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Аннотация. Цель данной работы – практически подтвердить теоретические представления акаде-

мика П. Н. Кропоткина и профессора Н. П. Кудрявцева о геолого-геохимических процессах преобразова-

ния простейших природных газообразных углеводородов в их более сложные формы под действием высо-
ких температур и давлений в недрах Земли. Было выявлено наличие определенной пространственной связи 

в расположении месторождений нефти, газа на территории южных регионов Российской Федерации 

с расположением структур центрального типа, фиксирующихся на поверхности Земли, по данным дешиф-
рирования космических снимков, в виде кольцевых структур рельефа поверхности Земли. Выявлено пери-

ферийное (бортовое) пространственное расположение основных месторождений нефти, природного газа, 

угля относительно центральной части допалеозойских мантийных плюмов Центрального, Западно-
Сибирского и Восточно-Сибирского регионов, образующих одноименные структуры центрального типа. 

По многочисленным статистическим измерениям, проведенным автором на территории Российской Феде-

рации, была составлена таблица пространственных размеров основных классов вышеупомянутых струк-
тур. Сделаны выводы о перспективности поисков месторождений нефти и газа в бортовых зонах на терри-

тории Прикаспийской, а угля в Московской структурах центрального типа. 

Ключевые слова: потенциальные ресурсы нефти, газа, угля, структуры центрального типа, Цен-
тральный, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Прикаспийский регионы 
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Annotation. The purpose of this paper is to practically confirm the theoretical ideas of Academician 

P. N. Kropotkin and Professor N. P. Kudryavtsev about the geological and geochemical processes of transfor-

mation of the simplest natural gaseous hydrocarbons into their more complex forms under the influence of high 
temperatures and pressures in the bowels of the Earth. 6 It was revealed the presence of a certain spatial relation-

ship in the location of oil and gas fields in the southern regions of the Russian Federation with the location of 
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central-type structures fixed on the Earth's surface, according to the decoding of satellite images, in the form of 
ring structures of the relief of the Earth's surface. The peripheral (on-board) spatial location of the main oil, natural 

gas, and coal deposits relative to the central part of the Pre-Paleozoic mantle plumes of the Central, West Siberian, 

and East Siberian regions forming the same-named structures of the central type has been revealed. According to 
numerous statistical measurements carried out by the author on the territory of the Russian Federation, a table of 

spatial dimensions of the main classes of structures of the central type was compiled. Conclusions are drawn about 

the prospects of searching for oil and gas deposits in the onboard zones on the territory of the Caspian, and coal in 
the Moscow structures of the central type. 

Keywords: potential resources of oil, gas, coal, central type structures, Central, West Siberian, East Siberi-

an, Caspian regions 
For citation: Kharitonov A. L. Regional geological aspects of the territorial distribution of geoenergy (hy-

drocarbon) resources within central type structures. Geologiya, Geografiya i Globalnaya Energiya = Geology, Geog-

raphy and Global Energy. 2022; 1(84):53–63. (In Russ.). https://doi.org/10.54398/2077-6322_2022_1_53. 

 

Актуальность исследуемой в данной статье проблемы связана с необходимостью поиска 
новых месторождений горючих полезных ископаемых (нефть, газ, уголь) на территории Рос-
сийской Федерации (РФ) в связи с постепенным истощением запасов нефти на территории 
старых нефтегазоносных районов России (Татарстан, Башкирия, Западная Сибирь) [10] и рез-
ким ростом потребления энергетических ресурсов, а также увеличением количества нефтепе-
рерабатывающих и нефтепотребляющих производств в западных густонаселенных районах 
Российской Федерации. Поэтому некоторые современные тенденции в региональной геологии 
и экономической географии РФ направлены на поиск возможных закономерностей в размеще-
нии месторождений горючих полезных ископаемых. Для повышения степени разработанности 
данной проблемы может быть решение задачи совместного исследования закономерностей 
размещения структур центрального типа (СЦТ) (рис. 1) и связанных с ними месторождений 
горючих полезных ископаемых (месторождения углеводородов (УВ), угля) на основе исполь-
зования комплекса геолого-геофизических, географических и геоморфологических данных. 

 

 
Рис. 1. Географическая карта расположения крупных структур центрального типа (нуклеаров) на поверх-

ности Земли [2]. Черными окружностями выделены зоны расположения наиболее известных в настоящее 
время, крупных структур центрального типа: 1 – Северо-Американская, 2 – Колорадская, 3 – Прибалтий-

ская, 4 – Кольско-Ладожская, 5 – Свеко-Норвежская, 6 – Волго-Уральская, 7 – Скифская, 8 – Московская,  
9 – Прикаспийская, 10 – Ноябрьская, 11 – Анабарская, 12 – Лаптевская, 13 – Тюнгская, 14 – Вилюйская,  

15 – Ангарская, 16 – Витимо-Олекминская, 17 – Алданская, 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 

 
В условиях развития активного энергетического кризиса в Европе эти и меньшего диа-

метра структуры центрального типа могут быть использованы для изучения географии разме-
щения связанных с этими структурами центрального типа месторождений различных видов 
горючих полезных ископаемых (нефть, газ, уголь). В решении этой задачи, кроме региональ-
ных геологических [13], географических данных, большую помощь могут оказать надежные 
спутниковые геофизические съемки [11; 14–15].  

Опираясь на выявленную автором корреляционную взаимосвязь пространственного рас-
положения действующих месторождений различных горючих полезных ископаемых (нефть, 
газ, уголь) и структур центрального типа [12] в данной статье сделана попытка определения 
возможных перспективных районов для поисков новых месторождений различных горючих 
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полезных ископаемых на территории Российской Федерации, что может способствовать уско-
ренному хозяйственному развитию этих регионов. 

В ряде работ [2; 8] было установлено, что имеется надежная корреляционная связь между 

результатами космических изображений структур центрального типа и геофизическими поля-

ми (поле теплового потока, магнитное, гравитационное поле), а также с геологическими мате-

риалами, изображенными на региональных геолого-геофизических картах (карты геотермиче-

ской энергии, карты распределения месторождений полезных ископаемых). Для выявления 

структур центрального типа на территории Российской Федерации, помимо геолого-

геофизических (магнитных [15], гравитационных [14] данных, автором были использованы 

материалы дешифрирования космических снимков для различных районов Земли [2; 8].  

Отмечают разные поверхностные особенности рельефа структур центрального типа. 

На территории Российской Федерации, в основном, они представлены кольцевыми структура-

ми рельефа поверхности Земли. Пространственные размеры, выявленных структур централь-

ного типа, наблюдаемых на территории Российской Федерации, колеблются от нескольких сот 

метров [8] до тысяч километров [2] в диаметре. По своим пространственным размерам струк-

туры центрального типа на территории Российской Федерации можно разделить на несколько 

структурных классов (пространственных порядковых размеров) (табл.).  

 
Таблица  

Среднестатистические размеры структур центрального типа (СЦТ),  

зафиксированные на территории Российской Федерации 

и приуроченность к ним месторождений полезных ископаемых 

№ порядка СЦТ 
Диаметр СЦТ (км), название глубинной структуры,  

вид полезных ископаемых 

2-й порядок СЦТ  4000–10 000 (геокон, месторождения газ, нефть, уголь) 

3-й порядок СЦТ  1000–3900 (Анабар, геокон, месторождения УВ, углей)  

4-й порядок СЦТ  500–950 (астенокон, месторождения УВ, углей) 

5-й порядок СЦТ  200–490 (астенокон, месторождения УВ, углей) 

6-й порядок СЦТ  80–195 (астенокон, месторождения УВ, углей) 

7-й порядок СЦТ  30–75 (астенокон, месторождения кимберлитов) 

8-й порядок СЦТ  20–30 (астенокон, месторождения кимберлитов) 

9-й порядок СЦТ  10–20 (астенокон, месторождения кимберлитов) 

10-й порядок СЦТ 1–10 (астенокон, месторождения кимберлитов) 

11-й порядок СЦТ 0,1–1 (трубки взрыва, месторождения кимберлитов) 

12-й порядок СЦТ Менее 0,1 (грязевые вулканы, С, СО2, S) 

 
В частности, на территории европейской части Российской Федерации различными авто-

рами [2; 8] было выявлено множество структур центрального типа, в основном, концентриче-

ской формы, но разных пространственных размеров (табл., рис. 2). 
Пространственные размеры структур центрального типа, выделенных на территории 

Российской Федерации, перспективных на поиски различных ресурсов нефти, газа, угля ко-
леблются от нескольких десятков километров (8-й порядок пространственного размера), 
до нескольких тысяч километров в диаметре (3-й порядок пространственного размера). Боль-
шинство этих структур центрального типа возникло в различные (допалеозойские) геологиче-
ские периоды времени во время глобальных тектонических коллизий (Кольская, Кеноранская, 
Карельская, Готская и др.) (540–2700 млн лет назад), произошедших в процессе тектонической 
эволюции Земли (рис. 3).  

Крупные структуры центрального типа (с пространственными размерами с 3-го по 6-й поря-

док в табл. № 1) по данным [12], как правило, связаны с месторождениями нефти, газа и угля, 

а СЦТ с 7-го по 11-й порядок часто связаны с месторождениями кимберлитов (трубки взрыва).  

В недрах Земли, в результате продвижения из глубины к поверхности Земли значительных 

высокотермальных магматических и гидротермальных образований, возникавших, в основном, в 

нуклеарные допалеозойские геохронологические периоды действия субвертикальной тектоники 

(2700–540 млн лет назад), образовались конусообразные глубинные структуры (палеомантийные 

плюмы), по центральным частям («трубам» дегазации) [3] и бортовым зонам, которых до сих пор 
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продвигаются из недр к поверхности газотермальные и гидротермальные потоки геофлюидов по-

вышенной температуры различного химического состава, с присутствием в них определенного 

количества и углеводородных геофлюидов. В некоторых достаточно активных термальных па-

леоплюмах, в приповерхностных слоях Земли до настоящего времени еще фиксируются гео-

термальные аномалии территориально связанные со структурами центрального типа (рис. 4). 

 

 
Рис. 2. Фрагмент карты структур центрального типа (СЦТ), выделенных на территории европейской части 

Российской Федерации [8]: 4b – Ладожская, 6a – Волго-Уральская, 7 – Скифская, 7а – Курская,  
7b – Орловская, 7c – Шахтинская, 7d – Белорусская, 8 – Московская, 8a – Тверская, 8b – Нижегородская,  

8c – Тульская, 9 – Прикаспийская, 9a – Эмбенская, 9b – Южно-Уральская, 9c – Астраханская,  

50 – Дзирульская, 52 – Грозненская, 53 – Ставропольские, 54 – Ростовско-Элистинские 

 

 
Рис. 3. Гистограммы определений возраста изверженных пород, образовавшихся в течение четырех  
главных тектонических циклов, в процессе геологической эволюции Земли [1]. Допалеозойские нуклеар-
ные этапы тектонических циклов: 1 – 2700 млн лет назад, 2 – 1800 млн лет назад, 3 – 1100 млн лет назад;  
4 – рифтовые этапы тектоники литосферных плит 
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Рис. 4. Карта ресурсов геотермальной энергии на территории Российской Федерации [7] (с дополнением извест-
ных кольцевых структур центрального типа: 3 – Прибалтийская, 4а – Кольская 4b – Ладожская, 6 – Волго-
Уральская, 6с – Кизеловская, 6d – Вуктыльская, 7 – Скифская, 8 – Московская, 9 – Прикаспийская, 10 – Ноябрь-
ская, 11 – Анабарская, 12 – Лаптевская, 13 – Тюнгская, 14 – Вилюйская, 15 – Западно-Вилюйская, 16 – Байкаль-
ские, 17 – Алданская, 18 – Амурская, 34 – Тимано-Печорская, 35 –Мезенская, 36 – Южно-Карская, 37 – Пай-
Хойская, 39 – Северо-Чукотская, 40а – Охотоморская, 40b – Паланская, 50 – Дзирульская) 

 
Геолого-геофизическая интерпретация данных по некоторым структурам  

центрального типа, расположенным на территории Российской Федерации  
Структуры центрального типа, образованные палеомантийными плюм-тектоническими 

структурами, с пространственными размерами 3-го - 6-го порядков (табл. 1), в пределах кото-
рых образовались большие запасы нефти, газа и углей, также были детально проанализирова-
ны в ряде работ [8; 12]. 

В качестве примера можно рассмотреть структуры центрального типа Восточно-
Сибирского региона, которые имеют своим источником мантийные очаги, расположенные 
в различных глубинных слоях литосферы (астеносфера, мезосфера, нижележащая мантия), 
из которых происходило их проникновение к поверхности Земли, в результате магматических 
внедрений, и которые определили название образовавших их «корневых» плюм-тектонических 
структур (астенокон или геокон) (рис. 5). 

 
Рис. 5. Схема расположения глубинных палеомантийных плюм-тектонических структур (Анабарского, Алдан-

ского геоконов, Таймырского астенокона) в разрезе литосферы, вдоль регионального геолого-геофизического 

профиля Карское море – Алдан, пересекающего территорию Восточно-Сибирского региона [8] с северо-запада 
на юго-восток. Цифрами обозначены: 1 – породы осадочного слоя земной коры; 2 – породы «гранитного» слоя 

земной коры; 3 – породы «базальтового» слоя земной коры; 4 – породы нижнего слоя земной коры;  

5 – слой верхней астеносферы; 6 – слой нижней астеносферы; 7 – слой литосферы; 8 – граница Мохоровичича;  
9 – граница верхней и нижней астеносферы; 10 – граница астеносферы и литосферы 
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Конечно, необходимо сказать, что основные направления движения геофлюидов (в том 
числе и углеводородных) в вертикальной плоскости обычно происходит в зонах глубинных 
литосферных разломов, пересекающих морфологические структуры центрального типа в раз-
личных направлениях. При этом часто основные месторождения нефти и битумов образуются 
в структурных «ловушках» осадочного слоя земной коры, в местах пересечения литосферных 
разломов и бортовых зон СЦТ, образованных допалеозойскими мантийными плюмами, где 
в бортовых зонах резко увеличивается вертикальная мощность осадочного слоя (на рис. 6), 
а месторождения газа и газоконденсатов часто образуются в относительно небольшой цен-
тральной зоне расположения так называемой «трубы дегазации» [3] центральной глубинной 
эллипсовидной трубчатой зоне (5) «дочерней» Олондинской структуры центрального типа, 
находящейся в пределах территории крупной «материнской» Алданской СЦТ 3-го порядково-
го размера, где пересекается сразу несколько секущих литосферных разломов (I, II, III) 
и, в связи с этим, обычно образуется повышенный тепломассоперенос вещества 
и газообразных углеводородных геофлюидов из глубины недр к поверхности Земли (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Измеренное магнитное поле и геолого-геофизический (геомагнитный) разрез глубинного строения  
концентрической Олондинской структуры центрального типа 6-го порядкового пространственного размера, 
сформированного одноименной допалеозойской мантийной плюм-тектонической структурой: А). Измеренные 
значения модуля (dT) аномального магнитного поля; В). Результаты расчета и построения глубинных границ 
геолого-геофизического (геомагнитного) разреза земной коры: 1 – слой мелкодисперсных осадочных формаций; 
2 – формации грубообломочных пород осадочного слоя, расположенных ниже рифейского основания фундамен-
та земной коры; 3 – слой гранитоидных формаций земной коры; 4 – формации «базальтового» слоя земной коры; 
В центре допалеозойского мантийного плюма, под территорией Олондинской СЦТ, расположена трубчатая 
тектоническая структура «труба дегазации» (5) одноименного допалеозойского мантийного плюма. Ограничи-
тельные бортовые тектонические разломы допалеозойского мантийного плюма: I – Ченченский; II – Верхнечар-
ский; III – Чароудинский  

 
Из построенного геолого-геофизического разреза, пересекающего Олондинскую струк-

туру центрального типа (рис. 6) можно видеть, что на глубинной границе земной коры (грани-
ца Форша), примерно на глубине Н = 3–8 км) наблюдаются уступы кристаллического фунда-
мента, ограничивающие глубокую ассиметричную воронкообразную депрессию, связанную 
с Олондинской допалеозойской мантийной плюм-тектонической структурой (Олондинский 
астенокон, субвертикальные границы которого ограничены тектоническими разломами I и III), 
являющуюся глубинными «корнями» этой СЦТ, выделенной в поверхностном магнитоактив-
ном рельефе, в виде чередующихся валообразных концентрических окружностей и концентри-
ческих впадин.  

Согласно [3] по трубчатой структуре, так называемой «трубе» дегазации, расположенной 
в центральной зоне Олондинского допалеозойского мантийного плюма, под территорией этого 
региона (рис. 6) происходит относительно быстрый вертикальный подъем простейших газооб-
разных углеводородных геофлюидов (например, СН4), которые скапливаются на границе ри-
фейского основания фундамента (R1-3) и затем медленно мигрируют вдоль пористых слоев 
осадочного чехла к ее бортовым зонам, при этом под действием изменения температуры  
и давления идут процессы нафтидогенеза простейших углеводородов в более сложные углево-
дороды нефтяного ряда [6]. Из рисунка 6 видно, что в центральной части Олондинского 
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допалеозойского мантийного плюма находится «труба» дегазации по которой газотер-
мальные потоки геофлюидов различного химического состава также мигрируют к поверх-
ностным литологическим структурам-ловушкам в осадочном слое земной коры или дега-
зируются в атмосферу, если «труба» дегазации [3] плотно не запечатана соответствующи-
ми породами «покрышками» над залежами УВ. 

В результате формирования термальных допалеозойских мантийных плюм-тектонических 

структур [4; 12] обычно образуется усеченный воронкообразной формы литосферный блок горных 

пород, по центральной части («трубе» дегазации) и граничным (бортовым) тектоническим разломам 

которого из глубины мантии мигрируют к поверхности газотермальные и гидротермальные (геофлю-

идные) потоки. Глубинные особенности кольцевых структур, образованных допалеозойскими 

мантийными плюмами (геоконами, астеноконами), схематически можно изобразить так, как 

показано на рисунке 7.  

 

 

 
Рис. 7. Схема глубинного строения основного геокона и «дочерних» астеноконов допалеозойских 

мантийных плюм-тектонических структур: 1 – «осадочный» слой земной коры; 2 – слой раздроблен-
ных гранитоидных пород; 3 – слой базальтоидных пород; 4 – разогретый слой литосферы; 5 – высо-

котемпературный мезо-мантийный слой горных пород; 6 – глубинные зоны генерации и хранения 

запасов нефти на пересечении почти горизонтальных границ, в основном, внутри осадочного слоя 
земной коры и субвертикальных бортовых тектонических разломов; 7 – структурные и литологиче-

ские «ловушки» для газообразных углеводородных геофлюидых скоплениий на пересечении почти 

горизонтальных границ глубинных слоев коры, астеносферы и субвертикальных тектонических 
нарушений; 8 – субгоризонтальные границы, разделяющие слои разного геохимического состава; 9 – 

субгоризонтальные разделы астеносферного и литосферного слоев; 10 – направление тепло- и массо-

переноса углеводородных геофлюидов из мантийных слоев в  приповерхностные слои, в бортовых 
(периферических) зонах, и центральной зоне – так называемой «трубе дегазации» допалеозойского 

мантийного плюма 

 

Подобные СЦТ, образованные термальными допалеозойскими мантийными плюмами, ранее 

были упомянуты в работах [3–4; 8–9]. Рассмотрим в качестве примера самую крупную на территории 

Западной Сибири Ноябрьскую кольцевую структуру (рис. 8). 

Как можно предположить по данным магниторазведки и гравиразведки, приведенным 

на рисунке 8, по «трубе дегазации», расположенной в центральной зоне Ноябрьского допалео-

зойского мантийного плюма, происходит относительно быстрый вертикальный подъем про-

стейших разогретых газообразных углеводородных геофлюидов (СН4), которые скапливаются 

на границе рифей-палеозойского (RF-PZ) дорифтового комплекса осадочного чехла, а затем 

УВ медленно мигрируют вдоль пористых слоев нижнего этажа осадочного чехла к бортовым 

зонам Западно-Сибирской синеклизы, при этом под действием изменения температуры и дав-

ления генетически перерабатываются в более сложные углеводороды нефтяного ряда [6]. 
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Рис. 8. А). Карта пространственного расположения главной кольцевой структуры региона (Ноябрьской)  
и более мелких «дочерних» СЦТ, литосферных разломов, изолиний магнитного поля на территории За-
падно-Сибирской плиты (ЗСП). Условные обозначения: 1 – оси высокой проницаемости земной коры, 2 – без 
амплитудные тектонические разломы, 3 – брахиформные поднятия и СЦТ, 4 – глубинные тектонические разло-
мы, 5 – триасовые рифты, 6 – уступы поверхности Мохоровичича, 7 – блоки земной коры с наименьшей мощно-
стью, 8 – отрицательные значения аномального магнитного поля, 9 – нулевые значения аномального магнитного 
поля, 10 – линия прохождения геолого-геофизического разреза. В). Геолого-геофизический разрез строения 
земной коры через территорию главной кольцевой Ноябрьской СЦТ этого региона: 1 – осадочные формации 
осадочного слоя ЗСП, 12 – формационные комплексы герцинид, 13 – формационные комплексы байкалид,  
14 – формационные комплексы глубинных слоев земной коры, 15 – верхняя мантия, 16 – зоны повышенной 
проницаемости земной коры, 17 – мантийные и коровые диапиры, 18 – краевые швы Западно-Сибирской плиты 

 
Из рисунка 8 видно, что в периферийной (бортовой) зоне крупной Ноябрьской СЦТ 

(10 на рис. 1) 3-го порядка расположены локальные Ямальские СЦТ 4-го–6-го порядков, в пре-
делах которых разведаны значительные газовые запасы (рис. 8) и месторождения нефти, обра-
зовавшимися в результате многих миллионов лет миграции углеводородных геофлюидов и их 
генетического постепенного преобразования. Схема основных тектонических элементов За-
падно-Сибирского региона [12] с нанесенными на них границами одноименных СЦТ (рис. 8), 
образованных допалеозойскими мантийными плюмами, является укрупненной схемой распо-
ложения этих СЦТ, которые были ранее схематически изображены на рисунке 1 [2]. 
Конечно, за длительный период времени, прошедший с периода образования допалеозойских 
мантийных плюмов (допалеозойский нуклеарный период) (рис. 1), в результате сжимающих 
напряжений тектоники литосферных плит (рифтогенный геологический период) произошли 
существенные деформации кольцевых верхнекоровых тектонических структур, связанных 
допалеозойскими мантийными плюмами и приобрели очертания современных ассиметричных 
контуров нефтегазоносных и угольных провинций с максимальной концентрацией соответ-
ствующих месторождений, которые можно видеть на рисунке 9. 

В результате из данных, приведенных на рисунке 9, видно, что основная кольцевая Но-

ябрьская СЦТ (10), расположенная в пределах Западно- Сибирского региона, так и Лено-

Вилюйская СЦТ (14а), Нижнеленская СЦТ (14b), Верхнеленская СЦТ (14с), Западно-

Вилюйская СЦТ (15), расположенные в пределах территории Восточной Сибирского региона, 

связаны с еще пока достаточно дегазационно-активными термальными мантийными плюмами. 

На основании проведенных исследований, по аналогии с Ноябрьской СЦТ (10) (Западная Си-

бирь) и Прикаспийской СЦТ (9), можно прогнозировать в пределах сибирских СЦТ достаточ-

но много зон горючих геоэнергетических ресурсов, таких как богатые месторождения нефти, 

газа, так и месторождений каменного, бурого угля и угольного метана, подобных месторожде-

ниям угля в пределах Московского (8 буроугольного бассейна) и Прикаспийского допалеозой-

ских мантийных плюмов (10 и 7 – нефтегазоносные провинции) (рис. 9).  
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Рис. 9. Карта полезных ископаемых территории СССР [5]. Красными окружностями отмечены, выявлен-
ные автором, структуры центрального типа: 4a – Кольская, 4b – Ладожская, 6а – Волго-Уральская,  

6с – Кизеловская, 6d – Вуктыльская, 7 – Скифская, 8 – Московская, 9 – Прикаспийская, 10 – Ноябрьская, 

11а – Анабарская, 11b – Сюгджерская, 11с – Енисей-Хатангская, 11d – Курейско-Туринская, 11е – Курей-
ско-Хантайско-Ламская, 11j – Норильская, 12 – Лаптевская, 13 – Ангарская, 14а – Лено-Вилюйская,  

14b – Нижнеленская, 14c – Верхнеленская, 15 – Западно-Вилюйская, 16 – Байкальская, 17 – Алданская,  

18 – Амурская, 34 – Тимано-Печорская, 35 – Мезенская, 36 – Южно-Карская, 39 – Северо-Чукотская,  
40а – Охотоморская, 40b – Паланская, 41 – Ачинская, 42 – Непско-Ботубинская 

 
На территории Российской Федерации построены по комплексу различных геофизиче-

ских данных [2; 5; 7–8; 14–15] и затем проанализированы геолого-геофизические (магнитные, 

плотностные) разрезы земной коры. По результатам анализа данных дистанционного зондирования 

Земли, магнитного, гравитационного полей в пределах территории Российской Федерации и по ре-

зультатам исследования геолого-геофизических разрезов земной коры выделены главные СЦТ 3-го - 

6-го пространственных размеров, которые часто связаны с месторождениями газообразных и жидких 

углеводородов (природный газ, нефть) и месторождениями каменного и бурого угля. Высокопер-

спективными на поиски залежей углеводородов являются Байкальские СЦТ (16) вместе При-

саяно-Енисейской СЦТ (16b), Лаптевская СЦТ (12), Енисей-Хатангская СЦТ (11с), образован-

ные термальными допалеозойскими мантийными плюмами, расположенными на территории 

Восточной Сибирского региона.  
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