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На основе синтеза сейсморазведочных и геологических данных уточнены границы и вну-
треннее строение Алдано-Майского осадочного бассейна, расположенного на востоке Севе-
ро-Азиатского кратона. 
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Алдано-Майским осадочным 
бассейном (АМОБ) названа область 
рифей-венд-кембрийского седимен-
тогенеза на юго-восточной окраине 
Северо-Азиатского кратона [2]. На-
званий этой области существует не-
сколько, как и тектонических схем. 
Недостаточно ясны контуры бассейна. 
Проведенные в 2005–2014 годах сей-
сморазведочные работы позволили зна-
чительно детализировать внутреннюю 
структуру бассейна и уточнить его гра-
ницы [4].

Как и большинство существующих 
осадочных бассейнов, АМОБ является 
композитным или составным. За дли-
тельную историю седиментации, охва-
тывающую период от нижнего рифея до 
юры, АМОБ претерпел несколько тек-
тонических перестроек, отмеченных на 
сейсмических разрезах структурными 

несогласиями, разломами и размывами. 
Главной структурой бассейна является 
Юдомо-Майский полуграбен (ЮМП) 
средне-верхнерифейского возраста. В 
современном виде он имеет форму пря-
моугольного треугольника с субмери-
диональной восточной и субширотной 
южной границами. В длину ЮМП вы-
тянут на 700 км (рис. 1). На юге ширина 
его составляет 500 км. ЮМП – асимме-
тричная структура с крутым разлом-
ным восточным бортом, где мощность 
осадочного чехла достигает 10–12 км, 
и с последовательным выклинивани-
ем осадочных слоев в северо-западном 
направлении (рис. 2). Восточная часть 
ЮМП деформирована серией субпа-
раллельных меридиональных надвигов 
мезозойского возраста. На современ-
ных тектонических картах ее относят 
к Кыллахской зоне (КЗ) Верхоянского 
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Рис. 1. Структурная схема 

Алдано-Майского бассейна

Рис. 2. Поперечный сейсмический разрез Алдано-Майского бассейна

отражающие границы, разделяющие осадочные комплексы: uch – учурской, aim – аимчанской, kr – кер-

лыльской, lh – лахандинской, usk – уйской серий. V – венда, C – кембрия

разломы: а – основные, б – второстепенные

Рис. 1. Структурная схема Алдано-Майского бассейна
Fig. 1. Block diagram of the Aldan-May basin 

Рис. 2. Поперечный сейсмический разрез Алдано-Майского бассейна 
Fig. 2. Transverse seismic section of the Aldan-May basin
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складчато-надвигового пояса. КЗ пред-
ставляет собой серию надвиговых пла-
стин, внутри которых осадочный чехол 
сохранил свою структуру (рис. 1, 2). 
ЮМП сложен среднерифейскими аим-
чанской, керпыльской сериями и ла-
хандинской, уйской сериями верхнего 
рифея. Мощность всех перечисленных 
серий к востоку возрастает. Область 
распространения повышенной мощно-
сти осадочного чехла платформенной 
части АМОБ выделяется как Майский 
прогиб (рис. 1, 2).

Северо-западным ограничением 
АМОБ является прогиб, вытянутый в 
северо-восточном направлении более 
чем на 700 км и представленный учур-
ской серией нижнего рифея, перекры-
той среднерифейскими, венд-кембрий-
скими и юрскими образованиями (рис. 
1, 2). На сейсмических разрезах фикси-
руется угловое несогласие между отло-
жениями нижнего и среднего рифея и 
наблюдается размыв нижнерифейских 
отложений. Северо-восточная погру-
женная часть нижнерифейской осадоч-
ной структуры называется Алданским 
прогибом, юго-западная, выходящая на 
поверхность, носит название Учурской 
впадины. Она частично эродирована и 
в современном срезе представлена не-
сколькими прогибами: Алгаминским, 
Амуликанским и Учурским [3]. Разде-
ляет нижнерифейские и средне-верхне-
рифейские структуры Батомгско-Май-
ское поднятие [1].

В предвендское время произошло 
воздымание и пенепленизация терри-
тории бассейна, наиболее ярко прояв-
ленные на его западной границе. Оса-
дочные слои рифея здесь срезаются 
вендскими горизонтально лежащими 

отложениями (рис. 2). Мощность венд-
ского осадочного комплекса невелика 
и выдержана по площади. Кембрий-
ские отложения залегают на вендских 
без видимого углового несогласия. Их 
мощность максимальна в северной ча-
сти бассейна, к югу она постепенно 
уменьшается до полного размыва. Па-
леозойские отложения отсутствуют. 
Распространенные преимуществен-
но на севере нижнеюрские осадочные 
образования лежат на кембрийских с 
угловым несогласием. 

Подводя итог, следует подчер-
кнуть, что осадочный чехол АМОБ со-
стоит преимущественно из рифейских 
структур. Границы бассейна проведе-
ны по контурам распространения ри-
фейских отложений, фиксируемым на 
западе и севере по сейсмическим дан-
ным, на юге – по явным и предполага-
емым выходам рифея на геологической 
карте, на востоке – по разлому, ограни-
чивающему КЗ. Вендский, кембрий-
ский и юрский осадочные комплексы 
перекрывают рифейские структуры и 
распространяются далеко за пределы 
АМОБ.
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STRUCTURE OF ALDAN-MAYA SEDIMENTARY BASIN

E.P. Razvozzhaeva

The boundaries and inner structure of the Aldan-Maya sedimentary basin located in the east 
of the North Asian craton are specifi ed on basis of seismographic and geological evidence synthesis.
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