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ВВЕДЕНИЕ

Суньу-Цзяинский бассейн расположен на
правобережье Амура, между хребтами Большой и
Малый Хинган. На севере он примыкает к Зейско-
Буреинскому бассейну, а на юге ограничен Суньу-
Хинганским поднятием, отделяющим его от бас-
сейна Сунляо [17] (рис. 1). Рассматриваемый бас-
сейн входит в систему близмеридионального Вос-
точно-Азиатского рифтогенного пояса (ВАВРП)
[20], объединяющего также Зейско-Буреинскую
впадину и Сунляо, заложенного на герцинидах
Луньцзян-Селемджинского пояса и частично на
докембрийских блоках микроконтинента Сун-
нэнь. Он включает три депрессии (Суньу, Чжань-
хэ и Цзяин), разделенные поднятиями Маоланьхэ
и Фужао. Общая площадь бассейна составляет
около 24 тыс км2.

Суньу-Цзяинский бассейн в течение 1980–
2009 гг. изучался Дацинской нефтедобывающей ком-
панией. Проведено поисковое бурение и специали-
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зированные геофизические исследования. В результа-
те этих работ оконтурены и исследованы структурные
элементы бассейна, изучены их строение, состав фун-
дамента и тектонические особенности. Полученные
материалы обобщены в работах [19, 23, 28, 30–32].

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПОЛЯ И ГЛУБИННОЕ
СТРОЕНИЕ СУНЬУ-ЦЗЯИНСКОГО И ЗЕЙСКО-

БУРЕИНСКОГО БАССЕЙНОВ

Результаты геофизических исследований, про-
веденных в Суньу-Цзяинском бассейне, показывают,
что ему присуще дифференцированное магнитное
поле с аномалиями, ориентированными в северо-вос-
точном и меридиональном направлении.

Региональное гравитационное поле Зейско-
Буреинского бассейна (в редукции Буге) характе-
ризуется отрицательными значениями силы тяжес-
ти, на фоне которых выделяются отдельные анома-
лии положительного знака сложной формы север-
ного и северо-восточного простирания, располо-
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женные в основном в южной и центральной частях
бассейна и совпадающие в большинстве случаев с
наиболее погруженными грабенообразными струк-
турами бассейна. Перепад значений аномалий
силы тяжести южной части бассейна по сравнению
с его обрамлением достигает 40 мГл, и поле линей-
но вытянуто в субмеридиональном направлении [1].

Магнитное поле Зейско-Буреинского бассейна
знакопеременное мозаичного типа. Рифтогенные
прогибы обладают дифференцированной полосовой
структурой.

Значения теплового потока в Зейско-Буреинс-
ком бассейне колеблются в пределах 40–47 мВт/м2.
В Суньу-Цзяинском бассейне геотермические из-
мерения отсутствуют. По оценкам С.В. Лысак [9],
тепловой поток в Суньу-Цзяинском бассейне мо-
жет составлять 40–50 мВт/м2, что свидетельствует
о слабой геотермической активности литосферы.

Глубинное строение земной коры и верхней
мантии Зейско-Буреинского бассейна изучено тремя
профилями сейсмозондирования (ГСЗ и МОВЗ) [3,
10, 11] и двумя профилями магнитотеллурических
зондирований (МТЗ) [4, 5].

По сейсмическим данным, бассейн отделяется от
сопредельных структур глубинными разломами, мощ-
ность земной коры варьирует от 35 до 42 км. Средняя
часть коры (глубины 15–30 км) имеет сложное строе-
ние и характеризуется выклиниванием границ, с лате-
ральной протяженностью блоков в среднем 30–60 км,
смещением блоков относительно друг друга, локальны-
ми изменениями рельефа границ и мозаичным характе-
ром распределения скоростей при их закономерном
возрастании вниз по разрезу от 5.8 до 7.1 км/сек. [3].

По результатам МТЗ земная кора бассейна
имеет высокое удельное электрическое сопротив-
ление, свыше 1000 Ом·м. В основании земной
коры расположен слой низкого удельного электри-
ческого сопротивления 20–30 Ом·м мощностью 5–
10 км. По контрастной смене значений электричес-
кого сопротивления определена мощность земной
коры, которая составляет 38–40 км. Геоэлектричес-
кий разрез верхней мантии бассейна имеет относи-
тельно простое горизонтально-слоистое строение.
На фоне низких значений электрических сопротив-
лений 20–30 Ом⋅м в диапазоне глубин 50–80 км
выделен слой повышенного сопротивления от пер-
вых сотен до тысячи Ом·м, который не является
сплошным, а разделен на блоки зонами понижен-
ного сопротивления, проникающими в среднюю
часть земной коры. Эти зоны соответствуют разло-
мам различной природы.

Мощность земной коры в Суньу-Цзяинском бас-
сейне, по данным гравиразведки, не превышает 30 км.

ЭВОЛЮЦИЯ РЕГМАТИЧЕСКОГО КАРКАСА СУНЬУ-
ЦЗЯИНСКОГО БАССЕЙНА

В результате интерпретации данных гравитаци-
онных, магнитометрических и сейсмических иссле-
дований в бассейне установлены разрывные наруше-
ния северо-восточного и северо-западного направле-
ния. Первые из них – преимущественно сбросы, вто-
рые – в основном сдвиги (рис. 2, 3). Сбросы были ак-
тивны на протяжении всей истории формирования
мезозойско-кайнозойского чехла депрессий. Основ-
ные из них – Хэйлунцзянский, Куэрхэ, Чжаньхэ, Ма-
оланьхэ и Муданьцзянский – ограничивают структу-
ры бассейна.

Разлом Маоланьхэ (F1) северо-северо-восточно-
го простирания, с падением на запад, контролирует
восточную границу депрессии Суньу, которая к югу
соединяется с бассейном Сунляо.
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Рис. 1. Схема расположения Суньу-Цзяинского и Зей-
ско-Буреинского бассейнов.
Государственная граница между РФ и КНР проходит по реке
Амур.
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К востоку установлено крупное тектоничес-
кое нарушение Чжаньхэ (F2) такого же направле-
ния, но с падением на восток. На протяжении бо-
лее 60 км этот разлом контролирует западную гра-
ницу одноименной депрессии. Ее восточная грани-
ца проходит по сбросу Куэрхэ (F3), с падением на
запад. Указанный сброс контролирует и западную
границу депрессии в пределах поднятия Фужао. На
севере Суньу-Цзяинского бассейна указанные на-
рушения осложнены серией более молодых сдви-
гов северо-западного простирания (рис. 2).

Рис. 2. Схема размещения основных разломов в Су-
ньу-Цзяинском и Зейско-Буреинском бассейнах. По ма-
териалам Дацинской нефтяной компании, Г.А. Шатко-
ву и др. [22], А.П. Сорокину и Т.В. Артеменко [27].
Стрелки указывают на направление падения плоскости сме-
стителя разломов. Государственная граница проходит по р.
Амур. Разломы: F1 – Маоланьхэ, F2 – Чжаньхэ, F3 – Куэрхэ,
F4 – Муданьцзянский, F5 – Хэйлунцзянский.  А–А', Б–Б' –
линии геологических разрезов.
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Разлом Муданьцзян (F4) отчетливо выделяется
по геологическим, дистанционным и геофизическим
данным, ограничивая с запада депрессию Цзяин.
Вдоль р. Амур прослеживается Хэйлунцзянский
(Сюньхэ-Бирский, по [2]) разрыв (F5), протяженнос-
тью более 300 км. Это наиболее древнее тектоничес-
кое нарушение, которое обусловило погружение се-
верной части Суньу-Цзяинского бассейна.

Среди разломов выделяются две системы:
наиболее ранние – северо-восточного и более мо-
лодые – северо-западного направления. Первые из
них – сбросы, активизированные субширотными
тектоническими напряжениями, а вторые – право-
сторонние сдвиги. X.Q. Zhao с соавторами [30]
разделяют их на три типа: сформированные в ус-
ловиях растяжения (ранний мел), первого сжатия в
конце раннего мела и в позднем мелу и повторного
сжатия в позднем палеоцене. При этом с разрыва-
ми растяжения связано проявление вулканической
деятельности, которая фиксируется раннемеловы-
ми эффузивными и вулканокластическими порода-
ми на периферии депрессий.

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СУНЬУ-ЦЗЯИНСКОГО
И ЗЕЙСКО-БУРЕИНСКОГО БАССЕЙНОВ

Суньу-Цзяинский бассейн
Суньу-Цзяинский бассейн состоит из трех де-

прессий и двух поднятий, сменяющих друг друга с
северо-запада на юго-восток: Суньу–Маоланьхэ–
Чжаньхэ–Фужао–Цзяин (рис. 3). Их устойчивое  се-
веро-восточное и северо-северо-восточное простира-
ние свидетельствует о продолжительной контролиру-
ющей роли в создании структурного каркаса бассей-
на ограничивающих разрывных нарушений.

Депрессия Суньу (площадь 707 км2) характе-
ризуется неглубоким залеганием фундамента на
восточной окраине с погружением к западу до
2400 м. Депрессия разделена на три структуры: за-
падное поднятие (около 45 % площади депрессии)
и два прогиба на северо-востоке и юго-востоке.
Фундамент ее сложен главным образом позднегер-
цинскими гранитами и палеозойскими метаморфи-
зованными породами.

Восточнее ее расположено поднятие Маоланьхэ
(площадь 652 км2) северо-восточного простирания,
разделяющее депрессии Суньу и Чжаньхэ. Глубина
залегания фундамента в его пределах колеблется от
нескольких десятков до сотен метров.

Депрессия Чжаньхэ (площадь 6832 км2) локали-
зована в центре Суньу-Цзяинского бассейна. С вос-
тока и запада она ограничена, соответственно, разло-
мами Суньу и Куэрхэ. По геофизическим данным,

депрессия разделена на три структуры: центральный
приподнятый блок, по краям которого расположены
прогибы. Глубина залегания фундамента в прогибах
колеблется от 100 м до 2000 м, в пределах поднятия
установлены многочисленные обнажения коренных
пород. Они представлены позднегерцинскими грани-
тами, реже – палеозойскими метаморфизованными
породами, развитыми на юго-западе депрессии.

В строении депрессии Чжаньхэ выделяются два
комплекса: нижний и верхний, сложенные, соответ-
ственно, формациями Юнаньцунь и Таоцихэ, между
которыми установлено угловое несогласие. Оно
представляет собой границу, ниже которой развиты
породы рифтогенного комплекса, а выше – платфор-
менные отложения, полого залегающие по всей тер-
ритории бассейна. Структурный стиль растяжения
хорошо просматривается на рис. 4, на котором выде-
ляется серия крупномасштабных сбросов.

Поднятие Фужао (площадь 3952 км2) ограниче-
но разломами Куэрхэ на западе и Муданьцзян – на
востоке. Глубина залегания фундамента в пределах
этой структуры колеблется от 100 до 600 м. Он сло-
жен позднегерцинскими гранитами, установленными
в северной части поднятия.

К востоку расположена депрессия Цзяин (пло-
щадь 3656 км2). Она разделена на три структуры: под-
нятие – в центре, депрессии по обеим его сторонам.

Зейско-Буреинский бассейн
Формирование современных представлений о

структуре бассейна относится к середине прошло-
го столетия. В основу их положены нефтепоиско-
вые, региональные геофизические работы, нашед-
шие наиболее полное отражение в схеме тектони-
ческого строения Зейско-Буреинского бассейна,
составленной Э.Н. Лишневским [8]. В дальней-
шем, после обобщения новых материалов бурения
гидрогеологических скважин и результатов геоло-
го-съемочных работ, А.П. Сорокиным [12, 14]
были детально рассмотрены структуры Зейско-Бу-
реинского бассейна, их строение, палеогеографи-
ческие условиях формирования чехла, связь с фун-
даментом. Иные тектонические схемы бассейна
представлены И.И. Шарудо, Москвиным [21], Г.Л.
Бернштейном с соавторами [1], Г.А. Шатковым
[22] и др. Они принципиально не меняют ранее
разработанные представления и касаются в основ-
ном терминологии и введения новых названий вы-
деленных ранее структур.

В схеме структурного районирования Зейско-
Буреинского бассейна наиболее крупными элемен-
тами являются Амуро-Зейская и Нижнезейская
впадины, разделенные Амуро-Мамынским подня-
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тием. Структуры второго порядка – Приамурская,
Зейско-Селемджинская, Екатеринославская и Ар-
харинская депрессии. Они разделены Благовещен-
ско-Костюковским, Завитинско-Майкурским и
Притуранским поднятиями. Внешнее обрамление
Зейско-Буреинского бассейна представлено горно-
складчатыми сооружениями (рис. 5).

Формирование современной структуры бассей-
на обусловлено коллизией Сибирского блока с Амур-
ским композитным массивом и образованием
ВАКРП, в составе которого депрессионные зоны
представляли собой рифтовые долины северо-восточ-
ного и близмеридионального простирания [12, 14, 20
и др.]. Основной регматический каркас Зейско-Буре-
инского бассейна определялся Нэньцян-Селемджинс-
ким, Науэрхэ и Муданьцзянским трансрегиональными
граничными системами разломов северо-восточного,
близмеридионального и широтного направлений, а
рангом ниже – Среднеамурским, Лермонтовско-Бело-
горским, Нижнезейским разломами [2].

Из структур Зейско-Буреинского бассейна стер-
жневой считается Зейско-Селемджинская (Лермон-
товско-Белогорская) депрессия северо-восточного
простирания протяженностью около 400 км и шири-
ной 40–70 км. Это наиболее изученная структура, со-
стоящая из серии прогибов с глубиной залегания до-
мезозойского фундамента до 3.5 км. Наиболее глубо-
кие скважины пробурены в процессе нефтепоиско-
вых работ в Белогорском прогибе (до 2924.5 м) и в
Лермонтовском (до 2696.4 м).

Восточнее расположена Екатеринославская
депрессия северо-восточного простирания. Протя-
женность ее более 300 км, ширина – от 30 до 50 км.
Максимальная глубина фундамента вскрыта нефте-
поисковой скважиной в с. Екатеринославка (3256 м).
Юго-западнее глубина залегания домезозойского
фундамента колеблется от 500–600 м до 1564 м.

Вдоль обрамления Зейско-Буреинского бассей-
на расположены Приамурская и Архаринская де-
прессии, отделенные от центральной части впадины,
соответственно, на западе – Благовещенско-Костю-
ковским, а на востоке – Притуранским поднятиями.

Приамурская депрессия протяженностью более
300 км и шириной до 50 км изучена преимуществен-
но в процессе геолого-съемочных исследований и
поисковых работ на угли. Она представлена сочета-
нием прогибов и поднятий. Глубина залегания фун-
дамента в прогибах достигает 1000 м.

На юго-востоке Зейско-Буреинского бассейна
расположена Архаринская депрессия. Она характе-
ризуется северо-западным простиранием протяжен-
ностью около 100 км и шириной до 60 км. На восто-

ке граница зоны проходит по Туранскому (Цзямусы-
Буреинскому) поднятию. В пределах ее А.П. Сороки-
ным [19] выделены Архаринский, Южно-Архаринс-
кий, Урильский, Удурчуканский прогибы. Глубина
залегания фундамента (по геофизическим данным)
составляет более 1500 м, а вскрытая мощность чех-
ла –  немногим более 700 м (рис. 6).
Сравнительный анализ структур Зейско-
Буреинского и Суньу-Цзяинского бассейнов

Первая схема сопоставления прогибов левобе-
режья и правобережья р. Амур была предложена
А.П. Сорокиным и Т.В. Артеменко [27]. Было уста-

Зе
йс
ко

-С
ел
ем
дж
ин
ск
ая

 (Л
ер
мо
нт
ов
ск
о-
Бе
ло
го
рс
ка
я)

 д
еп
ре
сс
ия

Сапроново
Свободный

Белогорск

Благовещенск

Суньу

Бурея

Цзяинь

Завитинск

Сюнькэ

Бэянь

Хэйхэ

км

Архара

Райчихинск
Пр

иа
му
рс
ка
я 

(С
ы
че
вс
ко

-С
па
со
вс
ка
я)

 д
еп
ре
сс
ия

Б
ла
го
ве
щ
ен
ск
о -
Ко
ст
ю
ко
вс
ко
е 

по
дн

ят
ие

За
ви
ти
нс
ко

-М
ай
ку
рс
ко
е 
по
дн
ят
ие

Ек
ат
ер
ин

ос
ла

вс
к а
я 

(П
оя

рк
ов

ск
о -
Е
к а
т е
ри

но
сл

ав
ск
ая

) д
еп

ре
сс
ия

С
у н

ь у Пр
ит
ур
ан
ск
ое

(Б
ур
ей
ск
ое

)

по
дн
я т
ие

П о
д н
я т
и е

 Ф
уж
ао А р

х а
ри

н с
к а
я 

д е
п р

е с
с и
я

Ц з
я и

н ь

П
о
д
н
я
ти
е

 М
ао

л
а н

ь
х э

Чж
ан
ьх
э

РФ

КНР

КНР

РФ

Аму ро -Мамынс к ое
 по дня т и е

Т
у
р
а
н
с
ко

е 
 п
о
д
н
я
т и

е

С уньу -Хинганское поднятие

Б
ол

ь
ш
ех
ин
га
н
ск
о
е 

 п
од

ня
ти
е

0  32 64

127°  131°

       127° 131°

48° 

50° 

52°

48° 

50° 

52°

129°

129°

Рис. 5. Схема структурных элементов Зейско-Буреин-
ского и Суньу-Цзяинского бассейнов. По материалам
А.П. Сорокина [14, 16], Г.Л. Кирилловой [6], А.П. Со-
рокина и Т.В. Артеменко [27], Дацинской нефтяной
компании (2007).
Государственная граница между РФ и КНР проходит
по р. Амур.
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Рис. 6. Локальные депрессии и их мощность Суньу-
Цзяинского и Зейско-Буреинского бассейнов. По свод-
ной карте Дацинской нефтяной компании и А. П. Со-
рокину, Т. В. Артеменко [27].
Цифры указывают глубину залегания пород домезозойского
фундамента.
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новлено, что Лермонтовская, Михайловская и Арха-
ринская депрессии Зейско-Буреинского бассейна па-
ралелизируются с депрессиями Суньу, Чжаньхэ и
Цзяин. Отчетливо коррелируются и положительные
структуры: Полтавско-Ильиновское – с поднятием
Маоланьхэ, а Воскресеновско-Украинская система
поднятий и прогибов – с поднятием Фужао (рис. 3,
7), что в целом свидетельствует о единстве Суньу-
Цзяинского и Зейско-Буреинского бассейнов.

СТРОЕНИЕ ЧЕХЛА ЗЕЙСКО-БУРЕИНСКОГО И
СУНЬУ-ЦЗЯИНСКОГО БАССЕЙНОВ

Согласно современным представлениям, фор-
мирование чехла Зейско-Буреинского бассейна

происходило в течение трех этапов: рифтогенный,
платформенный и неотектонический [12, 14, 18].
Рифтогенный комплекс сложен средне- и верхнеюрс-
кими терригенными отложениями екатерино-
славской свиты, нижнемеловыми эффузивами основ-
ного, среднего и кислого состава и осадочно-вулка-
ногенными образованиями итикутской и поярковс-
кой свит. Указанный комплекс параллелизируется с
формациями Нинюанцунь и Таоцихэ. В платформен-
ный этап в пределах Зейско-Селемджинской, Екате-
ринославской и Архаринской депрессий происходи-
ло накопление терригенных отложений завитинской
(кундурской), цагаянской и кивдинской свит. Турон-
кампанские отложения первой из них сопоставляют-
ся с формациями Юнаньцунь, Тайпинлиньчан, а маа-
стрихтские и датские – с формациями Юлянцзы, Фу-
жао и нижней частью Уюнь. И, наконец, с неотекто-
ническим этапом связано формирование кайнозойс-
ких пород кивдинской, райчихинской, мухинской,
бузулинской, сазанковской и белогорской свит, кото-
рые сопоставляются с формацией Уюнь (табл.). При
этом следует отметить, что последняя стадия неотек-
тонического этапа характеризуется проявлением вул-
канической деятельности в позднем миоцене, сред-
нем плейстоцене и голоцене. Поля эффузивов, пре-
имущественно основного состава, развиты вдоль об-
рамления Архаринской депрессии и в пределах Су-
ньу-Хинганского поднятия.

Процесс формирования Суньу-Цзяинского бас-
сейна рассмотрен J. G. Yang [29], C.R. Cao et al. [23,
24]. Установлено, что эволюция его проходила в 5
стадий: сбросообразование с растяжением, ранняя
структурная инверсия, термальное погружение с об-
разованием депрессии, поздняя инверсия и позднее
прогибание. Указанные процессы обусловили фор-
мирование основной структуры бассейна в виде ниж-
них разломных блоков и верхнего платформенного
чехла (рис. 4). С учетом этого, в Суньу-Цзяинском
бассейне выделяется следующая последовательность
структурных преобразований: раннедепрессионное
растяжение (J2-K1), термальное погружение (K2- 1),
позднее прогибание ( 2-N1) (табл.).

Приведенная стадийность образования струк-
тур Суньу-Цзяинского бассейна согласуется с этап-
ностью развития Зейско-Буреинского бассейна,
подтверждая единство их происхождения и после-
дующей эволюции.

Корреляция нефтегазоносности и мезозойско-
кайнозойских событий Зейско-Буреинского бас-
сейна и Сунляо дана Г.Л. Кирилловой [6, 7, 25, 26],
А.П. Сорокиным, А.З. Захаряном [13], А.П. Сороки-
ным и др. [15, 16, 18].
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Таблица 1. Схема корреляции мезозойско-кайнозойских образований Зейско-Буреинского и Суньу-Цзяинско-
го бассейнов.

С
ис
те
ма

 

О
тд
ел

/ 
П
од
от
де
л 

Я
ру
с 

Зейско-Буреинский бассейн 
(стратиграфические 
подразделения) 

Суньу-
Цзяинский 
бассейн 

(формации) 

Эволюция 
(стадии) 

Н
ео
ге
но
ва
я 

Плио-
ценовый 

 Пьяченцский Белогорская свита 

Суньу 
Позднее 
прогибание 

 

Занклский 

Миоце-
новый 

Верхний Мессинский Сазанковская свита Тортонский 
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Нижний Бурдигальский 
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ценовый 

Верхний Хаттский 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В составе Суньу-Цзяинского бассейна выде-
лено три депрессии (прогиба), разделенные подня-
тиями. Основные разломы, контролирующие ука-
занные структуры, – преимущественно сбросы с
крутым, часто вертикальным падением. В раннем
мелу они формировались в условиях растяжения, и
только некоторые из них испытали инверсию в
кайнозое.

Образование осадочного чехла бассейна проис-
ходило в пять стадий: разломная депрессия, сформи-
рованная в условиях растяжения (J3-K1), ранняя
структурная инверсия, термальное прогибание (К2 –
даний), поздняя инверсия и депрессия ( 2-N1). По
основным своим характеристикам – ориентировке,
строению, условиям формирования структуры бас-
сейна – он является южной окраиной Зейско-Буреин-
ской впадины.
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тельные консультации.
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 C.R. Cao, G.L. Kirillova, A.P. Sorokin, V.B. Kaplun, H.S. Cao, Y. Qu,  Y.J. Zhang

Structural framework and evolution of the Sunwu-Jiayin Basin in NE China and its relation
to the structures of the Zeya-Bureya Basin, the Far East of Russia

The Sunwu-Jiayin Basin is located on the Amur River right side and comprises four depressions and three
separating them NE-trending uplifts. The bounding first-order faults (mostly normal faults) with a steep to
vertical dip were formed in the conditions of extension and control the development of the structural units of the
basin. The sedimentary cover of the depressions developed in five stages: depression extension, early inversion,
thermal subsidence, late inversion, and formation of depressions. The basement of the basin composed of
granitoids and metamorphosed Late Paleozoic and Precambrian shales is exposed in the limits of the uplifts and
plunged into depressions to a depth ranging from 0.5 to 2.4 km. As a whole, its depth is deepened from south to
north to the Amur River, and then raised to a higher level. From the formation conditions and the structure of the
sedimentary cover the basin under consideration belongs to the southern margin of the Zeya-Bureya Basin.

Keywords: structure, evolution, Sunwu-Jiayin Basin, Zeya-Bureya Basin, NE China, Far East.




