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Геоэкологические аспекты корреляции 
кольцевых структур, региональных аномалий 
геофизических полей и месторождений 
полезных ископаемых

Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 
геоэкологической оценки зон кольцевых морфологических структур на территории 
Восточно-Европейской платформы для выявления природных и техногенных рисков 
при разработке и эксплуатации нефтегазовых и угольных месторождений. Исполь-
зование дистанционных аэрокосмических методов (магнитных, гравитационных, 
геотермальных) при геоэкологическом картировании кольцевых морфологических 
структур существенно повышает как информативность и эффективность прогнозно-
поисковых исследований, так и уровень экологической безопасности при разработке 
месторождений горючих полезных ископаемых. 
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Geoecological aspects of correlation 
of ring structures, regional anomalies 
of geophysical fields and mineral deposits

Abstract. The relevance of the research topic is due to the need for geoecological as-
sessment of zones of ring morphological structures on the territory of the Eastern European 
Platform to identify natural and man-made risks in the development and operation of oil 
and gas and coal deposits. The use of remote aerospace methods (magnetic, gravitatio nal, 
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geothermal) in geoecological mapping of ring morphological structures significantly increa-
ses the informativeness and efficiency of predictive prospecting research, as well as increases 
the level of environmental safety in the development of deposits of combustible minerals. 

Keywords: geoecological aspects of studying the features of the placement and explo-
ration of deposits of combustible minerals, ring morphological structures, data decryption 
of satellite images

Введение

Геоэкологические оценки ввода в эксплуатацию новых месторождений го-
рючих полезных ископаемых на территории густонаселенных районов россий-
ской части Восточно-Европейской платформы (например, в пределах Москов-
ского буроугольного бассейна), а также из-за постепенного истощения запасов 
нефти на территории старых нефтегазоносных районов России (Татарстан, 
Башкирия, Западная Сибирь) [11] актуальны в связи с резким ростом потреб-
ления энергетических ресурсов. Геоэкологические исследования необходимы 
при поиске закономерностей в географическом размещении месторождений 
горючих полезных ископаемых для возможного снижения неизбежного эко-
логического ущерба окружающей среде [2, 4, 5, 6]. При этом важна задача 
совместного исследования кольцевых структур (рис. 1) и связанных с ними 
месторождений горючих полезных ископаемых по геомагнитным, гравита-
ционным данным, по данным теплового потока на территории Восточно-
Евро пейской платформы, где они чрезвычайно необходимы для дальнейшего 
энергетического развития промышленности Российской Федерации.  

В условиях развития активного энергетического кризиса в европейских 
странах эти и меньшего диаметра кольцевые структуры могут быть использо-
ваны для изучения географии размещения связанных с ними месторождений 
различных видов горючих полезных ископаемых. При этом для поиска новых 
месторождений горючих полезных ископаемых и геоэкологических оценок 
их влияния на окружающую среду, кроме наземных геолого-геофизических 
данных, большую помощь могут оказать надежные спутниковые геофизиче-
ские съемки [7, 8, 12, 14]. 

Для поиска новых источников углеводородов важна гипотеза Н. А. Кудрявце-
ва [5] о взаимосвязи пространственного расположения месторождений горючих 
полезных ископаемых и кольцевых морфологических структур. Поэтому одна 
из целей предлагаемого исследования — показать возможности дешифрирования 
космических снимков для выявления геофизических особенностей кольцевых мор-
фологических структур, для изучения влияния природных дега зационных процес-
сов мантии на изменение магнитного, гравитационного и теплового полей Земли. 

Кроме того, анализируется гипотеза о корреляционной связи пространст-
венного расположения техногенных зон дегазации, возникающих в процессе 
эксплуатации месторождений горючих полезных ископаемых с зонами кольце-
вых морфологических структур. 
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Рис. 1. Крупные кольцевые структуры (нуклеары) на поверхности Земли [1]:
1 — Северо-Американская, 2 — Колорадская, 3 — Прибалтийская, 4 — Кольско-Ладожская, 

5 — Свеко-Норвежская, 6 — Волго-Уральская, 7 — Скифская, 8 — Московская, 
9 — Прикаспийская, 10 — Ноябрьская, 11 — Хетта-Оленекская, 12 — Лаптевская, 
13 — Тюнгская, 14 — Вилюйская, 15 — Ангарская, 16 — Витимо-Олекминская, 

17 — Алдано-Становая, 18 — Амурская, 19 — Синокорейская, 20 — Северо-Китайская, 
21 — Южно-Китайская, 22 — Индо-Китайская, 23 — Амазонская, 24 — Западно-Африканская, 
25 — Аравийско-Нубийская, 26 — Центрально-Африканская, 27 — Сомалийско-Аравийская, 

28 — Танзанийская, 29 — Южно-Африканская, 30 — Дорваро-Мозамбикско-Австралийская, 
31 — Индо-Австралийская, 32 — Ийлгарнская, 33 — Юклинская 

Методы исследования

Автором предлагается использование геофизических (магнитных, гравитацион-
ных, геотермальных) полей для геоэкологических исследований в зонах кольцевых 
морфологических структур и связанных с ними месторождений полезных иско-
паемых в центральных регионах Восточно-Европейской платформы (Московская 
синеклиза, Орловский, Курский, Нижегородский, Донецкий и другие регионы). 

Для выявления связи геоэкологических процессов с размещением зон при-
родно-техногенной дегазации в пределах кольцевых структур были использо-
ваны исследования аномалий магнитного, гравитационного полей и теплового 
потока, измеренных над центральными регионами территории Восточно-Евро-
пейской платформы (Московский, Орловский, Курский, Тверской, Нижегород-
ский регионы и другие) [7, 8, 12, 14]. 
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В статье была принята концепция Ю. А. Косыгина [4], рассматривающая 
экологическую геосистему как упорядоченную совокупность элементов гео-
логической среды, образовавшихся в результате взаимодействия литосферы, 
атмо сферы и биосферы. На основе этой концепции была проведена численная 
интерпретация (на основе вычисления коэффициентов корреляции) аэрокос-
мических данных, измеренных в атмосфере (региональные аномалии маг-
нитного, гравитационного, теплового потока полей), покрывающих всю тер-
риторию Восточно-Европейской платформы, для изучения дегазационных 
природно-техногенных неоднородностей, возникающих в верхних слоях лито-
сферы и прояв ляющихся в изменениях природных ландшафтов окружающей 
среды [6]. 

Результаты исследований

Комплексный анализ аэрокосмических геофизических данных (магнитных, 
гравитационных и теплового потока) может дать более объективное и до-
стоверное представление о геоэкологических (природно-техногенных дегаза-
ционных) процессах, происходящих в пределах кольцевых морфологических 
структур центральной части Восточно-Европейской платформы и соседних 
регионов. Поэтому для верификации результатов аэрокосмических измерений 
было проведено сопоставление:

– построенных спутниковых карт магнитного поля [7, 12] (см. рис. 2), 
связанных с литосферными магнитными неоднородностями, и карт грави-
тационного поля [14] (см. рис. 3), построенных по аэрокосмическим (альти-
метрическим) изме рениям;

– данных о тепловых потоках [8] (см. рис. 4) с имеющимися данными 
дистанционного зондирования Земли о кольцевых морфологических структу-
рах [9] (см. рис. 5), в пределах которых происходят природные дегазационные 
процессы в районах размещения горючих полезных ископаемых. 

На рисунке 2 представлена карта спутниковых магнитных аномалий. 
Наблю дается положительная региональная магнитная аномалия амплитудой 
(до +16 нТл) в районе Курского региона, которая территориально связана 
с географическими неоднородностями Курской кольцевой морфологической 
структуры (7а) и соответствующими ей почти кольцевыми неоднородностями 
гравитационного поля (см. рис. 3) [14].

Кроме того, по измеренным данным значений теплового потока [8], по-
ступающего из недр мантии Земли, можно выделить крупные зоны дегазации 
природных углеводородов [5] и других природных газов (радон и др.) [13], 
которые влияют на изменение экологического состояния окружающей среды 
(см. рис. 4).

Из рисунка 4 следует, что в бортовых (периферийных) зонах Скифской (7), 
Московской (8), Прикаспийской (9) кольцевых морфологических структур 
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наблюдаются повышенные значения теплового потока (до 50,2 мВт/м2 и бо-
лее). За счет последующих тектонических деформаций верхняя (коровая) 
часть, напри мер Скифского докембрийского мантийного плюма и других, была 
разбита секущими тектоническими разломами, погребенными под слоями 
осадочных горных пород, по которым особенно интенсивно поступает тепло-
вой поток из глубины этого палеомантийного плюма (7, 8, 9) и других, более 
мелких (см. рис. 4). 

Аномалии, выделенные по спутниковым магнитным (см. рис. 2), гравита-
ционным данным (см. рис. 3) и данным теплового потока (см. рис. 4), могут 
быть связаны с крупными кольцевыми морфологическими структурами — 
Московской (8), Скифской (7), Курской (7a), Прикаспийской (9), а также други-
ми, более мелкими структурами (см. рис. 5).

По результатам проведенных измерений можно наблюдать достаточно 
хорошую обратную корреляцию (r) региональных магнитных (dT) аномалий 
и региональных гравитационных (dg) аномалий (см. рис. 6) [14], особенно 

Рис. 2. Аномалии магнитного поля Восточно-Европейской платформы 
(по данным космического аппарата «СНАМР») [7]:

штриховкой показаны: Днепрово-Донецкий и Рязано-Саратовский прогибы, оконтуривающие 
территорию Курской магнитной аномалии (7а); магнитные аномалии, соответствующие 

одноименным кольцевым структурам: 3 — Прибалтийская; 7 — Скифская; 7а — Курская; 
7d — Белорусская; 8 — Московская; 8а — Тверская; 8b — Нижегородская; 49 — Восточно- 
Черноморская; 50 — Дзирульская; 56 — Крымо-Азовские; 58 — Польская; 59 — Карпатская
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в районе Курской кольцевой морфологической структуры (7а) (широта — 53оN, 
долгота — 36оЕ), отличающейся достаточно высокими значениями аномально-
го магнитного поля (dT > 2200 нТл), полученных при наземных измерениях, 
и высокими отрицательными значениями (dg > 40 от. ед.) гравитационного 
поля. 

Из рисунка 6 следует, что кривая отрицательных значений взаимной корре-
ляционной функции магнитного и гравитационного полей r (dT, dg) позволяет 
четко выделить зоны Орловской (8с) и Волго-Уральской (6а) кольцевых морфо-
логических структур, где происходит природная дегазация углеводородов [5]. 
На этом широтном профиле можно опробовать методику изучения экологиче-
ски опасных регионов природной дегазации углеводородов [5] и радона [12]. 
Для этого необходимо рассчитать вероятность (Р) определения местоположе-
ния зон экологически опасных кольцевых морфологических структур путем 

Рис. 3. Фрагмент карты спутниковых региональных аномалий гравитационного 
поля в редукции Буге для территории Восточно-Европейской платформы [14], 

соответствующих расположению одноименных кольцевых структур:
6а — Волго-Уральская; 7а — Курская; 7b — Донецкая; 8 — Московская; 8а — Тверская; 

 8b — Нижегородская; 8с — Орловская; 9 — Прикаспийская; 9а — Эмбенская; 
9b — Южно-Уральская; 9с — Астраханская; 9d — Волгоградская; 49 — Восточно- 

Черноморская; 50 — Дзирульская; 54 — Ростовско-Элистинские; 56 — Крымо-Азовская
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сравнения координат расчетных отрицательных значений взаимной корреля-
ционной функции магнитного и гравитационного полей r (dT, dg) и координат 
реального расположения всех встречаемых вдоль этого профиля кольцевых 
морфологических структур.

Р = (m / n) ∙ 100 % = (r (dT, dg) / n) ∙ 100 %, (1)

где m — количество случаев совпадения координат аномальных (отрицатель-
ных) значений взаимной корреляционной функции магнитного и гравитацион-
ного полей r (dT, dg) с координатами расположения кольцевых морфологиче-
ских структур; n — общее количество крупных кольцевых морфологических 
структур на этом профиле 

В результате произведенных расчетов вероятность определения экологи-
чески опасных кольцевых морфологических структур по данным магнитного 
и гравитационного полей составила 90 %. Исключение составляют неболь-
шие (PI ∙ dx) кольцевые структуры, которые могли быть пропущены при интер-
вале дискретизации (dx = 1 градус = 70 км), который использовался при анали-
зе региональных аномалий магнитного и гравитационного полей.

Рис. 4. Фрагмент карты значений теплового потока q (I × 41.8 мВт / м2) [8]:
окружностями выделены зоны теплового потока, расположенные в пределах следующих 

кольцевых морфологических структур: 7 — Скифской; 8 — Московской; 9 — Прикаспийской
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На рисунках 2, 3 и 4 также можно видеть и другие спутниковые регио-
нальные аномалии — магнитные, гравитационные, теплового потока. По ре-
зультатам их измерения также можно опробовать информационную методику 
вычисления вероятности (Р) определения координат местоположения эколо-
гически опасных зон дегазации в пределах достаточно крупных кольцевых 
морфологических структур (см. рис. 7).

Из рисунка 7 следует, что наблюдается корреляция аномалий гравитаци-
онного поля (3) и аномалий теплового потока (1) над целым рядом кольцевых 
морфологических структур (8, 8с, 7а, 7b, 56, 49), расположенных на территории 

Рис. 5. Кольцевые структуры на территории Восточно-Европейской платформы [9]:
названия кольцевых структур: 4b — Ладожская, 6а — Волго-Уральская, 7 — Скифская, 
7а — Курская, 7b — Донецкая, 7c — Шахтинская, 7d — Белорусская, 8 — Московская, 

8а — Тверская, 8b — Нижегородская, 8с — Орловская, 9 — Прикаспийская, 9а — Эмбенскская, 
9b — Южно-Уральская, 9с — Астраханская, 9d — Волгоградская, 50 — Дзирульская, 

52 — Грозненская, 53 — Ставропольские, 54 — Ростовско-Элистинские, 56 — Крымо-Азовские
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Восточно-Европейской платформы. Это может быть связано с тем, что мень-
шая плотность осадочных горных пород увеличивает природную дегазацию 
углеводородов и других газов (в частности, радона) [13] из мантии. На рисун-
ке 7 можно наблюдать также антикорреляцию региональных магнитных ано-
малий (2) с полем теплового потока (1), особенно на участке профиля от 40oN 
до 50oN. Это, по-видимому, связано с тем, что повышенный тепловой поток 
(и дегазация) ослабляют магнитные свойства горных пород. Также эманации 
радона [13] имеют свойство ионизировать слои литосферы и атмосферы, по-
вышают электропроводность этих слоев, вследствие чего могут формироваться 
почти кольцевые электромагнитные аномалии, соответствующие кольцевым 
морфологическим структурам природной дегазации мантии [5]. 

При исследовании трех независимых массивов спутниковых региональ-
ных аномалий магнитного, гравитационного полей и теплового потока была 
применена более сложная информационная методика, чем при расчете по фор-
муле (1). На первом этапе ее использования все приведенные на графиках 
(см. рис. 7) значения геофизических полей (dTi, dgi, Qi) были нормированы 
на средние по всей длине профиля значения этих полей.

dTн = (dTi / dTs); dTн = (dgi / dgs); Qн = (Qi / Qs). (2)

Рис. 6. Графики измеренного аномального магнитного поля (dT) и гравитационного 
поля (dg), их функции взаимной корреляционной зависимости (r), полученные 
вдоль регионального широтного профиля по 53оN, пересекающего территорию 
Орловской (8с) и Волго-Уральской (6а) кольцевых морфологических структур:
Ls = 600 км — интервал скольжения в пределах которого производился расчет функции 

взаимной корреляционной зависимости магнитного и гравитационного полей. 
Пересекаемые профилем регионы: 1 — Украинский щит; 2 — Днепрово-Донецкий прогиб; 

3 — территория Орловской кольцевой морфологической структуры (8с); 
4 — Рязано-Саратовский прогиб; 5 — территория Волго-Уральской кольцевой 

морфологической структуры (6а); 6 — Уральская геосинклиналь
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Затем все значения нормированных геофизических полей (dTн, dgн, Qн) 
были центрированы, т. е. приведены к единому уровню отсчета. На следующем 
этапе по значениям нормированных геофизических полей (dTн, dgн, Qн) были 
вычислены взаимные корреляционные функции этих полей r (dT, dg), r (dT, Q), 
r (dg, Q) (рис. 8).

На рисунке 8 представлены графики вычисленных значений взаимных кор-
реляционных функций нормированного магнитного и гравитационного полей 
r (dTн,dgн), нормированного магнитного поля и теплового потока r (dTн,Qн), 
нормированного гравитационного поля и теплового потока r (dgн,Qн). На их ос-
новании можно рассчитать среднестатистическую вероятность (Рs) и отдель-
ные вероятности (P1, P2, P3) определения месторасположения зон экологически 
опасных кольцевых морфологических структур путем математического анализа 
расчетных значений взаимных корреляционных функций.

Рис. 7. Графики измеренных спутниковых значений:
Q — теплового потока (1), dT — магнитных (2), dg — гравитационных (3) аномалий, 

построенных вдоль регионального меридионального профиля по долготе 38оЕ. 
Для удобства сравнения кривых значения теплового потока Q представлены на графике 
в относительных единицах измерения. Чтобы соответствовать абсолютным значениям 

теплового потока в системе СИ (мВт / м2), они должны быть умножены на коэффициент 41,8. 
Эллипсами показано расположение на поверхности Земли кольцевых морфологических 
структур, связанных с палеомантийными плюмами: № 49 — Восточно-Черноморская; 
№ 56 — Крымо-Азовские; № 7b — Донецкая; № 7а — Курская; № 8с — Орловская; 

№ 8 — Московская
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Рис. 8. А. Графики вычисленных значений взаимных корреляционных функций:
1 — магнитного и гравитационного полей ρ (dT, dg); 2 — магнитного поля и теплового 

потока ρ (dT, Q); 3 — гравитационного поля и теплового потока ρ (dg, Q).

В. Схематический разрез мантии с изображением расположения палеомантийных 
плюмов, образующих экологически опасные кольцевые морфологические 
структуры, в зонах которых происходит дегазация углеводородов, радона:
№ 49 — Восточно-Черноморская; № 56 — Крымо-Азовские; № 7b — Донецкая; 

№ 7а — Курская; № 8с — Орловская; № 8 — Московская, № 8а — Тверская

P1 = m [r (dTн, dgн)] / n = 57 %, (3)

P2 = m [r (dTн, Qн)] / n = 71 %, (4)

P3 = m [r (dgн, Qн)] / n = 86 %, (5)

где n — общее количество крупных кольцевых морфологических структур 
на этом профиле, в пределах которых происходят экологически опасные про-
цессы дегазации мантии; m — количество случаев совпадения координат 
аномальных значений взаимной корреляционной функции нормированных 
геофизических полей r (dTн, dgн) с координатами расположения кольцевых 
морфологических структур

Тогда среднестатистическая вероятность (Рs) определения месторасполо-
жения экологически опасных кольцевых морфологических структур может 
быть рассчитана по формуле:

Рs = [P1 + P2 + P3] / 3  = 71 %. (6)
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Кроме магнитной и гравитационной аномалий, связанных с Московской (8) 
кольцевой морфологической структурой и ее дочерними Тверской (8а), Ниже-
городской (8b), Орловской (8с) кольцевыми структурами (см. рис. 2, 3, 4 и 7), 
наблюдаются магнитные, гравитационные аномалии и аномалии теплового 
потока, связанные с основной Скифской (7) кольцевой структурой и ее до-
черними Курской (7а), Донецкой (7b) кольцевыми структурами, а также Вол-
го-Уральской (6а), Прикаспийской (9) и Восточно-Черноморской (49). Кро-
ме крупных кольцевых структур наблюдаются кольцевые структуры мень-
ших размеров (9а — Эмбенская; 9b — Южно-Уральская; 9с — Астрахан-
ская; 9d — Волгоградская; 50 — Дзирульская; 54 — Ростовско-Элистинские, 
56 — Крымо-Азовские).

Корреляция кольцевых географических неоднородностей рельефа земной 
поверхности и магнитных и гравитационных аномалий свидетельствует о том, 
что эти кольцевые географические неоднородности имеют глубокие корни 
в литосфере.

Выявленные по спутниковым данным магнитные [7], гравитационные 
аномалии, а также аномалии теплового потока [8]  подтверждаются данными 
дистанционного зондирования Земли из космоса [9]. Это позволяет выделить 
зоны природной дегазации углеводородов [5] и других природных газовых 
эманаций (например, радон) [13] в пределах кольцевых структур разных диа-
метральных размеров (рис. 5), в которых необходим периодический контроль 
за изменением экологических параметров окружающей среды.

Проанализированные выше достаточно крупные кольцевые морфологиче-
ские структуры, по данным [1, 9], связаны с палеомантийными плюмами [2] 
Восточно-Европейской платформы [10], образовавшимися в докембрийские 
периоды тектонической эволюции Земли, когда преобладали субвертикальные 
тектонические процессы. В результате на поверхности докембрийского фунда-
мента земной коры произошло образование нуклеаров — крупных кольцевых 
структур [1, 9] и связанных с ними кольцевых неоднородностей [1, 10], наблю-
даемых в рельефе различных слоев Земли. 

На рисунках 2, 3 и 4 также можно видеть кольцевые спутниковые магнит-
ную и гравитационную аномалии по местоположению совпадающих с гео-
графическими координатами достаточно крупной Московской кольцевой 
морфологической структуры (8). Глубинный геофизический (сейсмический) 
разрез литосферы в центральной части Восточно-Европейской платформы, 
построенный вдоль регионального профиля Тума – Кинешма [9] показывает, 
что Тумский, Токмовский и Ивановский тектонические блоки расположены 
в периферийных зонах Московской синеклизы, в бортовой зоне Московского 
палеомантийного плюма, сформировавшего Московскую кольцевую морфоло-
гическую структуру (8). До глубины 66 км наблюдаются глубинные бортовые 
тектонические разломы, по которым происходит более интенсивная углеводо-
родо-радоновая дегазация термальных геофлюидов мантии (рис. 9).
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Рис. 9. Глубинный сейсмический разрез литосферы Московского палеомантийного 
плюма (ограниченного субвертикальными тектоническими разломами в бортовых зонах 

этой структуры), построенный вдоль регионального профиля Тума – Кинешма [9]:
1 — Тумский тектонический блок; 2 — Токмовский тектонический свод; 

3 — Московская синеклиза; 4 — Ивановский тектонический блок
Условные обозначения: 1 — изолинии скорости сейсмических волн; 2 — тектонические 

разломы; 3 — условные границы раздела тектонических блоков; 4 — области 
с повышенным градиентом скорости сейсмических волн.

Наличие термальной дегазации мантии подтверждается также результата-
ми региональных измерений теплового потока (рис. 4), которые имеют повы-
шенные значения в восточной части Московской кольцевой морфологической 
структуры (8).

Необходимо отметить, что в бортовых зонах других крупных палеомантий-
ных плюмов Восточно-Европейской платформы — Скифского (7), Прикаспий-
ского (9) (см. рис. 5) — также наблюдаются повышенные значения теплового 
потока (см. рис. 4). В соответствии с работами академика Н. А. Кудрявцева [5] 
и профессора Б. М. Валяева [2] должна наблюдаться пространственная кор-
реляция кольцевых структур и месторождений углеводородов, что подтверж-
дается процессами повышенного тепломассопереноса и углеводородной де-
газации мантии. Это в течение прошедших многих миллионов лет способст-
вовало возникновению месторождений углеводородов (нефть, газ, битумы) 
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в структурных ловушках осадочного слоя земной коры и термобарической 
переработке накопленных углеводородов в пределах Московской морфологиче-
ской структуры (Московский палеомантийный плюм) (см. рис. 8), что привело 
к образованию месторождений угля в Подмосковном буроугольном бассейне. 
При этом значительная часть природных углеводородов дегазировалась в ат-
мосферу Земли, и этот процесс продолжается, хоть и в значительно меньшей 
степени, в настоящий период [5, 13].

Для проверки гипотетических воззрений академика Н. А. Кудрявцева [5] 
о возникновении месторождений углеводородов в зонах природной дегазации 
мантии было проведено сопоставление полученных результатов о палеоман-
тийных плюмах, расположенных в центральной части Восточно-Европейской 
платформы с данными карты полезных ископаемых [3] (рис. 10).

Таким образом, на картах (см. рис. 2–5) в пределах центральной части Вос-
точно-Европейской платформы можно выделить несколько участков на поверх-
ности Земли, в которых проявляются характерные признаки докембрийских 
палеомантийных плюм-тектонических структур.

Сопоставление карты полезных ископаемых Восточно-Европейской плат-
формы (рис. 10) с выявленными кольцевыми структурами, зонами природной 
дегазации мантии в бортовых зонах крупных мантийных плюмов показало, 
что к этим зонам приурочены месторождения газообразных углеводородов 
(природный газ), жидких углеводородов (нефть), угля. Таким образом, под-
тверждаются теоретические воззрения академика Н. А. Кудрявцева [5] о при-
уроченности месторождений горючих полезных ископаемых к зонам природ-
ной дегазации мантии.

Заключение

В центральной части Восточно-Европейской платформы и в прилегающих 
к ней районах существуют кольцевые морфологические структуры как прояв-
ление погребенных под слоем горных пород осадочного чехла докембрийских 
палеомантийных плюм-тектонических структур. 

Использование дистанционных аэрокосмических геофизических методов 
(магнитных, гравитационных, геотермальных), геолого-геофизических на-
земных исследований позволило выявить пространственную корреляцию ано-
малий теплового потока, магнитных, гравитационных полей и зон природной 
дегазации мантии (углеводородов, радона) в районах палеомантийных плюм-
тектонических структур, в пределах которых расположены эксплуатируемые 
месторождения газа, нефти, угля. 

Для оценки экологического состояния окружающей среды необходимо 
проводить комплекс аэрокосмических и наземных геолого-геофизических, 
геоэкологических исследований в зонах эксплуатации углеводородных место-
рождений, приуроченных к кольцевым структурам. 
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Исследование природных и техногенных дегазационных процессов в борто-
вых зонах палеомантийных плюм-тектонических структур Восточно-Европей-
ской платформы важно для определения природных и техногенных экологиче-
ских рисков при разработке нефтегазовых и угольных месторождений. При этом 
необходимо учитывать не только крупные кольцевые структуры, но и структуры 
меньшего размера, особенно в зонах высокого теплового пото ка. 
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