен-
цированные новейшие сводово-блоковые поднятия в
целом наложены и резко,  часто вкрест простирания,
“перерабатывают” древние структуры [2, 12].

Наиболее мобильна система сопряженных диаго-
нальных сдвигов северо-восточного (Кодаро-Удоканс-

кая РБС) и северо-западного (Западно-Становая РБС)
простирания, являющаяся главной сейсмогенерирую-
щей структурой на западном фланге Алдано-Станово-
го блока (рис. 1 и 2). Она включает большое число
прямолинейных тектонических нарушений протяжен-
ностью в первые сотни километров, которые кулисо-
образно протягиваются сближенными субпараллель-
ными группами, формируя на флангах морфотектони-
ческие структуры (миниблоки) сжатия или растяже-
ния. При этом, более молодыми в Западно-Становой,
Тукурингра-Джагдинской и Темулякитской РБС явля-
ются северо-западные, а в Кодаро-Удоканской РБС –
северо-восточные разломы, к которым приурочены
основные поля локальных сгущений сейсмичности:
Олдонгсинское (А), Олекминское (Б) и Южно-Якутс-
кое (В), где отмечены сильные землетрясения с магни-

Рис. 2. Схема сейсмотектоники западного фланга Алдано-Станового блока. Крупные глубинные региональные
разломы, активизированные в кайнозое.
1 – сбросы; 2 – взбросы, надвиги; 3 – сдвиги (Хн-К – Хани-Кудулинский, Тнг – Тунгурчинский); 4 – направление и скорость
современных движений плит и блоков в см/год; 5 – диаграммы фокальных механизмов сильных землетрясений в проекции
нижней полусферы (темными и светлыми точками обозначены выходы осей сжатия и растяжения соответственно), произо-
шедших: 1 – 05.01.1958 г., 2 – 14.08.1958 г., 3 – 18.01.1967 г., 4 – 14.06.1971 г., 5 – 15.01.1972 г., 6 – 25.11.1972 г., 7 –
01.03.1985 г., 8 – 07.07.1987 г., 9 – 20.04.1989 г., 10 – 29.04.1989 г., 11 – 17.05.1989 г., 12 – 26.04.1994 г., 13 – 21.08.1994 г.,
14 – 24.10.1997 г., 15 – 28.06.2004 г., 16 –2.01.2005 г., 17 –  08.09.1999 г., 18 – 10.11.2005 г.. Римскими цифрами (I, II, III)
обозначены средние механизмы, показывающие доминирование режимов сдвига с растяжением (I), растяжения (II) и сдви-
га со сжатием (III); 6 – впадины: а – кайнозойские, б – мезозойские; 7 – границы зон взаимодействия структур; 8 – мезозой-
ские отложения Чульманской впадины. Эпицентральные поля: А – Олдонгсинское (Чаруодинское), Б – Олекминское, В –
Южно-Якутское, Г – Ларбинское, Д – Тимптонское.
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тудами М=4.5–7.0 и  интенсивностью в эпицентре 6–9
баллов (шкала MSK-64) [5]. К рассматриваемым раз-
ломам приурочены также зоны милонитизации, низ-
котемпературного диафтореза и брекчирования мощ-
ностью до нескольких сотен метров.

Центральной (осевой) структурой между Кодаро-
Удоканской и Западно-Становой системами служит
Темулякитская РБС (междуречье Чары и Олекмы).
Она включает ряд параллельных и сочленяющихся
под острым углом субмеридиональных дизъюнктивов,
которые сформировали в ее пределах мозаику плас-
тин, линз и блоков разной величины. Поскольку дол-
готное простирание осевой зоны Темулякитского раз-
лома является в данном районе доминантным, то оно
подчиняет примыкающие с запада северо-восточные
разрывы Кодаро-Удоканской системы, а с востока –
северо-западные и субширотные структуры Западно-
Становой системы. Сейсмотектоническая позиция
всей группы землетрясений, тяготеющей к данному
району, определяется пространственным сопряжени-
ем Темулякитской РБС (осевая зона), Кодаро-Удокан-
ской и Западно-Становой РБС по типу обратной Y–
структуры (рис.1 и 2). В соответствии с такой ориен-
тировкой РБС по северо-восточным и северо-запад-
ным разломам должны фиксироваться сдвиги и сдви-
го-взбросы, а между ними по разломам субширотного
плана наблюдаться сбросовые смещения. Подобная
обстановка действительно выявляется в бассейне
среднего течения р. Олекмы, где по данным решения
4-х фокальных механизмов (№№ 1, 2, 3 и 8 на рис.2)
землетрясений, отмеченных в 1958–1987 гг., в их оча-
гах действовали субдолготные горизонтальные напря-
жения растяжения и имели место сбросовые переме-
щения по субширотным плоскостям разрывов. Это
также подтверждают выявленные палеосейсмодисло-
кации в виде сейсморвов субширотного простирания
Тас-Юряхской и Хани-Кудулинской разломных зон,
возникших после крупных подземных толчков в сред-
нем течение р. Олекмы. Идентичная ситуация наблю-
дается сейчас в районе Олдонгсинского эпицентраль-
ного поля (А, рис. 2), где в 2005–2009 гг. был зарегис-
трирован крупный рой землетрясений c М=4.5–6.0 (6–
8 баллов в эпицентральной зоне). Первоначально зем-
летрясения роя происходили здесь в обстановке сжа-
тия, но в дальнейшем сказалось влияние субдолготно-
го растяжения, поэтому самые крупные события име-
ли сбросовый фокальный механизм, а их эпицентры
были приурочены к субширотным локальным зонам
растяжения [9].

Напряженное состояние земной коры Западно-
Становой РБС обусловлено субгоризонтальным сжа-
тием, ориентированным в северо-восточном направ-
лении (фокальные механизмы 9–11, рис. 2). Вслед-

ствие этого, здесь и в центральной части Алданского
щита развилась сеть молодых сдвигов северо-запад-
ного и северо-восточного простираний, соответствен-
но, лево и право-сдвиговой кинематики, образующих
Х-образные пары. Сдвиговый характер перемещения
по этим разломам подтверждается широко распрост-
раненными в обнажениях системами близвертикаль-
ных  трещин с характерной горизонтальной штрихов-
кой на их поверхностях, характером однотипного сме-
щения геологических границ, параметрами фокаль-
ных механизмов тяготеющих к ним землетрясений:
Южно-Якутское (В), Ларбинское (Г) и Тимптонское
(Д) эпицентральные поля (рис. 2). Амплитуды лате-
ральных смещений по указанным дизъюнктивам на
геологических картах оцениваются величинами от не-
скольких сотен метров до нескольких километров.
Они следятся к северу через Чульманскую впадину,
отчетливо смещая ограничивающие ее надвиги и
взбросы, а также продолжаются на юг в пределы Ста-
новой области, где смещают мезозойские батолиты
[2]. Продолжение этих разломов можно видеть в Мон-
голо-Охотской складчатой системе и на северной ок-
раине Буреинского массива. Формирование подобной
системы диагональных разломов может быть связано
с заключительными этапами коллизии Буреинского
массива и Алдано-Станового блока [12].

Данные закономерности в проявлении сейсмич-
ности, характере полей тектонических напряжений и
развитии определенных парагенезисов разломов,
возникших в переходной зоне от БРЗ к ОСЗ, опреде-
лили пространственную ориентацию разломно-бло-
ковых структур, которые образовались при взаимо-
действии Байкало-Витимского (Забайкальского) и
Алдано-Станового блоков. Первый под влиянием
байкальского поля тектонических напряжений (рас-
тяжения вкрест простирания струтур) смещается на
юго-восток относительно Сибирской платформы со
скоростями 0.5–0.7 см/год (по данным GPS-наблюде-
ний) [14]. Второй, зажатый между Евразиатской,
Амурской плитами и Забайкальским блоком, переме-
щается к востоку относительно Евразиатской плиты
с меньшей скоростью до 0.3–0.5 см/год (линейно-
угловые геодезические измерения на Олекминском и
Ларбинском геодинамических полигонах) [1]. В силу
этого в бассейне р. Олекмы формируется система
взбросов и надвигов противоположной вергентности
к фронтальным структурам Забайкальского блока.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ И ВОСТОЧНОЕ
ОКОНЧАНИЕ АЛДАНО–СТАНОВОГО БЛОКА

 В пределах  названных частей блока по своей
структурно-тектонической позиции выделяется ряд
сейсмогенных структур, приуроченных к нескольким
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крупным геотектоническим зонам: на севере – Алда-
но-Учурской зоне поднятий, входящей в краевую ак-
тивизированную часть Сибирской платформы, в цен-
тральной части – Становой складчатой области, а на
юге – Предстановой денудационной ступени, орогра-
фически представленной Верхнезейской впадиной и
Тукурингра-Джагдинской разломно-блоковой струк-
турой восточного сегмента Монголо-Охотского
складчатого пояса. Выявленные новейшие структуры
рассматриваются в комплексе с ограничивающими
их разрывными нарушениями и проявлениями мест-
ной сейсмичности. Приводятся также данные о мощ-
ности земной коры и особенностях распределения
аномалий геофизических полей. На рис. 3 показаны
восточные окончания Олекмо-Становой (восточный
фланг Байкало-Станового сейсмического пояса) и
Тукурингро-Джагдинской зон (восточное окончание
Монголо-Охотского линеамента) в виде сгущений
эпицентров землетрясений, которые тяготеют к сейс-
могенным структурам Алданского щита Сибирской
платформы, Становой и Монголо-Охотской ороген-
ных областей, находящихся в зоне взаимодействия
Евразиатской и Амурской плит. При этом наиболее
отчетливо следятся зоны влияния краевых швов или
сутур (Становой, Тукурингра-Джагдинский и др.).
Названные разломы выделялись по их значительной
(> 100 км) протяженности, влиянию на процессы

кайнозойского осадконакопления, разграничению
ими крупных блоков земной коры, уверенному де-
шифрированию на аэрофото- и космоснимках, при-
способленностью к их трассам местной гидросети,
приуроченностью  к ним эпицентров землетрясений,
смещению ими террасовых уровней, наличию в их зо-
нах влияния древних и современных сейсмодислока-
ций и др. Разломы низших порядков различались по
их небольшой длине, они чаще соответствовали от-
ветвлениям от главного разрыва, а также разграничи-
вали крупные морфоструктуры на составные части.
Таким является Итун-Иланский разлом, выделенный в
поле сейсмичности и пересекающий шовные зоны
Становой и Тукурингра-Джагдинской сутур (рис. 4).

В пределах данной территории можно выделить
три крупных геоблока: Центрально-Алданский (I),
Восточно-Алданский (II) и Тукурингра-Джагдинский
(III). На их наличие  указывают, например, отдельные
элементы глубинного строения, отраженные в изоли-
ниях на схемах мощности земной коры (км), где гра-
ница Мохоровичича в областях морфологически вы-
раженных поднятий, как правило, имеет тенденцию
к погружению, а в областях развития отрицательных
структур – к подъему [11,12]. Так, в пределах Цент-
рально-Алданского блока толщина земной коры мо-
жет достигать 48–60 км. При этом в зоне умеренных
неотектонических поднятий (Гонамский и Учуро-

Рис. 3. Структура эпицентральных по-
лей землетрясений и расположение ос-
новных структурных элементов в Юж-
ной Якутии и Приамурье, по [16] с до-
полнениями авторов.
Сейсмотектонические зоны: ОССЗ – Олек-
мо-Становая, ТДСЗ – Тукурингра-Джаг-
динская. Разломы: Ст – Становой, И-И –
Итун-Иланский. Звездочкой помечено кай-
нозойское поле вулканитов Токинского
Становика.
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Идюмский блоки) залегание границы Мохо фиксиру-
ется на глубине 38–40 км, а к югу в зоне интенсив-
ных сводово-блоковых движений (Токинский Стано-
вик) происходит ее погружение до 52 км. Идентич-
ная толщина земной коры характерна и для Восточ-
но-Алданского геоблока (44–48 км). Крупные гео-

блоки подразделяются по их различной направлен-
ности, интенсивности и контрастности неотектони-
ческих движений [2] существующей  сетью актив-
ных разломов на систему более мелких структур. В
составе крупного Центрально-Алданского геоблока
наиболее значимы новейшие блоки: Токинского Ста-

Рис. 4. Схема разломно-блоковых структур центральной и восточной час-
тей Алдано-Станового блока.
1 – главные сейсмогенерирующие структуры сдвиговой кинематики; 2 – разломы
неизвестной кинематики; 3 – надвиги; 4 – сбросы; 5 – мезозойско-кайнозойские
впадины (а – Токинская, б – Атугей-Нуямская и Гонамские, в – Ытымджинская,
г – Верхнезейская и Удская); 6 – диаграммы фокальных механизмов землетрясе-
ний (черная точка внутри диаграммы – положение оси сжатия, белая – оси растя-
жения), рядом проставлена дата возникновения землетрясения; 7 – кайнозойское поле базальтов; 8 – направление действия
регионального поля тектонических напряжений. Римскими цифрами обозначены крупные геоблоки: I – Центрально-Ал-
данский, II – Восточно-Алданский, Ш – Тукурингра-Джагдинский. Арабскими цифрами в кружках помечены новейшие
блоки (структуры): 1 – Токинский Становик, 2 – Сутамский, 3 – Гонамский, 4 – Учуро-Идюмский, 5 – Тырканский, 6 – Батом-
гский, 7– Джугжурский, 8–Баджальский, 9 – Тимптонский. Буквенные обозначения: главные разломы (A-Н – Атутей-Нуямс-
кий, А-М – Авгенкуро-Майский, Т–Тыркандинский, У – Улканский, И-И – Итун-Иланский, Т-Д – Тукурингра-Джагдинский),
краевые швы (Б – Билякчанский, Н-К – Нелькано-Кыллахский, Ст–Становой) и другие разрывные нарушения (Ю-Т – Южно-
Токинский, И – Идюмский, С – Суннагинский). Точечным крапом отмечены границы зон взаимодействия структур.
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новика (1), Сутамский (2), Гонамский (3), Учуро-
Идюмский (4) и др.

Самое высоко поднятое (2100–2300 м абсолют-
ной высоты) складчатое сооружение Токинского Ста-
новика представляет собой интенсивно развиваю-
щийся неотектонический блок, сложенный преиму-
щественно архейскими породами [4]. С севера он
оконтурен четко выраженной в рельефе линией
Южно-Токинского надвига с амплитудой вертикаль-
ных тектонических движений 1000–1200 м. Цент-
ральная часть блока раздроблена серией разломов
преимущественно субширотного и северо-западного
простираний. Наиболее значительный из них – Ав-
генкуро-Майский сдвиго-взброс длиной около
400 км. Разлом вытянут от р. Алгама на западе пред-
положительно до Удской губы Охотского моря на во-
стоке. Он отчетливо дешифрируется на космических
снимках в виде непрерывной линии запад-северо-за-
падной ориентации. Это направление выдерживается
на большей части его трассы, пересекая водоразделы
и подчиняя себе элементы гидросети разобщенных
бассейнов рек Лены и Амура. На водоразделах нару-
шение фиксируется в виде борозд, ложбин и полос. В
бассейне верхнего течения р. Алгама упомянутый
линеамент соединяется диагональной (северо-запад-
ного направления) перемычкой с Атугей-Нуямским
разломом. Вблизи перемычки в южной части Токин-
ского Становика выявлено поле (площадью 200 кв.

км) оливиновых базальтов, где имеется около 20 вул-
канов “центрального типа”. Авгенкуро-Майский
дизъюнктив сейсмоактивен на всем протяжении.
Прямолинейность его трассы, почти крутое залега-
ние плоскости сместителя, общий структурный рису-
нок и параметры фокальных механизмов землетрясе-
ний 01.11.1977 г. и 27.04.1979 г., отмеченных в его
зоне влияния (рис. 4), позволяют определить тип ки-
нематики разлома как сдвиго-взброс (надвиг). Отчет-
ливо выраженный скарп с  падением плоскости раз-
рыва на юг в направлении Верхнезейской впадины,
обнаруженный во время полевых работ вдоль север-
ного склона одного из хребтов Токинского Станови-
ка  вблизи  Авгенкуро-Майского разлома, однозначно
указывает на  высокую тектоническую и сейсмичес-
кую активность последнего (рис. 5). Интенсивные
дифференцированные восходящие движения Токинс-
кого Становика обусловили резкую расчлененность
его рельефа (относительные превышения до 1200–
1300 м) и крутизну склонов. Вследствие этого здесь
развиты преимущественно гравитационные процес-
сы, повсеместно распространены мощные грубообло-
мочные делювиальные и делювиально-пролювиаль-
ные шлейфы и конуса выноса, часты проявления об-
валов. Некоторые из них имеют сейсмогенный харак-
тер (верховья р. Сам-Анкикит и долина р. Б.Туксани)
[2, 8]. Авгенкуро-Майский разлом с амплитудой вер-
тикального перемещения 500–700 м   делит Токинс-

Рис. 5. Сейсмогенный надвиг (скарп) в отрогах Токинского Становика с пологим падением на юг плоскости
сместителя.
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кую морфоструктурную область на два района – Се-
верный и Южный. Северный район Токинской мор-
фоструктуры – высокогорный массив (абсолютная вы-
сота до 2300 м) с альпинотипным рельефом, вырабо-
танным в эпоху последнего (позднечетвертичного)
оледенения. Район с юга и севера оконтурен линиями
крупных разрывных нарушений (Агенкуро-Майский и
Южно-Токинский). В нем регистрируется повышен-
ный уровень сейсмической активности (землетрясе-
ния с М=2.5–6.5) и выявлен ряд сейсмодислокаций [2,
5]. К названному району тяготеет значительная поло-
жительная аномалия в поле силы тяжести. Его совре-
менная активность подтверждается также высоким
тепловым потоком, измеренным вблизи оз. Большое
Токо, со значениями до 80 мвт/м 2. Здесь же фиксиру-
ется широкое проявление наледных процессов [2].
Южный район Токинской морфоструктурной облас-
ти имеет низко-среднегорный, слабо расчлененный
рельеф со средними абсолютными высотами 1500–
1700 м. Уровень сейсмичности здесь меньше, чем в
Северном районе. Магнитуды отмеченных землетря-
сений  – 2.5–5.0. Эпицентры слабых подземных тол-
чков равномерно заполняют всю территорию района
с небольшой их концентрацией вблизи его северной
границы. Южной границей этого района служит Ста-
новой разлом, который в виде дугообразной зоны
шириной 8–10 км прослеживается по участкам рас-
сланцевания и диафтореза в архейских и протерозой-
ских породах (рис. 4). Разлом обладает здесь умерен-
ной сейсмической активностью, а магнитуда мест-
ных землетрясений не превышает 4.5.

Сутамский блок (2) расположен на западе реги-
она и отделяется от Токинского Становика субмери-
диональным отрезком р. Алгамы. Его северная гра-
ница отвечает Атугей-Нуямскому разлому, южная –
фиксируется эрозионно-тектоническим уступом вы-
сотой 30–60 м, обрывающимся к Верхнезейской впа-
дине. В пределах Сутамского блока находятся ряд
мезозойско-кайнозойских впадин (Атугей-Нуямская,
Гонамские) (рис. 4). Так, узкая субширотная Атугей-
Нуямская впадина (100×8 км) сочленяется с горным
обрамлением по ступенчатому эрозионно-тектони-
ческому уступу высотой 300–400 м. По северному
борту депрессии, выполненной среднеюрскими угле-
носными отложениями, фиксируется близширотный
Атугей-Нуямский разлом длиной до 250 км, пред-
ставленный зоной повышенной трещиноватости и
брекчированности мезозойских песчаников. Вдоль
разлома на поверхности тектонических трещин час-
то встречаются зеркала скольжения, указывающие на
преобладающие сдвиговые перемещения. На космо-
снимках разлом выражен контрастной полосой фото-
тона, отвечающей резкому уступу в рельефе. В гео-

физических полях Атугей-Нуямский дизъюнктив
представлен резкой градиентной ступенью [2]. Юж-
ным ограничением Атугей-Нуямской, а также Гонам-
ских и Ытымджинской впадин являются надвиги. Та-
кая кинематика поддерживается данными распреде-
ления отрицательных гравитационных аномалий.
Они в виде протяженных линейных зон повышенных
градиентов (гравитационных уступов) локализованы
примерно параллельно разломам, трассируемым
вдоль южных бортов перечисленных впадин, но сме-
щены от них к югу на расстояния от нескольких до
10–15 км. Это может свидетельствовать о надвиго-
вой природе этих разрывных нарушений. Подвижки
такого же типа (надвиг-взброс) имели место также
при землетрясении 09.08.1972 г. на южной окраине
Ытымджинской депрессии. Рельеф Сутамского бло-
ка – среднегорный с абсолютными высотами 1500–
2000 м, глубина расчленения достигает здесь 800–
1000 м. В его центральной части фиксируются от-
дельные кулисы Станового разлома, к зоне влияния
которого приурочены эпицентры редких землетрясе-
ний с М=3.5–4.5. Все это указывает на более низкий
темп сейсмотектонических движений в Сутамском
блоке по сравнению с блоком Токинского Становика.

Гонамский блок тяготеет к юго-восточной части
Алданского щита (рис. 4). Он представляет собой
горст преимущественно архейских кристаллических
пород, осложняющий южное крыло Гонамского сво-
дового поднятия. В рельефе блок выражен сложной
ветвящейся системой горных хребтов альпинотипного
облика (Нингамского, Ытымджинского, Сутамо-Го-
намского), характеризующихся глубоким (до 1000 м
абсолютной высоты) расчленением, узкими гребне-
видными водоразделами, крутыми склонами, покры-
тыми сплошными осыпями. В плане Гонамская мор-
фоструктура представляет собой куполовидное подня-
тие, рассеченное крупным Тыркандинским разломом
северо-западного простирания на две неотектоничес-
кие ступени высотой 1500–1700 м и 1700–2300 м.
Тыркандинский глубинный разлом трассируется на
расстояние 600 км от устья р. Тимптон до среднего те-
чения р. Алгамы, где образует разломный узел с
Южно-Токинским, Атугей-Нуямским и Авгенкуро-
Майским дизъюнктивами. Зона влияния упомянутого
разрыва представляет собой ряд кулис, простран-
ственное расположение которых указывает на воз-
можные подвижки вдоль разлома по типу правого
сдвига. Они контролируют местоположение ранне-
протерозойских трогов и мезозойских грабенов, а так-
же гранитоидов и основных интрузий архейского,
протерозойского и мезозойского возраста. Тыркандин-
ский разлом отчетливо диагностируется по цепочкам
линейных магнитных аномалий, а в поле силы тяжес-
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ти распознается по резкой градиентной ступени [10] .
К трассе этого дизъюнктива приурочены эпицентры
землетрясений с М=2.5–4.5. В устье р. Сутам, в месте
предполагаемого пересечения Тыркандинским разло-
мом реки Гонам, наблюдается резкий изгиб русла реки
и выходы в ней коренных пород. На правом борту до-
лины р. Гонам выявлены площадные сейсмогравита-
ционные срывы делювиального материала.

Учуро-Идюмский блок включает в себя неболь-
шие сводовые поднятия фундамента по северной ок-
раине Токинской впадины (Арбарастахское, Идюмо-
Хайканское), образующие цепь возвышенностей, об-
рывающихся к югу тектоническим уступом высотой
300–400 м. В центре Учуро-Идюмского блока на по-
верхность выходят породы фундамента, поднятые до
высоты 1700–1800 м. Реки Идюм и Алгама пересека-
ют эти поднятия, врезаясь на глубину до 100 м, и об-
разуют узкие, неразработанные, крутосклонные до-
лины с врезанными меандрами. Водоразделы здесь
узкие, скалистые, гребневидные, реже широкие
плоские, со структурными уступами на склонах. По-
добный рельеф характерен и для восточной части
блока. Следы новейшей и современной активизации
особенно ярко проявились по южной границе данно-
го блока с Токинской впадиной в районе Идюмского
надвига. Субширотный Идюмский надвиг (200–
250 км длиной) отделяет Учуро-Идюмский блок от
мезозойских отложений Токинской впадины. Он
представляет собой серию крутых надвигов (до 45–
50°) с падением плоскостей разломов как северной,
так и южной вергентности. В обнажениях по р. Алга-
ме плоскость этого разрывного нарушения четко
фиксируется зоной повышенной раздробленности и
трещиноватости юрских песчаников, соприкасаю-
щихся с протерозойскими известняками. По много-
численным зеркалам скольжения повсеместно уста-
навливаются взбросовые и надвиговые подвижки.
Разлом отчетливо выделяется по геофизическим ма-
териалам полосой линейно-вытянутых аномалий,
окаймляющих фоновые значения гравитационного  и
магнитного полей. На относительную тектоническую
активность этого разлома в кайнозойское время ука-
зывают его отчетливая выраженность, наличие эро-
зионных ложбин в основании плоскости разлома,
многочисленные фасеты на фронтальной плоскости,
осыпи и курумы. Разлом сейсмически активен. Еже-
годно в его зоне влияния регистрируется  несколько
слабых землетрясений (М ≤ 3.0), хотя также имеют
место одиночные сильные события, как, например,
землетрясение 3.02.1999 г. с М = 4.5, сопровождае-
мое серией афтершоков (около 40 событий). По ре-
зультатам структурных исследований, проведенных
по рр. Алгама и Идюм в зоне Идюмского надвига,  в

этой части Учуро-Идюмского хребта были выявлены
молодые формы рельефа (уступы, повышенная дис-
лоцированность пород вблизи разломов, образование
небольших складок и др.), а также проявления сейс-
могравитационных процессов.

Тырканский блок выделен на востоке исследуе-
мой территории. В структурном отношении он пред-
ставляет собой Идюмо-Хайканский выступ кристал-
лического фундамента. Его рельеф выражен несколь-
кими крупными среднегорными массивами, сложен-
ными архейскими породами с абсолютными высота-
ми 1600–1900 м. Они ориентированы в северо-запад-
ном и субширотном направлениях (восточная часть
Учуро-Идюмского хребта). Лишь в средней части
морфоструктуры встречаются небольшие “пятна”
юры. Юго-восточная окраина района имеет пони-
женные высоты преимущественно до 1100 м и срав-
нительно плоскогорный рельеф. Западной границей
блока является Итун-Иланский (по другим авторам
Юлан-Ютонгский) разлом [15, 16]), сопровождае-
мый “облаком” эпицентров землетрясений в Приаму-
рье (рис. 1 и 3). Структурно он представляет запад-
ную ветвь системы разрывных нарушений Тан-Лу с
правосдвиговой (в кайнозое) компонентой смеще-
ния, продолжающуюся из Северного Китая на терри-
торию России. Вблизи пересечения Итун-Иланского
разлома с Тукурингра-Джагдинской разломной сис-
темой он характеризуется взбросо-надвиговым сме-
щением (параметры фокальных механизмов земле-
трясений 29.06.1975 г. и 30.07.1983 г., рис. 4), образуя
с ней дуплексную зону сжатия. Далее, отдельными
кулисами, Итун-Иланский разлом следится в северо-
западном направлении и, рассекая структуры Стано-
вого свода, контролирует восточные окраины Токин-
ской впадины. В пределах Тырканского блока фик-
сируется повышенный уровень сейсмической актив-
ности. Здесь зарегистрирован  ряд землетрясений с
М=2.5–5.0, тяготеющих к зонам влияния Итун-Илан-
ского и Улканского разломов.

Токинская впадина – мезозойскокайнозойский
прогиб, ограниченный крупными дизъюнктивными
нарушениями большой амплитуды, выраженными в
рельефе тектоническими уступами. Южная граница
соответствует зоне Южно-Токинского надвига (амп-
литуда вертикальных тектонических смещений до
1200 м), северная – проходит по Идюмскому взбросу
(амплитуда 300–400 м). Субширотный Южно-Токин-
ский надвиг длиной более 200 км является одним из
крупных разрывных нарушений региона. Он характе-
ризуется крутыми углами падения плоскости смести-
теля (60–70°). Его горизонтальная амплитуда надви-
гания архейских кристаллических образований на
мезозойские толщи впадины составляет первые ки-
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лометры. При этом сопряженные с надвигом юрские
и нижнемеловые отложения южной окраины Токинс-
кой впадины интенсивно дислоцированы в полосе
шириной до 5–7 км. На местности разлом выражен
резким тектоническим уступом. Рельеф впадины
сформирован на песчано-сланцевых отложениях
юры и нижнего мела  со слабым (3–5°) наклоном к
центру [2, 8], что обусловило развитие его платооб-
разной формы, слабую выраженность структурных
форм, пологость склонов и плавность сочленений.
Поверхности водоразделов здесь плоские и полого-
увалистые, имеющие высоты в центральной части
950–1100 м, а по окраинам – до 1200 м. Поверхность
Токинской впадины сложно дифференцирована, на
фоне спокойного платообразного рельефа выделяют-
ся ряд возвышенностей и котловин. В ее южной час-
ти к юго-западу от устья р. Туксани среди мезозойс-
ких отложений отмечен выход архейских пород.
Морфологически эта возвышенность (массив Беран-
джа) представляет собой группу островерхих голь-
цов с отметками до 1551 м, расположенных в преде-
лах почти правильного семиугольника диаметром
около 16 км. По склонам гольцов широко развиты
осыпи. Река Алгама антецендентно пересекает на-
званную возвышенность в северо-восточном направ-
лении, разделяя ее на две примерно равные части.
Повсеместно на левом борту р. Алгамы отмечаются
на склонах следы сейсмогравитационных проявле-
ний. Эти сведения позволяют предположить, что
морфологическая выраженность Токинской впадины
сохранилась лишь за счет ее отставания в поднятии
от окружающих горных сооружений. Практически
всю площадь Токинской впадины занимает Алгамин-
ский минимум поля силы тяжести. Уровень сейсмич-
ности внутри самой впадины крайне низок (М ≤ 2.5),
но возрастает в ее северной и южной краевых частях.

Верхнезейская отрицательная морфоструктура
относится к Тукурингра-Джагдинскому геоблоку и
расположена на крайнем юге территории исследова-
ний. В целом, впадина разграничивает Тукурингра-
Джагдинское и Становое сводово-блоковые подня-
тия. На севере границей впадины служит эрозион-
но-тектонический уступ высотой 30–60 м, который
обрывает денудационную поверхность . Современ-
ная аккумулятивно-денудационная  поверхность
Верхнезейской впадины имеет абсолютные отметки
350–450 м и полого наклонена к северу. Ее форми-
рование обусловлено мезозой-кайнозойским текто-
ническим этапом, в период которого происходило
погружение фундамента впадины и заполнение ее
рыхлым материалом. Максимальная мощность рых-
лых кайнозойских отложений составляет здесь око-
ло 500 м [7].

Для оценки скоростей вертикальной составляю-
щей тектонических движений в голоцене в пределах
рассматриваемых частей Алдано-Станового блока
были использованы геоморфологические материалы
полевых наблюдений, результаты крупномасштаб-
ных геолого-съемочных работ и данные топографи-
ческих карт масштаба 1:1 млн. На основе абсолют-
ных отметок первых цокольных, пойменных и над-
пойменных террас голоценового возраста (их высота
принималась за амплитуду поднятия этого этапа)
была рассчитана скорость голоценовых вертикаль-
ных тектонических движений как отношение абсо-
лютных высот выявленных террас к временной про-
должительности голоцена (около 10 тыс. лет). Пунк-
ты с одинаковыми значениями скоростей объединя-
лись общей изолинией. В результате была получена
картина распределения скоростей голоценовых вер-
тикальных тектонических движений, которая отчет-
ливо отражает морфоструктурный план исследуемой
территории. Максимальное поднятие испытывают
Токинский Становик, Учуро-Идюмский, Тырканский
блоки и верховья реки Маи в Хабаровском крае (до 5–
8 мм/год). Северный и южный борта Токинской впа-
дины вовлечены в поднятия со скоростями до 8 мм/
год. Это относится прежде всего к району Идюмского
взброса. Морфоструктура Токинского Становика
оконтурена изолинией скоростей 5 мм/год, внутри это-
го блока сохраняется тот же темп движений.

Полученные результаты совместного анализа
скоростей вертикальной компоненты движений и ки-
нематика активных разломов свидетельствуют о на-
личии здесь современных как горизонтальных, так и
вертикальных тектонических движений, способству-
ющих развитию разрывных нарушений типа сдвига,
взброса и надвига. Это соответствует также особен-
ностям сейсмического процесса, который, согласно
параметрам фокальных механизмов землетрясений
(рис. 4), протекает в условиях сжатия, действующего
ортогонально к местным структурным элементам.

 Анализируя геометрический рисунок Тыркан-
динской шовной зоны (юго-восточный фланг) и
Итун-Иланского разлома системы Тан-Лу (северо-за-
падный фланг), можно диагностировать здесь нали-
чие зоны сжатия, возникшей в области динамическо-
го влияния разломов по типу правого сдвига. К ней
тяготеет крупный морфотектонический блок транс-
прессионного  типа со структурами Токинского Ста-
новика и Токинской впадины. При правобоковом
смещении вдоль рассматриваемых разрывных нару-
шений на северной и южной периферии и внутри
названного блока закономерно возникла сеть близ-
широтных сдвиго-взбросов и надвигов с падением
сместителей в южном и северном направлениях. На



15Сейсмогеодинамика Алдано-Станового блока

рис. 4 эта сопряженная правосдвиговая система раз-
ломов (Тыркандинский и Итун-Иланский) показана
как главная морфоконтролирующая и сейсмогенери-
рующая структура региона.

СЕЙСМОГЕОДИНАМИКА

Протяженная (свыше 3 тыс. км) зона деструк-
ции земной коры между Байкалом и Охотским мо-
рем, маркируемая проявлениями сейсмичности за
более чем 100-летний период наблюдений на юге Си-
бири и Дальнем Востоке несомненно обусловлена
современным транспрессионным (сжатие со сколь-
жением) сближением Амурской и Евразиатской плит
в восток-северо-восточном направлении. Источни-
ком такого взаимодействия может являться столкно-
вение Индийского субконтинента с окраинными
структурами Евразии, под влиянием которого про-
изошла коллизия и формирование отдельных микро-
плит и блоков различного размера на территории Ки-
тая и Монголии [17, 19], а также в пределах Забайка-
лья и Приамурья. Это убедительно фиксируется про-
явлениями сейсмичности, которые оконтуривают
границы блоков. В нашем случае  пространственное
размещение эпицентров землетрясений (рис.1) отчет-
ливо обосновывает выделение  в буферной межплит-
ной зоне упомянутых плит  двух блоков: Забайкальс-
кого и Алдано-Станового. Указанный факт находит
отражение в структуре  рельефа исследуемой террито-
рии, развитии здесь системы активных разрывных на-
рушений (сдвигов, взбросов и надвигов), утолщении
земной коры и возникновении крупных горных соору-
жений, представляющих значительную область скучи-
вания земной коры под влиянием сжатия.

Сопоставление результатов сейсмотектоничес-
кого анализа территории с  данными измерений на
геодезических полигонах в Южной Якутии и матери-
алами космического позиционирования (GPS-наблю-
дения), выполненными в последние годы , подтверж-
дает наличие этой контактной зоны и объясняет в
ней механизм блокового взаимодействия, что позво-
лило представить модель современной сейсмогеоди-
намики (рис. 6).

Алдано-Становой блок, зажатый между Забай-
кальским блоком, Евразиатской и Амурской плита-
ми, испытывает давление со стороны Забайкальского
блока. Последний в связи с раскрытием Байкальско-
го рифта смещается к юго-востоку со скоростью  0.5–
0.7 см/год [14] и способствует перемещению Алдано-
Станового блока на восток к Охотскому морю (рис.
6). Это не противоречит результатам триангуляцион-
ных измерений на геодинамических полигонах в
районе хр. Станового, где средние скорости горизон-
тальных смещений реперов в восточном направлении

Рис. 6. Схема взаимодействия структур, развитых в
зоне влияния Евразиатской и Амурской литосферных
плит.
1–4 – разломы: 1– сбросы, 2 – взбросы и надвиги, 3 – сдви-
ги, 4 – границы зон взаимодействия структур. Стрелками
показаны направление движения плит и блоков, рядом – их
скорость смещения ( см/год ) по геодезическим и GPS дан-
ным [1, 13, 14, 16].

достигают 0.3 см/год [1]. При этом в зоне контакта За-
байкальского и Алдано-Станового блоков в  условиях
сжатия возникли определенные парагенезисы актив-
ных разломов: Кодаро-Удоканские правые сдвиги,
взбросо-сдвиги Темулякитской РБС, Западностановые
левые сдвиги и параллельные им надвиги. Эти раз-
ломно-блоковые структуры геометрически сопряжены
между собой по кинематическому типу обратной Y-
структуры. Подобный тип смещения способствует по-
явлению на внешних флангах данной структуры обла-
стей сжатия, а внутри нее – области растяжения. Ука-
занные соотношения находят отражение в морфост-
руктурных элементах современного рельефа в бассей-
не среднего течения р. Олекмы и подтверждаются ре-
шениями фокальных механизмов Олекминских земле-
трясений и группы  Чаруода-Олдонгсинских событий.
При этом, здесь вдоль долины р. Олекмы также фор-
мируется система взбросов и надвигов противополож-
ной вергентности к фронтальным структурам Забай-
кальского блока (рис. 2 и 6).

С юга на Алдано-Становой блок оказывает воз-
действие Амурская плита, которая смещается к вос-
ток-северо-востоку со скоростью 1–1.3 см/год [13]  и
поддерживает его движение  в восточном направле-
нии. В итоге, рассматриваемые структуры одновре-
менно смещаются к востоку, но за счет меньшей ско-
рости движения Алдано-Становой блок отстает от
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Амурской плиты, что способствует развитию на их
границе левых сдвигов. Это согласуется с данными
геоморфологических исследований в пределах Туку-
рингро-Джагдинской зоны, где Южно-Тукурингрс-
кий разлом трассируется вдоль полосы контрастного
сочленения Верхнеурканской впадины и поднятия
хр. Тукурингра. Здесь названный разлом смещает
влево (к западу) молодые (плейстоцен–голоцен) рус-
лово-пойменные отложения  в верховьях небольших
северных притоков р. Уркан (правого притока
р. Зеи). Максимальная амплитуда таких смещений
достигает 0.8 км. В этом случае средняя скорость го-
ризонтальных движений по типу левого сдвига, если
считать, что смещение происходило с начала поздне-
го плейстоцена (130 тыс. лет), будет составлять 0.5–
0.6 см/год [7].  Кроме того, подвижки типа левого
сдвига подтверждаются  параметрами фокальных
механизмов сильных землетрясений (левые сдвиги,
надвиги, взбросы), отмеченных в Тукурингра-Джаг-
динской зоне в 1972–1989 гг. (рис. 4).

На восточном фланге Алдано-Станового блока
(восточные части Олекмо-Становой и Тукурингра-
Джагдинской сейсмотектонических зон) также отчет-
ливо прослеживается влияние его смещения на вос-
ток. Геолого-геофизический анализ морфотектоники
новейших структур этих зон позволил выявить дуп-
лекс сжатия (Токинский Становик и Токинская впа-
дина) в виде мощной зоны скучивания земной коры.
Он расположен в зоне взаимодействия между окон-
чаниями двух крупных сопряженных Тыркандинской
и Итун-Иланской правосдвиговых систем, простира-
ющихся в северо-западном направлении и действую-
щих как единая динамопара. Для него характерны:
инверсия современного рельефа во впадинах; огра-
ничение системами встречных надвигов и взбросов
противоположной  вергентности; значительные ско-
рости вертикальных новейших и голоценовых дви-
жений (эффект выжимания) и высокая степень сейс-
мической активности.

Ранее заложились линеаменты мезозойского пе-
редового предгорного прогиба, фрагменты которого
в виде Токинской впадины и целого ряда более мел-
ких приразломных депрессий (Итымджинской, Ату-
гей-Нуямской и др.) сохранились в настоящее время
среди неотектонических поднятий, сложенных крис-
таллическими породами. В настоящее время они так-
же затронуты процессами инверсии и ограничены
системами надвигов и взбросов. Такое взаимоотно-
шение между разрывами двух генеральных направ-
лений: широтного – характерного для шовной грани-
цы между Алданским щитом и Джугджуро-Становой
областью (Атугей-Нуямский и Авгенкуро-Майский
левые сдвиго-взбросы), и диагонального  (Тыркан-

динский и Итун-Иланский правые сдвиги) отражает
динамику контактного взаимодействия блоков вбли-
зи северо-восточной границы Амурской плиты. При
этом источниками возникновения северо-восточного
сжатия, под влиянием которого происходит активиза-
ция названных сдвигов, в частности Итун-Иланского
разлома, по-видимому, являются движения по протя-
женной системе разломов Тан-Лу в Северном Китае,
а также воздействие со стороны зоны Тихоокеанской
субдукции [6, 18].

Процесс направленного перемещения к востоку
Алдано-Станового блока совместно с Амурской пли-
той способствует также формированию на крайнем
востоке в пределах Северного Приамурья и юга
Дальнего Востока субдолготных структур сжатия,
представленных крупной горной системой (хребты:
Турана, Буреинский, Баджальский и др.), и появле-
нию за ними, восточнее, структур растяжения в виде
Тугуро-Амгинских впадин (рис. 6).

ВЫВОДЫ

Комплексный анализ геолого-геофизических,
структурно-тектонических, тектонофизических, на-
земных геодезических и GPS данных, а также по-
строение дополнительных схем, характеризующих
новейший этап развития и морфотектонический план
горно-складчатого обрамления юга Сибирской плат-
формы, позволили оконтурить здесь два активных в
настоящее время региональных блока (Забайкальс-
кий и Алдано-Становой), возникших в буферной
зоне при сближении Евразиатской и Амурской ли-
тосферных плит. Предложенная модель сейсмогеоди-
намики отражает процесс направленного перемеще-
ния к востоку Забайкальского и Алдано-Станового
геоблоков, а также Амурской плиты, которые, двига-
ясь с разными скоростями, смещаются относительно
друг друга в субширотном направлении (рис. 6).

 Для пограничной зоны Забайкальского и Алда-
но-Станового блоков выявлена мозаика разломно-
блоковых структур в условиях смены тектонического
режима растяжения (северо-восточное окончание
Байкальского рифта) на сжатие (Становая и Тукурин-
гро-Джагдинская складчатые системы).

Восточный фланг Алдано-Станового блока рас-
полагается в области динамического влияния как
восточного сегмента транспрессионной  области
между Евразиатской и Амурской литосферными пли-
тами, так и активного воздействия со стороны зоны
Тихоокеанской субдукции. Вследствие этого здесь
имеют место системы активных разрывных наруше-
ний (сдвигов, взбросов и надвигов), утолщение зем-
ной коры и возникновение крупных горных сооруже-
ний, представляющих значительную область скучи-
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вания под влиянием северо-восточного сжатия (То-
кинский Становик в Южной Якутии, хребты Турана,
Буреинский, Баджальский в Приамурье и др.). Ре-
зультатом этих процессов явилось образование на
востоке Алдано-Станового блока дуплекса сжатия в
зоне взаимодействия двух крупных сопряженных
правосдвиговых систем северо-западного простира-
ния – Тыркандинского и Итун-Иланского.

 Возникновение Итун-Иланского сдвиго-взбро-
са, входящего в систему  активных разломов Тан-Лу,
протягивающихся параллельно обрамлению Японс-
кого и Охотского морей, обусловлено, по-видимому,
влиянием Тихоокеанской субдукции и особенностя-
ми сейсмотектоники Северного Китая.

Таким образом, рассматривая общий сейсмогео-
динамический режим обширной территории обрамле-
ния юга Сибирской платформы в Забайкалье, Приаму-
рье, на Дальнем Востоке и в Северном Китае, можно
предположительно составить объективную картину
протекающих здесь сейсмотектонических процессов
и пытаться прогнозировать динамику их развития.

Данная работа выполнена при частичной поддер-
жке РФФИ (гранты N 10-05-00573а и N 09-05-00727а).
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L.P. Imaeva, V.S. Imaev, B.M. Kozmin

Seismogeodynamics of the Aldan-Stanovoy block

As a result of combined geological-structural, seismological, seismotectonic, and geodesic (including GPS)
studies of the Aldan-Stanovoy block new data were obtained on its geodynamic and present-day structural-
tectonic settings as well as on the relationships in the structure formation of active faults in the heterogenous
tectonic stresses field due to the interaction of the Eurasian and Amur lithospheric plates in the southern East
Siberia (Transbaikalia), South Yakutia, and Priamurye.
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