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РЕЗЮМЕ. Цель. Провести корреляцию разрезов докембрийских отложений Сибирской и Китайской плат-
форм, сопоставить тектонические шкалы по возрасту заключительной складчатости докембрия, выделить 
геолого-структурные предпосылки нефтегазоносности рифеид (синиид) Сибирской и Северо-Китайской 
платформ. Методы. Сопоставление одновозрастных структурно-вещественных комплексов, образовав-
шихся в сходных геодинамических обстановках, корреляция классических опорных разрезов докембрия 
Сибирской платформы и ее южного обрамления и Северо-Китайской платформы. Результаты. Составле-
ны шкалы структурно-вещественных комплексов докембрия Сибири и Китая. Выполнена корреляция, в 
основу которой положены региональные шкалы структурно-вещественных комплексов, то есть веществен-
ное выражение региональных геологических систем Сибири и Китая, и тектонические шкалы по возрасту 
складчатости, также принятые в России и Китае. Отмечено, что резкое изменение в ориентировке ри-
фейских структур с дорифейскими структурами на Азиатском континенте совпадает с движением Люлян, 
на территории Европы ему соответствует выборгское движение, в Сибири – раннерифейское движение, на 
американском континенте – движение Гудзон: 1800–1600 млн лет. Этот планетарный этап континенталь-
ных деструкций и является временем распада Сино-Сибирского праконтинента на Сибирский и Северо-
Китайский кратоны. Подробный анализ дорифейской эволюции Сино-Сибирского праконтинента и геоло-
гической истории рифейских структур позволил выделить геолого-структурные предпосылки нефтегазо-
носности рифеид (синиид) Сибирской и Северо-Китайской платформ. Выводы. Корреляция докембрия 
Сибирской и Северо-Китайской платформ показывает аналогию состава структурно-вещественных ком-
плексов, сопоставление тектонических шкал по возрасту заключительной складчатости позволяет делать 
вывод о промышленной нефтегазоносности рифейских и синийских толщ на Сибирской и Китайской плат-
формах. 
Ключевые слова: рифеиды, синииды, нефтегазоносность, Сибирская платформа, Китайская плат-
форма. 
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ABSTRACT. The Purpose of the study is to carry out the correlation of profiles of the Precambrian deposits of 
the Siberian and China platforms, to compare tectonic scales by the age of the Precambrian final folding, to dis-
tinguish geological and structural backgrounds of the oil-and-gas content of Siberian and North China platform 
Rifeide (siniede). The Methods used in the study include the comparison of the coeval structural and material 
complexes formed in similar geodynamic conditions, correlation of classical basic profiles of the Precambrian of 
the Siberian platform, its southern frame and the North China platform. Results. The scales of structural and ma-
terial complexes of the Precambrian of Siberia and China are composed. The correlation is performed which is 
based on the regional scales of structural and material complexes, that is material expression of regional geologi-
cal systems of Siberia and China, and age-wise tectonic scales, which are also accepted in Russia and China. It 
is noted that drastic change in the orientation of the Riphean structures with the Pre-Riphean structures on the 
Asian continent coincides with the Liu Liang movement, which corresponds to the Vyborg movement on the terri-
tory of Europe, to early Riphean movement in Siberia, to the Hudson movement in the American continent: 1800–
1600 million years. This planetary stage of continental destructions is also the time of disintegration of the Sino-
Siberian pracontinent into the Siberian and North China cratons. The detailed analysis of the Pre-Riphean evolu-
tion of Sino-Siberian pracontinent and the geological history of the Riphean structures has allowed to distinguish 
the geological-structural backgrounds of the oil-and-gas content of the Siberian and North China platform Rifeides 
(sineides). Conclusions. The correlation of the Precambrian of the Siberian and North China platforms shows the 
analogy of the structural-material complexes composition. The comparison of tectonic scales by the age of final 
folding allows to draw a conclusion on the industrial oil-and-gas content of the Riphean and Sinian formations on 
the Siberian and China platforms. 
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Введение 

Согласно современным представ-
лениям, Сибирский и Северо-Китайский 
кратоны в неопротерозойское время 
входили в состав суперконтинента Ро-
диния и составляли единый Сино-
Сибирский праконтинент. В основе кон-
цепции единого Сино-Сибирского пра-
континента лежат данные о сходстве 
состава архейских и нижнепротерозой-
ских образований Сибирского, Северо-
Китайского и Корейского кратонов, а 
также субмеридианальное простирание 
главных архейских структурных элемен-

тов южной окраины Сибирской плат-
формы и Хингано-Буреинского массива 
– связующего звена между упомянутыми 
древними кратонами. Соответственно, 
предполагается наложенный характер 
Центрально-Азиатского складчатого по-
яса, разделяющего в современном 
структурном плане Азиатского континен-
та Сибирскую и Северо-Китайскую 
платформы [1, 2]. 

Время распада суперконтинента 
разными авторами трактуется неодно-
значно и охватывает период от 1 млрд 
до 650 млн лет, но все исследователи 
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признают, что в результате его раскола 
образовались отдельные сегменты и 
произошло раскрытие Палеоазиатского 
океана, то есть внутриконтинентальный 
рифтинг по мере своего развития привел 
к образованию обширного океанического 
бассейна. По краям континента образо-
вались пассивные окраины, где проис-
ходило формирование мощных толщ 
осадков, сносимых с континента, и 
накопление массы органического веще-
ства, которое впоследствии послужило 
источником генерации капельножидкой 
нефти. 

Корреляция разрезов докембрия  
Сибирской и Северо-Китайской  

платформ 
В современных структурах Азиат-

ского континента Сибирский и Северо-
Китайский дорифейские кратоны отде-
лены друг от друга рифейско-
фанерозойскими геологическими систе-
мами. В настоящее время у исследова-
телей Азии нет сомнений в том, что не-
когда эти кратоны составляли единый 
континент. Однако вопрос времени су-
ществования этого континента и перио-
да его распада, а также того, существо-
вал ли в рифее новый Сино-Сибирский 
континент и, если существовал, когда он 
распался, остается открытым.  

Корреляция докембрия Сибирской 
и Северо-Китайской платформ проводи-
лась многократно при решении обще-
теоретических проблем, в том числе при 
реконструкции единого Сино-Сибирского 
праконтинента и его эволюции, а также 
при региональном картировании той и 
другой территории, составлении геоло-
гических и тектонических карт Азиатско-
го континента и его отдельных регионов 
российскими и китайскими геологами  
[3–9]. 

Вместе с тем продолжается пла-
номерное накопление знаний по геоло-
гии Сибири и Китая, в том числе доизу-
чение тектонотипов и опорных разрезов, 
уже известных в литературе, корреляция 

тектонических шкал той и другой терри-
торий, сравнительное изучение одно-
возрастных эталонных структурно-
вещественных комплексов Сибирской и 
Северо-Китайской платформ и их склад-
чатого обрамления. Тем не менее пря-
мое сопоставление геологических карт 
Китая и России невозможно из-за несов-
падения возрастных границ по всей 
стратиграфической шкале докембрия 
Китая и России и несоответствия про-
должительности формирования одно-
именных подразделений, в том числе 
стратотипов и тектонотипов. Это же ка-
сается и структурных подразделений, 
выделяемых по возрасту заключитель-
ной складчатости, которые в той и дру-
гой стране трансформируются соответ-
ственно их тектонотипам. То же самое 
относится не только к местным, но и к 
международным общепринятым шкалам.  

Для того чтобы провести более или 
менее корректное сопоставление одно-
возрастных структурно-вещественных 
комплексов, образовавшихся в сходных 
геодинамических обстановках, были ис-
пользованы классические опорные раз-
резы докембрия Сибирской платформы 
и ее южного обрамления и докембрия 
Северо-Китайской платформы (рис. 1). 

Схема (см. рис. 1) составлена по 
литературным данным. Для более до-
стоверного сравнения российскими и 
китайскими геологами были проведены 
совместные полевые маршруты по раз-
резам архея-протерозоя юга Сибирской 
платформы и архея-палеозоя Северо-
Китайской платформы (горные системы 
Тайханшань, Утайшань и системы Хуто). 

Характеристика докембрия Сибир-
ской платформы сделана по сводной 
работе [11] с добавлениями. В результа-
те сопоставления разрезов со шкалой 
структурно-вещественных комплексов 
докембрия [12] составлена шкала струк-
турно-вещественных комплексов докем-
брия Сибири. По результатам анализа 
разрезов региональных подразделений  
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Рис. 1. Схема корреляции структурно-вещественных комплексов докембрия  

Северо-Китайской и Сибирской платформ [10] 
Fig. 1. Correlation diagram of structural and material complexes of the Precambrian  

of North China and Siberian platforms [10] 
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Северо-Китайской платформы авторами 
данной статьи составлена аналогичная 
шкала структурно-вещественных ком-
плексов Китая. Таким образом, в основу 
корреляции положены региональные 
шкалы структурно-вещественных ком-
плексов, то есть вещественное выраже-
ние региональных геологических систем 
Сибири и Китая, и тектонические шкалы 
по возрасту складчатости, принятые в 
России и Китае (см. рис. 1). 

В первом приближении алданская 
(кеноренская) складчатость совпадает с 
движением Фупин, карельская – с дви-
жением Утай, выборгская – с движением 
Люлян, гренвильская – с движением 
Чинь Бейко, начало байкальской – с 
движением Динь Нинь.  

Архейские отложения на Сибир-
ской платформе, относимые к раннему 
докембрию, обнажаются в пределах Ал-
дано-Станового и Анабарского щитов и в 
выступах фундамента платформы Во-
сточных Саян и Байкальской горной об-
ласти. В пределах Алданского мегабло-
ка Алдано-Станового щита Д.С. Коржин-
ский еще в 1936 г. выделил иенгрскую, 
тимптонскую и джелтулинскую серии 
единого алданского комплекса и сопо-
ставил его с археем Прибайкалья по со-
ставу, региональному прогрессивному 
метаморфизму в силикатной и карбо-
натной частях разрезов, предположи-
тельно регрессивной ветви метамор-
физма на уровне амфиболитовой и гра-
нулитовой фаций и метасоматическим 
преобразованиям пород этих фаций. 
Комплекс сложен в нижней части квар-
цитами, переслаивающимися с высоко-
глиноземистыми силлиманит- и корди-
ерит-биотитовыми, гранат-биотитовыми, 
гиперстеновыми, пироксен-амфиболовыми 
гнейсами, кристаллическими сланцами и 
амфиболитами. На них с несогласием 
залегают гиперстеновые гнейсы и слан-
цы (чарнокиты), биотит-гиперстеновые и 
двупироксеновые гранат-содержащие 
гнейсы, диопсидовые сланцы и кальци-

фиры, переслаивающиеся с доломито-
во-кальцитовыми мраморами. Породы 
интенсивно дислоцированы, смяты в 
изоклинальные складки, мигматизирова-
ны. Выделяются региональные куполь-
ные структуры или «складчатые овалы», 
ядерные части которых сложены аляски-
товыми гранитами. Контакты повсемест-
но конкордантные с переходами в 
складчатые мигматиты без реакционных 
взаимоотношений, что дает основание 
предполагать их синметаморфический 
генезис. 

Близкий разрез стратифицирован-
ных отложений подробно описан Д.С. 
Коржинским в Прибайкалье. Характерно 
также наличие здесь аналогичных по со-
ставу аляскитовых гранитов и мигмати-
тов с аляскитовой лейкосомой. 

К верхнему архею на территории 
Сибири относят отложения грабенооб-
разных прогибов (троги, палеоавлакоге-
ны), характерных для зеленокаменных 
поясов многих платформ, в том числе и 
Северо-Китайской. Но здесь они отли-
чаются более линейными границами, 
определяемыми пограничными крутыми 
разломами, отделяющими жесткие бло-
ки раннеархейской литосферы от позд-
неархейско-раннепротерозойских проги-
бов. 

Отложения системы Фупин, отве-
чающие по возрасту алданскому ком-
плексу, обнажаются в крупном выступе 
архейских глубокометаморфизованных 
пород в горных сооружениях Тайхан-
шань. Они сложены докембрийскими 
структурно-вещественными комплекса-
ми, с несогласием перекрываются поро-
дами системы Утай, которые в совре-
менной китайской геологической литера-
туре относят к раннему протерозою, 
позднему архею или к границе между 
ними. 

Система Фупин сложена грубозер-
нистыми пироксеновыми и амфиболо-
выми гнейсами, в которых наряду с по-
левыми шпатами и кварцем, роговой 
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обманкой и пироксеном часто присут-
ствует биотит. Гнейсы перемежаются с 
амфиболитами, суммарная мощность 
которых всегда уступает мощности гней-
сов. 

Весьма сходны соотношения ниж-
непротерозойских комплексов удокания 
с археем Сибири и системы Утай с архе-
ем Китая. Они имеют трансгрессивные 
залегания с угловым несогласием или 
без него. 

Возраст алданской складчатости и 
складчатости Фупин практически совпа-
дают. Тем не менее в том и другом реги-
онах нередко комплексы архея и нижне-
го протерозоя не расчленяют, относя к 
единому кристаллическому субстрату 
архейско-раннепротерозойского возрас-
та, слагающему фундамент древних Си-
бирской и Северо-Китайской платформ. 

Удоканский структурно-веществен-
ный комплекс (удоканий) залегает несо-
гласно на верхнеархейском троговом 
комплексе или непосредственно на ар-
хейском кристаллическом фундаменте, 
выполняя обширный Удоканский прогиб. 
Мощность удоканской серии в среднем 
около 8 км, максимальная мощность до-
стигает 12 км. В.С. Федоровский страти-
графически сопоставляет ее с тонодско-
бодайбинской серией байкальской гор-
ной области, а ее нижнюю часть – с теп-
торгинской серией Чуйско-Тонодской зо-
ны. 

Серия сложена кварцитами, глино-
земистыми сланцами, выше которых за-
легают метапесчаники, метаконгломера-
ты и метаалевролиты с прослоями же-
лезистых песчаников, нередко с мета-
морфизованными известняками и высо-
комагнезиальными доломитами в верх-
ней части. Верхняя часть серии состоит 
из медистых песчаников, в том числе 
отмечается продуктивный горизонт с 
халькопирит-борнит-халькозиновой ми-
нерализацией мощностью до 300 м. 

 Аналог удокания – система Утай – 
имеет широкое распространение в Се-

верном Китае, залегая в прогибах на ар-
хейском основании. Мощность ее пре-
вышает 8 км. В ее основании залегают 
железистые кварциты и глиноземистые 
слюдистые сланцы, имеющие первично 
осадочное происхождение. В верхней 
части основания расположены метакон-
гломераты, аркозовые кварциты, хлори-
товые сланцы с медистой халькопирит-
борнитовой минерализацией, слагаю-
щие главный хребет Утайшаня. 

Складчатость Утай, охватывающая 
структурно-вещественный комплекс 
Утай, не проявляется в вышележащем 
комплексе Хуто. По времени она сопо-
ставляется с карельской складчатостью 
на территории древних платформ се-
верного полушария, которая также ак-
тивно деформировала удоканскую се-
рию, но не проявлялась в вышележащем 
комплексе улькания. 

На основании всего вышеописан-
ного, а также на основании сходства 
разрезов комплекса Утай и удоканской 
серии они могут быть отнесены к ка-
рельскому структурно-вещественному 
комплексу международной тектониче-
ской шкалы. 

Ульканский структурно-веществен-
ный комплекс состоит из метаэффузи-
вов (трахибазальты, трахиты, трахи-
андезиты), переслаивающихся с кварци-
тами. Средняя часть ульканской серии 
содержит карбонаты и кислые эффузи-
вы, а в верхней части, между средними и 
основными по составу эффузивами, за-
легают конгломераты и красноцветные 
песчаники.  

На территории Китая аналогом 
улькания служит серия Хуто, сложенная 
кварцито-аспидно-карбонатным ком-
плексом. Карбонатная часть серии Хуто, 
выделяемая ранее как известняки Хуто, 
содержит карбонатные породы с высо-
ким содержанием магния, что характер-
но и для ульканского комплекса Сибири. 

Установлено симметричное строе-
ние не только палеозоид Центральной 
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Азии, но и расположенных в ее перифе-
рических зонах позднепротерозойских 
складчатых сооружений, заключающих 
многочисленные выступы архейских тек-
тонических комплексов. Кроме того, от-
четливо проявлена рифейская перера-
ботка архейских структур в Становой и 
Внутренне-Монгольской зонах, в резуль-
тате чего общее их простирание оказа-
лось субширотным. 

 В периферических зонах складча-
того пояса проявились активные текто-
нические движения позднекарельских 
фаз и выборгской складчатости, извест-
ной в Северном Китае как движения Лю-
лян. На складчатых бордюрах ранних 
протерозоид как на юге Сибири, так и в 
Северном Китае несогласно залегают 
структурно-вещественные комплексы 
шельфового типа: дербинская кварцито-
карбонатная серия юга Сибири, кварци-
то-аспидно-карбонатная серия Хуто 
Внутренней Монголии, маркирующие 
дорифейские этапы формирования 
складчатой коры этих зон (см. рис. 1). 

Из вышесказанного следует, что 
резкое изменение в ориентировке ри-
фейских структур с дорифейскими струк-
турами на Азиатском континенте совпа-
дает с движением Люлян, на территории 
Европы ему соответствует выборгское 
движение, в Сибири – раннерифейское 
движение, на американском континенте 
– движение Гудзон: 1800–1600 млн лет. 
Этот планетарный этап континенталь-
ных деструкций и является временем 
распада Сино-Сибирского праконтинен-
та на Сибирский и Северокитайский кра-
тоны. 

Геолого-структурные предпосылки 
нефтегазоносности рифеид (синиид) 

Сибирской и Северо-Китайской  
платформ 

Достаточно подробный анализ до-
рифейской эволюции Сино-Сибирского 
праконтинента и геологической истории 
рифейских структур обусловлен необхо-
димостью рассмотрения геолого-

структурных предпосылок нефтегазо-
носности рифеид (синиид) Сибирской и 
Северо-Китайской платформ. Итак, со-
гласно современным представлениям 
Сибирский и Северо-Китайский кратоны 
в неопротерозойское время составляли 
единый Сино-Сибирский праконтинент и 
входили в состав суперконтинента Ро-
диния. Время распада этого континента 
разными авторами трактуется неодно-
значно и охватывает период от 1 млрд 
до 650 млн лет, но все исследователи 
признают, что в результате его раскола 
образовались отдельные сегменты и 
произошло раскрытие Палеоазиатского 
океана, то есть внутриконтинентальный 
рифтинг по мере своего развития привел 
к образованию обширного океанического 
бассейна. 

После распада архей-ранне-
протерозойского континента на два кра-
тона, Сибирский и Северо-Китайский, 
геологическая история его отдельных 
частей в значительной степени отлича-
лась. Важнейшим событием в истории 
развития Сибирской платформы в ран-
нерифейское время является раскрытие 
континентальных рифтов, положившее 
начало формированию рифейских оса-
дочных бассейнов. На протяжении ри-
фейского времени происходило посте-
пенное расширение акватории морского 
бассейна, покрывающей значительную 
часть Сибирского кратона, где шло 
накопление мощных рифейских толщ. 

Выходы рифея широко развиты на 
самой платформе (Алданская и Анабар-
ская антеклизы) и в ее обрамлении 
(Прибайкалье, Предпатомский прогиб, 
Восточный Саян, Енисейский кряж и др. 
(рис. 2).  

Отложения рифея с угловым несо-
гласием залегают на денудированной 
поверхности архейско-нижнепротеро-
зойского фундамента, сохранившей ме-
стами мощную кору выветривания, и пе-
рекрываются с несогласием терриген-
ным комплексом венда (ушаковская 
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Рис. 2. Схема развития рифейских комплексов  
на Сибирской платформе (В.Г. Кузнецов, 1997): 

1 – дорифейские кристаллические породы; 2 – отложения платформенного типа;  
3 – внутриплатформенные рифты (авлакогены); 4 – отложения пассивных окраин 

Fig. 2. Diagram of Riphean complexes development  
on the Siberian platform (V.G. Kuznetsov, 1997): 

1 – Pre-Riphean crystalline rocks; 2 – platform type deposition;  
3 – intra-platform rifts (aulacogenes); 4 – depositions of passive margins 

  
и мотская свиты). Их аналоги на севере 
(Якутия) – юдомская, тетерская, собин-
ская, юряхская, платоновская свиты. 
Возраст рифейских отложений – 
1600±100–600+50 млн лет. 

Известно, что самые масштабные 
месторождения углеводородов на Си-
бирской платформе приурочены к ри-
фейским, рифейско-вендским и венд-
кембрийским нефтегазоносным ком-
плексам (Юрубчёно-Тохомское, Куюм-
бинское, Верхнечонское, Чаяндинское, 
Талаканское нефтегазоносные место-
рождения и др.). 

Кроме этого, промышленные при-
токи углеводородов из позднерифейских 
отложений различных стратиграфиче-
ских уровней были получены в поисково-
разведочных скважинах на склонах Ал-
данской антеклизы и в Березовской впа-
дине. На территории Байкитской ан-
теклизы залежи углеводородов отмече-
ны в отложениях добайкальского рифея, 
в пределах Иркинеево-Чадобецкого и 
Березовского авлакогенов притоки газа 
получены из отложений байкалия. Одна-
ко стратиграфическая привязка притоков 
нефти из отложений рифея на склонах 
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Алданской антеклизы остается весьма 
проблематичной [13].  

Несколько иная палеогеографиче-
ская и литолого-фациальная обстановка 
складывалась на территории Северо-
Китайского кратона, где воды Палеоази-
атского океана отступали очень медлен-
но с конца синия по неоген. Полностью 
морские воды регрессировали с Китай-
ского континента в неогене, оставляя за 
собой множество озерных бассейнов, в 
которых шло накопление мощных толщ 
терригенных осадков с большой массой 
органического вещества [11]. Это нашло 
отражение и в особенностях нефтегазо-
носности китайских осадочных бассей-
нов, определяющихся тремя факторами:  

1) обширным стратиграфическим 
диапазоном нефтегазоносности - от про-
терозоя (синия) до неогена;  

2) преобладанием континенталь-
ных отложений в строении осадочных 
толщ;  

3) разнообразием типов нефтега-
зоносных бассейнов, которые китайские 
исследователи по геотектоническим 
признакам разделяют на четыре группы: 

 – седиментационные бассейны на 
древних платформах: бассейны Ордос и 
Сычуань;  

– бассейны на блоках, опущенных 
по разломам в фундаментах древних 
массивов: бассейны Цайдам и Тарим; 

– бассейны на блоках, сформиро-
вавшиеся после консолидации геосин-
клинально-складчатых зон: бассейны 
Сунляо и Джунгария;  

– палеоген-неогеновые бассейны в 
восточной части Китая, образовавшиеся 
благодаря растяжению и погружению по 
блокам под влиянием движения плиты 
Тихого океана: бассейны Южного Жёл-
того моря, Восточного моря Джуцзянь-
кио, Бейбу-вань, Хуабэй и др. 

При преобладании в стратиграфи-
ческих разрезах осадочных бассейнов 
терригенных коллекторов в Ордосском и 
Таримском бассейнах в синии – раннем 

палеозое шло формирование морских 
осадков. В мезозое – кайнозое были 
распространены многочисленные не-
большие по площади озерные бассейны, 
в которых преимущественно присутство-
вали континентальные фации с много-
образием типов терригенных пород-
коллекторов, большой мощностью отло-
жений и богатством органики. Покрышки 
представлены в основном однородными 
глинами и редко – солями и гипсами. 
Именно в этих озерных бассейнах про-
исходило накопление мощных осадоч-
ных толщ с большой массой органиче-
ского вещества. В дальнейшем эти бас-
сейны служили, по-видимому, палеооча-
гами генерации углеводородов. 

Следует отметить, что во многих 
седиментационных бассейнах на терри-
тории Северо-Китайской платформы (а 
всего на территории Китая выделяют 
236 бассейнов) присутствуют синийские 
нефтегазоносные отложения – аналоги 
сибирских рифеидов (не в полном объе-
ме). Например, в крупнейшем нефтега-
зоносном бассейне – Таримском – 
нефтегазоносные горизонты выявлены 
почти во всех системах от синийской до 
четвертичной включительно. Они фор-
мируют два мощных нефтегазоносных 
комплекса.  

В Северо-Китайском нефтегазо-
носном бассейне прослеживаются две 
крупнейшие рифтовые системы, в кото-
рых выделяется ряд впадин, состоящих 
из систем чередующихся грабенов и 
горстов с глубиной залегания фунда-
мента от 4–6 до 9 км. Нефтегазоносны 
почти все стратиграфические подразде-
ления разреза. Основными продуктив-
ными горизонтами бассейна являются 
дельтовые и русловые песчаники мио-
цена, пласты флювиальных песчаников 
в озерных глинах палеогена, трещинова-
тые карбонаты синия – ордовика. Здесь 
выявлено более 95 месторождений 
нефти и газа, сконцентрированных в не-
скольких ареалах нефтегазонакопления: 
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зона Шенли, зона Паньшань (Ляохэ), зо-
на Бошань, Цаньсяньский ареал зон и 
ряд более мелких зон [14].  

Месторождение Шенли приурочено 
к сводовому поднятию Уди и занимает 
площадь в 26 тыс. км2. Кроме своих 
масштабов оно примечательно еще тем, 
что с момента получения первого про-
мышленного притока нефти в 1961 г. 
нефтегазоносные отложения были об-
наружены почти во всех диапазонах 
стратиграфического разреза: от мета-
морфических пород архея до флювио-
гляциальных песчаников неогена. 

На западном склоне Цансянского 
вала выявлено второе по запасам в бас-
сейне (после Шенли) месторождение 
нефти Жэньцю (рис. 3) с залежью в эро-
зионном выступе, сложенном известня-
ками и доломитами позднепротерозой-
ского и раннепротерозойского возраста. 
Выступ ограничен сбросами и перекрыт 
палеогеновыми отложениями. Залежь 
нефти массивного типа, максимальная 
высота ее достигает 875 м, а глубина 
залегания – 2750–3500 м. 

Бассейны Сычуань и Ордос лежат 
в Центральной части Китая. В этих бас-
сейнах залежи также приурочены к 
нефтегазоносным горизонтам от синия 
до поздней юры.  

Заключение 
В геологической истории на фоне 

общей эволюции Палеоазиатского океа-
на происходят неоднократные смены 
геодинамических режимов, этапов рас-
тяжения и сжатия, сопровождавшихся 
формированием разновозрастных ост-
роводужных систем и субдукционными 
окраинно-континентальными процесса-
ми и завершившихся аккрецией с нара-
щиванием континентальной коры. Веду-
щей формой тектонического выражения 
процессов деструкции явились много-
численные и разнообразные структуры 
рифтогенной природы, развитие которых 
сопровождалось раскрытием коры океа-
нического типа.  

Наиболее выразительно процессы 
деструкции проявлялись в позднем про-
терозое – раннем палеозое, когда наря-
ду с рифтогенезом по окраинам лито-
сферных блоков (перикратонный рифто-
генез) происходили крупноамплитудные 
раздвиги внутри континентов (инкратон-
ный рифтогенез). В настоящее время 
рифтам и процессам рифтогенеза отво-
дится важная роль в онтогенезе углево-
дородов, особенно при образовании 
осадочных бассейнов, которые форми-
руются над рифтами после завершения 
фазы их активного расширения. 

 

 
 

Рис. 3. Схематичный поперечный геологический разрез  
месторождения Жэньцю:  

1 – сброс; 2 – известняки и доломиты верхнего протерозоя  
и нижнего палеозоя; 3 – нефтяные залежи [14] 

Fig. 3. Schematic transverse geological section of the Renqiu field:  
1 – fault; 2 – limestones and dolomites of the Upper Proterozoic  

and the Lower Paleozoic; 3 – oil deposits [14] 
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Корреляция докембрия Сибирской 
и Северо-Китайской платформ позволя-
ет провести аналогию по составу струк-
турно-вещественных комплексов, сопо-
ставить тектонические шкалы по возрас-

ту заключительной складчатости и кон-
статировать промышленную нефтегазо-
носность рифейских и синийских толщ 
на Сибирской и Северо-Китайской плат-
форме соответственно. 
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