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ДЛЯ ПОИСКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 

 
Цель данной работы заключается в том, чтобы показать корреляционную связь пространственного местораспо-
ложения кольцевых геоморфологических структур и месторождений нефти и газа. Исследовались тектониче-
ские и геоморфологические особенности строения кольцевых геоморфологических структур на территории 
Среднего Приуралья и прилегающих регионов. В качестве методов исследования использовались геоморфоло-
гические и геофизические (спутниковые, аэромагнитные, гравитационные) методы. По результатам геолого-
геофизической интерпретации данных магниторазведки, гравиразведки и теплового потока показано глубинное 
строение корневых неоднородностей Вой-Вожской кольцевой геоморфологической структуры центрального 
типа, одной из проанализированных на территории Среднего Приуралья. Предполагается, что узлы пересечения 
тектонических разломов земной коры (геоморфологических линеаментов), расположенные в бортовых зонах 
кольцевых геоморфологических структур центрального типа на территории Среднего Приуралья и прилегаю-
щих областей могут быть перспективными объектами геолого-геофизических исследований на поиски место-
рождений нефти. Газовые месторождения могут быть приурочены к центральным зонам («трубам» дегазации 
мантии) кольцевых геоморфологических структур центрального типа. 
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Геологические особенности строения земной коры региона Среднего Приуралья тесно связаны 
с геологией, геоморфологией и тектоникой Волго-Уральской нефтегазоносной провинции и поэтому 
эти территории наследуют многие геологические и геоморфологические параметры строения терри-
торий, прилегающих к Уралу, как со стороны Русской платформы, так и со стороны региона Западной 
Сибири. Например, многие тектонические разломы земной коры на территории Среднего Приуралья 
имеют свое продолжение на территории Волго-Уральского, Прикаспийского и Тимано-Печорского 
регионов [1]. Этот факт, как будет показано ниже, очень важен для геоморфологического исследова-
ния региона Среднего Приуралья, так как многие месторождения нефти и газа приурочены именно к 
глубинным тектоническим разломам [2], пересекающим одноименные крупные кольцевые геоморфо-
логические структуры центрального типа  (ГМСЦТ). 

По оценкам российских экспертов в области прогноза добычи нефти и газа [2] количество 
крупных нефтеперспективных структур на территории нашей страны, в которых экономически целе-
сообразно было бы проводить геологоразведочные и буровые работы, значительно сократилось за по-
следние годы. Поэтому российская геологическая наука должна значительно активизировать свои 
усилия в области новых методик геофизической разведки залежей углеводородов и выявления новых 
перспективных регионов для проведения поисков месторождений нефти и газа, выявляемых как на 
основе традиционных, так и новых гипотез возникновения углеводородных скоплений. Поэтому ав-
тор предполагает, что открытие новых нефтегазовых месторождений может быть связано с кольцевы-
ми геоморфологическими структурами центрального типа, расположенными на территории Волго-
Уральского, Приуральского и Тимано-Печорского регионов. 

 
Материалы и методы исследований   
 

Для изучения зон расположения кольцевых геоморфологических структур центрального типа 
(ГМСЦТ) и сети пересекающих их региональных глубинных тектонических разломов были использо-
ваны данные по результатам дешифрирования космических снимков, представленных на карте геомор-
фологических особенностей рельефа поверхности Земли [3; 4] (рис. 1). Также для изучения потенци-
альных нефте- и газоперспективных структур на территории центральной части Приуральского региона 
использовались различные геолого-геофизические данные, представленные в [5]. 
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Рис. 1. Фрагмент карты структур центрального типа территории СССР по данным геолого-
геоморфологического анализа [3], расположенных на территории Среднего Приуралья 

(Удмуртии, Татарстана, Башкирии, Кировской области) и прилегающих территорий 
 

Условные обозначения: 6а – Волго-Уральская ГМСЦТ; 6b – Соликамская ГМСЦТ; 6с – Сыктывкарская 
ГМСЦТ; 6d − Вой-Вожская ГМСЦТ; 6е – Кировская ГМСЦТ; 6j – Ижевская ГМСЦТ; 6k – Токмовская 
ГМСЦТ; 10 – Среднеобская ГМСЦТ; 34 – Тимано-Печорская ГМСЦТ. 

 
На рис. 1 хорошо видно наличие множества кольцевых геоморфологических структур цен-

трального типа (например, Соликамская-6b, Сыктывкарская-6c, Вой-Вожская-6d, Кировская-6e, 
Ижевская-6j, Токмовская-6k) разных пространственных размеров, выделенных по данным дистанци-
онного зондирования Земли на территории Среднего Приуралья. Кроме того, в районах Среднего 
Приуралья отчетливо выделяются (рис. 1) достаточно крупные Волго-Уральская (6а) и Тимано-
Печорская (34) кольцевые геоморфологические структуры центрального типа на территории южной и 
северной частей предгорьев западного Урала.  

Линейные геоморфологические структуры (тектонические разломы земной коры), пересекаю-
щие периферическую, меньшего диаметра, Соликамскую кольцевую геоморфологическую структуру 
центрального типа (6b) – дочернюю от более крупной Волго-Уральской геоморфологической структу-
ры центрального типа (6а) связаны с нефтяными месторождениями, в центральной части (в зоне рас-
положения «трубы» дегазации). В окрестности восточной бортовой зоны Вой-Вожской (6d) кольцевой 
геоморфологической структуры центрального типа, также пересекаемой глубинным литосферным 
тектоническим разломом северо-западного простирания, необходимо провести детальные геолого-
геофизические исследования на поиски месторождений нефти и газа. Это связано с тем, что в преде-
лах этого разлома, пересекающего глубоко-проникающую в мантию Вой-Вожскую ГМСЦТ, должны 
быть ослабленные зоны дробления и перетирания горных пород и вертикальные каналы тепломассо-
переноса и миграции углеводородов в структурные ловушки для залежей углеводородов. В этих 
структурных ловушках осадочного слоя земной коры должны были образоваться месторождения неф-
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ти и газа. В центральной зоне Вой-Вожской геоморфологической структуры центрального типа, где 
располагается Вуктыльская «труба» дегазации этой кольцевой геоморфологической структуры, нахо-
дится месторождение со значительно большим содержанием газовой составляющей (газоконденсаты), 
чем в периферической (бортовой) зоне Вой-Вожской ГМСЦТ.   

Известно, что большинство геоморфологических структур центрального типа образовались в 
доархейские и архейские (нуклеарные) эпохи тектономагматической активности Земли (Кольская, 
Кеноранская, Карельская, Готская) [3; 4]. Кроме того, на рис. 1 можно видеть отдельные направления 
сети региональных тектонических разломов земной коры (геоморфологических линеаментов), диаго-
нальных к сети географических координат, секущих кольцевые геоморфологические структуры цен-
трального типа. Как известно [1; 3], эти тектонические разломы возникли в постархейские периоды в 
результате преобразования нуклеарных (субвертикальных) эндогенных процессов в тектонику субго-
ризонтальных движений литосферных плит и, поэтому, за счет тектонических напряжений, возни-
кавших на разломных границах литосферных блоков палеоконтинентов Родинии (Мезогеи), Баренции 
произошел раскол и частичная деформация (на эллипсовидные и полукольцевые структуры) правиль-
ных кольцевых форм многих геоморфологических структур центрального типа этого региона.  

В настоящей работе использованы некоторые ранее разработанные технологии по математиче-
ской обработке [6; 7] и геолого-геофизической интерпретации, которые были применены для анализа 
комплекса различных геолого-геофизических данных, полученных на территориях Волго-Уральского, 
центральной части Приуральского и Тимано-Печорского регионов. Эти технологии могут позволить 
проводить более качественное исследование региональных геоморфологических особенностей текто-
нического строения этих регионов и выполнить определенную оценку их региональной нефтегазовой 
перспективности.  

Статистические данные о расположении месторождений нефти и газа по всей поверхности 
Земли показывают [2; 8], что значительная часть месторождений газообразных и жидких углеводоро-
дов (газ, газоконденсат, нефть) сосредоточена в окрестностях глубинных трансформных разломов, 
формирующихся вокруг рифтовых [2], субдукционных [9] и плюм-тектонических зон [10]. 

В современных условиях, когда имеются определенные экономические трудности и санкции на 
поставки импортного оборудования для российских геолого-разведочных и нефтедобывающих ком-
паний [2], занимающихся в основном 3D-сейсморазведкой в труднодоступных регионах Российской 
Федерации, одними из самых оперативных и относительно недорогих отечественных геолого-
геофизических методов поисков нефтегазоперспективных регионов, могут быть аэрокосмические ме-
тоды совместно с детальными наземными геолого-геофизическими исследованиями. 

Для изучения нефтегазовой перспективности территорий Западного Приуралья, кроме традици-
онных геолого-геофизических данных, полученных с помощью различных наземных методов геофизи-
ческой разведки (магниторазведка, гравиразведка, геотермия) [5], автор использовал разработанную им 
систему компьютерных программ для математической обработки [6; 7; 11] и геофизической интерпре-
тации аэрокосмических модульных и компонентных геомагнитных измерений (рис. 2). Кроме того, им 
были проанализированы геоморфологические данные по региону Западного Приуралья [3; 4]. 
 
Результаты и их обсуждение 
 

Аэрокосмические методы, вместе с наземными геолого-геофизическими данными, могут дать 
возможность с небольшими финансово-экономическими затратами выделить региональные линейные 
тектонические разломы (геоморфологические линеаменты) и кольцевые геоморфологические особен-
ности тектонического строения земной коры (кольцевые геоморфологические структуры центрально-
го типа). На этой основе можно спланировать систему проведения дальнейших детальных геолого-
геофизических работ в этих очень перспективных для поисков нефти и газа, регионах Среднего При-
уралья (Волго-Уральская нефтегазоносная провинция) и прилегающих областей (Тимано-Печорская 
нефтегазоносная провинция и Западно-Сибирская нефтегазоносная мега-провинция). Эти нефтегазо-
носные провинции совпадают по пространственному месторасположению с одноименными кольце-
выми геоморфологическими структурами центрального типа. 

Кроме того, еще одним важным геолого-геофизическим параметром, указывающим на перспекти-
ву возможного формирования месторождений нефти и газа, согласно работы [7], может быть повышен-
ное значение количества глубинных тектонических разломов на квадратный километр исследуемой 
площади, пересекающих всю земную кору, которые способствуют повышенному тепломассопереносу и 
миграции вверх углеводородных геофлюидов в приповерхностные зоны осадочного слоя земной коры. 
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Рис. 2. Блок-схема пакета компьютерных программ для математической обработки и геолого-
геофизической интерпретации аэрокосмических геомагнитных данных (составлено автором) 

 

Условные обозначения: 1 – измеренное на искусственном спутнике Земли (ИСЗ) магнитное поле; 2 – маг-
нитное поле X, Y, Z, B-компонент, измеренное на восходящих витках ИСЗ; 3 – магнитное поле X, Y, Z, B-
компонент, измеренное на нисходящих витках ИСЗ; 4 – исключение магнитовозмущенных витков (компь-
ютерная программа «МЕОС»); 5 – расчет и исключение нормального магнитного поля (компьютерная про-
грамма «СИНТЕЗ»); 6 – расчет и исключение магнитного поля, генерируемого магнитосферным кольце-
вым током (компьютерная программа «КОЛТОК»); 7 – исключение из значений магнитного поля, состав-
ляющей связанной с ионосферным трендом (компьютерная программа «ИОНТРЕНД»); 8 – переход от не-
равномерной сети измерений вдоль витков ИСЗ к равномерной сети измерений (компьютерная программа 
«ИНТЕРПОЛЯЦИЯ»); 
9 – выделение аномального магнитного поля (АМП) и построение карты АМП (компьютерная программа 
«АМП-КАРТА»); 10 – определение формы тела магнитоактивного источника (компьютерная программа 
«ФОРМА-ИСТ»); 11 – расчет расстояния до магнитоактивного источника (компьютерная программа 
«ГЛУБИНА»); 12 – расчет магнитных характеристик среды и оценка нефтегазовых перспектив района 
(компьютерная программа «НАМАГНИЧЕННОСТЬ»). 

 
Созданная с учетом аэрокосмических (геомагнитных) и геоморфологических данных (геомор-

фологические линеаменты) [1] карта реологической сети активных тектонических нарушений в пре-
делах регионов Среднего и Южного Приуралья [12], которая самым непосредственным образом свя-
зана с расположением цепочек уже разведанных месторождений нефти и газа, показана на рис. 3. По-
видимому, особенно перспективны на нефть и газ структурные ловушки в осадочном слое земной ко-
ры Среднего Приуралья, расположенные в узлах пересечений глубинных тектонических разломов. 

В соответствии с работой [13] самые крупные газоконденсатные и газовые месторождения связа-
ны с двумя зонами («трубами» дегазации в центре и бортовыми зонами) кольцевых геоморфологиче-
ских структур центрального типа. Выделенные зоны глубинных тектонических разломов на территории 
Среднего и Южного Приуралья и Волго-Уральского региона (рис. 3), по-видимому, образуют ослаблен-
ные зоны земной коры повышенной проницаемости углеводородных флюидов, тепломассопереноса и 
дегазации углеводородов из более глубоких горизонтов земной коры кольцевых геоморфологических 
структур центрального типа, обычно связанных с мантийными плюмами, и миграцию углеводородных 
флюидов в структурные ловушки осадочного чехла. Выделенные, преимущественно диагональные (се-
веро-западное – юго-восточное и северо-восточное – юго-западное) направления взаимно-
ортогональной реологической сети тектонических разломов, на территории Среднего и Южного При-
уралья и Волго-Уральского региона частично подтверждаются другими геофизическими данными о 
расположении сети тектонических разломов в континентальных частях этих регионах [1; 3; 12]. 
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Рис. 3. Фрагмент карты активных разломов Евразии [12] (на территории Среднего и Южного  
Приуралья и прилегающих регионов обозначена взаимно-ортогональная реологическая сеть крупных 

тектонических разломов) 
 

Условные обозначения: 1 – тектонические разломы земной коры; 2 – реки Волга и Дон; 3 – кольцевые 
ГМСЦТ: 6а – Волго-Уральская; 6j – Ижевская; 9 – Прикаспийская. 
 

Подтверждением выделенной по геоморфологическим данным Вой-Вожской (6d) кольцевой 
геоморфологической структуры центрального типа могут служить геофизические данные (тепловой 
поток, гравитационное поле) над глубинным сейсмическим разрезом, на котором можно видеть нали-
чие чашеобразной структуры нефтегазоносного осадочного бассейна (рис. 4). По нашим данным, 
Вой-Вожская кольцевая (чашеобразная) геоморфологическая структура центрального типа 4-го по-
рядка образована архейским мантийным плюмом, подобным тем, которые были выделены на терри-
тории Западной Сибири (например, Среднеобская геоморфологическая структура центрального типа 
3-го порядка), как по наземным геолого-геофизическим (сейсморазведочным, гравитационным) дан-
ным [9], так и с учетом данных дистанционного зондирования Земли [3; 4]. 

Из построенного геолого-геофизического разреза, проходящего вдоль 65 градуса северной ши-
роты, пересекающего Вой-Вожскую кольцевую геоморфологическую структуру центрального типа 
(рис. 4), можно видеть, что на границе Мохоровичича имеется глубокая грабенообразная депрессия 
(H = 10 км), являющаяся основанием этой геоморфологической структуры центрального типа в зем-
ной коре. 

Во всех основных субгоризонтальных границах раздела слоев земной коры (в значениях уровнях 
рельефа (1), в значениях глубины раздела осадочного чехла и фундамента (3)) этого глубинного геолого-
геофизического разреза Вой-Вожской кольцевой геоморфологической структуры центрального типа 
(рис. 4) прослеживаются унаследованные концентрические депрессии, подобные концентрической де-
прессии, наблюдаемой на поверхности Мохоровичича (4). Валообразная кольцевая зона, высотой около 
350 м, окружающая на земной поверхности (1) депрессионную (грабенообразную) Вой-Вожскую коль-
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цевую геоморфологическую структуру центрального типа, вместе с аналогичными структурами в глу-
бине земной коры (3), позволяют наметить субвертикальные глубинные границы (5) «корневых» неод-
нородностей Вой-Вожской кольцевой геоморфологической структуры центрального типа, наклоненной 
на запад под небольшим углом к вертикали. График (6) измеренных значений аномального теплового 
потока (dQ), поступающего из мантии, показывает, что на высоте аэросъемки зона максимума теплового 
потока немного смещена на восток относительно центральной части Вой-Вожской кольцевой геомор-
фологической структуры центрального типа, проявляющейся в рельефе поверхности Земли. Это может 
свидетельствовать о том, что тепловой поток распространяется в соответствии с направлением более 
глубокой, чем земная кора, «корневой» мантийной неоднородности Вой-Вожской кольцевой геоморфо-
логической структуры центрального типа, имеющей несколько иное направление погружения в мантию, 
относительно погружения ее верхней части в земную кору.  

 

 
 

Рис. 4. Результаты измерений комплекса различных физических полей вдоль широтного профиля, пе-
ресекающего по 65 градусу северной широты Вой-Вожскую кольцевую геоморфологическую струк-
туру центрального типа на территории Среднего Приуралья (составлено автором по результатам раз-

личных геолого-геофизических данных [5]) 
 

Условные обозначения: 1 – высота рельефа (h) поверхности Земли (в метрах) вдоль профиля по данным 
дистанционного зондирования Земли; 2 – линия, показывающая среднюю высоту уровня Мирового океана 
по данным дистанционного зондирования Земли; 3 – глубина (в километрах) нижней границы осадочного 
чехла и складчатого основания фундамента земной коры (H) вдоль этого профиля по наземным геолого-
геофизическим данным; 4 – глубина границы Мохоровичича (в километрах) по наземным геолого-
геофизическим данным; 5 –глубинные боковые границы Вой-Вожской кольцевой геоморфологической 
структуры центрального типа; 6 –аномальные значения теплового потока (dQ) вдоль этого профиля; 7 – 
значения аномалий гравитационного поля (dg) вдоль этого профиля; 8 – усредненные значения магнитного 
поля (Тср) вдоль этого профиля; 9 – центральная кольцевая зона («труба» дегазации) Вой-Вожской кольце-
вой ГМСЦТ. 
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Кольцевые геоморфологические структуры центрального типа Приуралья, такие как Волго-
Уральская (6а), Соликамская (6b), Вой-Вожская (6d), Ижевская (6j), Тимано-Печорская (34) и некото-
рые другие, вместе с региональными тектоническими (трансформными) разломами (геоморфологиче-
скими линеаментами), частично показанными на карте месторождений полезных ископаемых терри-
тории СССР [14] (рис. 5) образуют вокруг себя достаточно перспективные зоны со значительными 
запасами углеводородов. То есть, независимые оценки перспективности исследуемых районов При-
уралья, сделанные по комплексу различных геолого-геофизических ведомственных данных [14], сов-
падают по месту своего расположения с перспективными зонами накопления углеводородов, выде-
ленных по аэрокосмическим геомагнитным и геоморфологическим данным.  

На рис. 5 цифрами обозначены высокоперспективные зоны расположения месторождений угле-
водородов. Месторождения нефти и газа Приуралья обозначены цифрами (6a, 6b, 6d, 6j, 34), которые 
согласно [9; 13] часто бывают связаны с зонами повышенного тепломассопереноса углеводородов из 
недр Среднего Приуралья (6а, 6b, 6d, 6j), Волго-Уральcкой (6а) и Тимано-Печорской (34) кольцевых 
геоморфологических структур центрального типа и связанных с ними глубинных «корневых» струк-
тур – архейских мантийных плюмов. Затем, по зонам дробления и повышенной проницаемости зем-
ной коры, в пределах «труб» дегазации [13] и вдоль бортовых зон этих мантийных структур углеводо-
роды концентрировались в различного вида структурных ловушках, в приповерхностных слоях оса-
дочного чехла, образовав значительные месторождения нефти и газа за длительный период активной 
дегазации Земли [2; 13; 16]. Эта точка зрения о миграции простейших углеводородов из недр мантий-
ных плюмов и их последующем геохимическом и термобарическом преобразовании в более сложные 
углеводороды нефтяного ряда поддерживается многими известными российскими и зарубежными 
геологами, геохимиками, геофизиками [2; 13; 15].  

 

 
 

Рис. 5. Карта месторождений полезных ископаемых территории СССР [14], с нанесенными кольце-
выми зонами расположения геоморфологических структур центрального типа. На территории При-
уралья (территория оконтурена черной рамкой) выделены нефтегазовые области, пространственно 
связанные со следующими кольцевыми геоморфологическими структурами центрального типа 

 

Условные обозначения: на территории Приуралья выделены зоны ГМСЦТ, связанные с месторождениями 
нефти и газа: 6а – Волго-Уральская, 6b – Соликамская, 6d – Вой-Вожская, 6j – Ижевская, 34 – Тимано-
Печорская. 
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Заключение 
 

Проведено сопоставление результатов о пространственном месторасположении кольцевых 
структур центрального типа, полученных по геоморфологическим данным дистанционного зондиро-
вания Земли, данным аэрокосмических съемок (гравитационных, магнитных, теплового потока) и на-
земным геолого-геофизическим данным. Выявлено пространственное совпадение полученных аэро-
космических данных о расположении кольцевых геоморфологических структур (рис. 1) и наземных 
геолого-геофизических данных орасположении нефтегазовых месторождений в регионах Приуралья 
(Волго-Уральская (6a), Соликамская (6b), Вой-Вожская (6d), Ижевская (6j), Тимано-Печорская (34) 
ГМСЦТ) (рис. 5). Достаточно большая глубина проникновения «корневой» неоднородности Вой-
Вожской кольцевой геоморфологической структуры центрального типа в верхнюю мантию и доста-
точно высокий тепловой поток над этой ГМСЦТ, свидетельствует о высоких значениях тепломассо-
переноса углеводородов в верхние слои земной коры. Это позволяет говорить о перспективности де-
тального исследования наземными геолого-геофизическими методами бортовых зон Вой-Вожской 
кольцевой ГМСЦТ на предмет обнаружения там новых месторождений нефти и газа. Заслуживают 
дополнительных детальных геолого-геофизических исследований для поисков нефтегазовых место-
рождений и другие рассмотренные в статье, перспективные с точки зрения автора, кольцевые геомор-
фологические структуры центрального типа Среднего Приуралья (Сыктывкарская (6с), Кировская 
(6е), Токмовская (6k)). 
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GEOPHYSICAL STUDIES OF RING STRUCTURES FOR THE SEARCH FOR OIL AND GAS DEPOSITS 
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The purpose of this work is to show the possibilities of regional geomorphological and geological-geophysical methods 
for studying the tectonic and geomorphological features of the structure of central-type ring structures on the territory of 
the Middle Urals (Tatarstan, Udmurtia, Bashkiria, Kirov Region) and adjacent regions of the Komi-Permyat Autono-
mous Region, allowing to study the oil and gas prospects of these territories. According to the results of geological and 
geophysical interpretation of the data of magnetic exploration, gravity exploration and heat flow, the deep structure of 
the root inhomogeneities of the Voy-Vozhsky  ring geomorphological structure of the central type, one of the analyzed 
in the territory of the Middle Urals, is shown. It is assumed that the intersection points of tectonic faults of the Earth's 
crust (geomorphological liniments) located in the side zones of circular geomorphological structures of the central type 
on the territory of the Middle Urals and adjacent regions can be promising objects of geological and geophysical re-
search in search of oil deposits. Gas fields can be confined to the central zones ("pipes" of mantle degassing) of circular 
geomorphological structures of the central type. 
 
Keywords: geomorphological structures of the central type, tectonic features of the structure, Earth's crust, oil and gas 
prospects of the territory of the Middle Urals. 
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