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в работе рассматриваются общие представления о фракталах, их гео- 
динамические и геотектонические аспекты. Приводится пример наибо
лее очевидных фракталов -  структур центрального типа, в частности, 
структур растяжения. В результате их интерпретации показана связь с 
полезными ископаемыми), экологическими условиями и сейсмичностью 
территорий глобального, регионального и локального планов.

Теоретической основой данных исследований являются: ротационная 
концепция тектогенеза [7], флюидодинамическая теория Б.А.Соколова 
[6], представления о полях тектонических напряжений и землетрясениях 
М.В. Гзовского [3], теория «геосолитонов» Р.М. Бембеля [1] и концепция 
природы структур центрального типа В.М.Харченко [7, 8]. Основными 
методами научных исследований использовались: 1. Дистанционный -  
системно-аэрокосмический; 2. Метод подобия и аналогий; 3. Структур
но-метрический; 4. Ландшафтно-индикационный; 5. Аксиоматический. 
Результаты исследований и их обсуждение: для подтверждения связи 
фракталов с полезными ископаемыми, сейсмичностью и экологическими 
условиями автором выполнено дешифрирование космических снимков, 
топокарт, физгеографических карт и даже глобуса с выделением фракта
лов (СЦТ) различного ранга с последующей их интерпретацией и наложе
нием карт полезных ископаемых, известных аномальных явлений (типа 
Бермудского треугольника, Тунгусского события и т.д.). В результате 
получены в отдельных случаях поразительные сведения, позволяющие 
объяснить известные феномены (места образования торнадо и тайфу
нов, падение метеоритов, происхождение нефтяных болот и озер, место 
происхождения землетрясений и вулканоплутонической деятельности, 
пути миграции вредных загрязняющих веществ на поверхности земли и 
в верхних слоях земной коры и т. д.). Так, в пределах известно Астра
ханского ГКМ при фрактальном анализе выявляются пути миграции за
грязняющих веществ (радионуклидов) по зонам интерференции участков 
разряжения и участки возможной их аккумуляции в пойме и дельте реки 
Волга. Таких примеров можно привести по любым территориям России и 
др. стран.
в результате проведенных исследований выявлено, что СЦТ являются 
наглядным примером фракталов геологии, при интерпретации которых 
доказана возможность вести поиски месторождений полезных ископае
мых в том числе нефти и газа, прогнозировать природные аномальные 
явления, экологические условия и сейсмичность различных по масшта
бам территорий.
фракталы, структуры центрального типа, структуры растяжения, линеа- 
менты, геодинамические центры, зоны сжатия, зоны растяжения, узло
вые точки, рудонефтегазогеологическое районирование.
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Fractals in Geology, Geotectonic 
and Geodynamic Aspects

Introduction: the paper deals with the general concepts of fractals, their geodynamic and geo
tectonic aspects. An example is given of the most obvious fractals -  structures of 
the central type, in particular, stretching structures. As a result of their interpreta
tion, a connection with minerals), ecological conditions and seismicity of the ter
ritories of the global, regional and local plans is shown.

Materials and research
methods: The theoretical basis of these studies is: the rotational concept of tectogenesis [7],

the fluid-dynamic theory of B.A.Sokolov [6], the concept of tectonic stress fields and 
earthquakes by M.V. Gzovsky [3], the theory of "geosolitons" by RM. Bembel [1] 
and the concept of the nature of structures of the central type by VM Kharchenko 
[7, 8]. The main methods of scientific research were used: 1. Remote -  system- 
aerospace; 2. The method of similarities and analogies; 3. Structural and metric; 4. 
Landscape-indication; 5.Axiomatic. Research results and their discussion: to confirm 
the relationship of fractals with minerals, seismicity and environmental conditions, 
the author deciphered space images, topographic maps, physical geographic maps 
and even a globe with the allocation of fractals (SCT) of various ranks with their 
subsequent interpretation and overlaying maps of minerals known anomalous phe
nomena (such as the Bermuda Triangle, the Tunguska event, etc.). As a result, in 
some cases, astounding information was obtained that makes it possible to explain 
the known phenomena (places of formation of tornadoes and typhoons, falling me
teorites, the origin of oil swamps and lakes, the place of origin of earthquakes and 
volcanoplutonic activity, migration routes of harmful pollutants on the earth's surface 
and in the upper layers of the earth's crust. etc.). Thus, within the known Astrakhan 
gas condensate field, fractal analysis reveals the migration paths of pollutants (radio
nuclides) through the zones of interference of the discharge areas and areas of their 
possible accumulation in the floodplain and delta of the Volga River. Such examples 
can be cited in any territory of Russia and other countries.

Conclusions: as a result of the conducted studies, it was revealed that SCTs are a clear example
of geological fractals, the interpretation of which proved the possibility of searching 
for mineral deposits, including oil and gas, predicting natural anomalous phenom
ena, environmental conditions and seismicity of territories of different scales.

Key words: fractals, central-type structures, extension structures, lineaments, geodynamic
centers, compression zones, extension zones, nodal points, ore-oil and gas geo
logical zoning.

Введение
Актуальность данных исследований заключается в не
обходимости выявления геометрических закономер

ностей в распределении и образования различных структурных эле
ментов и целых структур на земной поверхности их связи с тектони
ческими структурами и геодинамическими процессами, рудонефтега- 
зоносностью, вулканической деятельностью и сейсмичностью терри
торий различной размерности и конфигурации, в выявлении конкрет
ной взаимосвязи науки о земле (геологии) и математики (геометрии).

В 1975 году французский математик Бануе Мальденброт сделал 
революцию в геометрии, введя понятие фрактал, что означает дробный, 
часть, для обозначения нерегулярных, но самоподобных фигур, которы
ми он занимался. Самоподобие -  главный атрибут фракталов геометрии,
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встречается в природе повсеместно. Это приближение к природе на язы
ке математики и является фрактальной геометрией природы.

Геометрическое описание объектов в геологии нашло отражение 
в таких базовых понятиях как морфология, структура, текстура, дисло
кация и многие другие.

По традиции интуитивного понимания геометрии геологических 
структур служат Эвклидовы фигуры: прямые линии, окружности, сфе
ры, плоскости и т.д., а любые отклонения от этих форм объясняется не
кими деструктивными процессами (складчатостью, разломами и т.д.).

Фрактальность геологических тел может рассматриваться от 
кристаллов до залежей полезных ископаемых, в принципе они являют
ся фундаментальной особенностью не только Земли, но и других пла
нет и даже Вселенной.

По мнению автора данной работы, наиболее наглядным приме
ром фракталов в геологии являются структуры центрального типа, с 
которыми связываются не только полезные ископаемые, но и эколо
гические условия и сейсмичность различных по размерам террито
рий. Структуры центрального типа (СЦТ) рассматриваются совместно 
с линеаментами (разрывными нарушениями) и рисунками гидросети, 
по которым диагностируются СЦТ и линеаменты. Особо выделяются 
СЦТ в форме «разбитой тарелки» или своеобразные структуры растя
жения, которые трактуются как следы катастрофических землетрясе
ний (сейсмодислокации).

Материалы и методы исследований
Ротационная концепция тектогенеза.
Комплексность решения вопроса тектогенеза состоит
в последовательности и логической согласованности 

основных фундаментальных особенностей Земли и планет земной груп
пы: вращении и колебательных движений, дифференциация вещества 
по плотности и его инверсия, конвекция и спиральная циркуляция ве
щества, цикличность и нелинейность геологических процессов. След
ствием проявления эти особенностей являются: ротационная тектоника, 
плюмтектоника, ринг и блоктектоника. Рингтектоника или современные 
представления о структурах центрального типа (СЦТ) является законо
мерным следствием ротационной и плюмтектоники. Ротационные про
цессы в геологии позволяют наиболее объективно оценить роль экзоген
ных факторов в тектогенезе Земли и планет Земной группы.

При дифференциации вещества, как в результате ротации Земли, 
так и при выделении тепла в процессе радиоактивного распада, оче
видна конвекция вещества, т.е. подъём более лёгкого вещества к по
верхности и опускании «менее горячего» более плотного вещества в



10 «НАУКА. ИННОВАЦИИ. ТЕХНОЛОГИИ»
-Северо-Кавказский федеральный универоятег.

обратном направлении. Движения вещества в неоднородной среде, в 
мантии и даже в земной коре происходит по спиралевидной траекто
рии (согласно уравнению Бернулли). Основные направления движе
ния вещества по спиралевидной траектории, по нашим представлени
ям, согласуются с осями симметрии куба или октаэдра, что подтверж
дается наличием постоянных зон тектонической активизации в опре
делённых точках поверхности Земного шара. По данным Ван Баммеле- 
на (1966), Ю.М. Пущаровского и др. (1989), Е.Е. Милановского (1991), 
зоны восходящих магматических расплавов или флюидов приурочи
ваются к центральным частям Атлантического, Индийского и Тихого 
океанов. Такие же зоны восходящих и нисходящих потоков флюидов 
вероятны в Антарктиде и на Северном Ледовитом океане, что согласу
ется с выделенными геодинамическими центрами первого порядка, ко
торые являются соответственно центрами СЦТ.

Таким образом, при движении флюидов к земной поверхности 
происходит диссипация энергии на границах геолого-геофизических 
сред, причём закономерно в двух направлениях, согласно основным на
правлениям полей тектонических напряжений -  вертикально вверх (нор
мальное напряжение) и под углом 45 ° (максимальное касательное на
пряжение). В результате вращения Земли и изменению ее скорости, раз
рядки или постоянного действия этих напряжений при магматическом 
диапиризме, на земной поверхности образуются (согласно теории Эй
лера (1877) линейные и дугообразные трансформные разломы большой 
протяженности (тысячи км), которые в целом формируют радиально
концентрические структуры центрального типа или кольцевые структу
ры глобального плана, представляя модель в виде «разбитой тарелки».

В основе тектогенеза лежит ротационная геотектоника, которая 
порождает плюмтектонику, а следствием последней является ринг -  и 
блоктектоника.

Флюидодинамическая модель Б.А. Соколова
Флюидодинамическая гипотеза нефтеобразования 

развивает идеи, появившиеся в некоторых НТВ (И.М. Губкин, 1920
1940-е гг.), опиравшемся на общность геологического строения отде
льных территорий, и в дальнейшем переросшем в общее бассейновое 
направление (И.О. Брод, Н.Б. Вассоевич, В.Е. Хаин, И. В. Высоцкий, 
1950-1960 гг.), которое подробно рассматривало историю формирова
ния очагов генерации УВ.

Гипотеза возникла во второй четверти XX века и базируется на 
способности осадочных пород расслаиваться в процессе литогенеза на 
зоны уплотнения и разуплотнения. По мере развития бассейнов обра
зуются насыщенные флюидами зоны разуплотнения, которые находят
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ся в условиях повышенного давления, и, вследствие этого, создается 
флюидодинамическая система.

Большую роль в развитии флюидодинамической концепции не- 
фтеобразования сыграли идеи о саморазвитии и самоорганизации от
крытых неравновесных систем, разрабатываемых И.Р Пригожиным, а 
применительно к геологии Ю.М. Пущаровским. Наиболее полно флю
идодинамическую модель описал Б.А. Соколов. Идеи Пущаровского 
выражаются в трех положениях:

1. Установление закона вертикальной тектонико-петро- 
логической расслоенности литосферы и верхней ман
тии (зоны уплотнения и разуплотнения);

2. Разуплотненные зоны представляют собой вмести
лища природных породных растворов и расплавов 
(ППРР);

3. Aлюиды, насыщающие зоны разуплотнения, при на
греве значительно повышают внутреннее давление и 
за счет этого расширяются;

Последнее приводит к созданию своего рода гидрав
лической подушки, которая приподнимает и/или прорывает вышеле
жащие слои.

В итоге возникает неравновесная и неустойчивая система, позво
ляющая, с одной стороны, перемещаться отдельным блокам земной ко
ры относительно друг друга в вертикальном и горизонтальном направ
лениях, а с другой -- за счет прорыва флюидов осуществлять тепломас- 
соперенос из глубоких частей Земли в ее верхние горизонты (рис. 1).

Флюидодинамическая модель предоставляет возможность роста 
оценки генерационного потенциала нефтематеринских толщ каждого 
энергетического уровня за счет влияния флюидных потоков из ниже
лежащих горизонтов. Оно же может привести к локальной инициали
зации вещества, не достигшего уровней генерации УВ в основном сво
ем объеме. Также существенно повлиять на оценку количества ресур
сов может наличие подфундаментальных бассейнов

Геосолитонная концепция Р.М. Бембеля.
Роберт Михайлович Бембель — профессор кафедры 
«Разведочная геофизика» ТюмГНГУ, доктор геолого

минералогических наук, научный консультант ОАО «Хантымансий- 
скгеофизика», автор книг по естествознанию, геологии, геофизике. В 
своей научной концепции о геосолитонах и функциональной системе 
Земли он излагает новый взгляд на происхождение и формирование за
лежей полезных ископаемых [1].
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Рис. 1. Флюидодинамическая модель нефтеобразования [Соко
лов Б.А, 1999]:
1 -  осадочный разрез в зонах погружения (I), 2-7 -  флюи
донасыщенные зоны разуплотнения, 2 -  нефтегазовая, 3 -  
ГЗН, 4 -  ГЗГ, 5 -  термального газа, 6 кислых газов, 7 -  га
зорудная); 8 -  астеносфера, 9 -  земная кора, 10 -  верхняя 
мантия, 11 -  соляные купола (V); 12 -  грязевые диапиры (VI); 
13 -  листрические нарушения; 14 -  изотермы, °C; 15 -  пере
мещение не УВ теплоносителей (III); 16 -  перемещение уг
леводородных потоков (II); 17 -  направление движения УВ; 
18 -  направление движения водноуглекислых флюидов.
Fig. 1. Fluidodynamic model of oil formation (Sokolov B.A., 1999): 1 -  sedimentary 
section in immersion zones (I), 2-7 -  fluid-saturated decompression zones (2 -  oil 
and gas, 3 -  GZN, 4 -  GZG, 5 -  thermal gas, 6 acid gases, 7 -  gas); 8 -  astheno- 
sphere, 9 -  crust, 10 -  upper mantle, 11 -  salt domes (V); 12 -  mud diapirs (VI); 13 -  
listric violations; 14 -  isotherms, oC; 15 -  movement of non-hydrocarbon coolants 
(III); 16 -  movement of hydrocarbon streams (II); 17 -  the direction of movement of 
the hydrocarbon; 18 -  the direction of movement of water-carbonic fluids.
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Спор о происхождении нефти относится к числу «великих геоло
гических споров», который остается все еще не завершенным. Суще
ствуют две традиционные гипотезы. Одна утверждает, что нефть обра
зована органическим путем из остатков растений и животных, живших 
миллионы лет назад. Вторая доказывает неорганическое происхожде
ние нефти. Сторонники той и другой гипотез говорят о невозможности 
восстановления извлекаемых запасов углеводородов.

Решение, которое предлагает профессор Роберт Бембель, не про
тивопоставляет, а взаимно объединяет и дополняет все современные 
теории: для образования нефти необходимо и органическое вещество, 
и неорганическое. Основными элементами являются водород и неис
тощимая, движущаяся из ядра к поверхности энергия Земли. Вследст
вие этого, все месторождения полезных ископаемых, в том числе и не
фтегазовые, могут восстанавливать свои природные запасы.

За последние 30 лет в мировой нефтегазовой практике накоплен 
значительный опыт, не вписывающийся в традиционные теории про
исхождения и формирования углеводородов. Многие научные разра
ботки говорят о способности восстановления извлекаемых запасов. 
Опираясь на теории Ярковского, Вернадского, Эйнштейна, Шипова, а 
также на результаты многолетних геофизических исследований была 
разработана геосолитонная концепция. Она указывает на глубинные 
источники энергии Земли и Космоса, которые обеспечивают образова
ние месторождений и восстановление природных ресурсов.

Бембель Р.М. рассматривает в своих работах единый геосолитон- 
ный механизм формирования месторождений разных типов (наиболее 
часто встречаемые в пределах западной Сибири).

Общим для всех типов месторождений является наличие специ
фических «корней», уходящих от каждого из них глубоко в недра, пере
секающих отложения платформенного чехла и теряющихся на геофизи
ческих материалах где-то в районе фундамента. Общим принципом для 
всех этих месторождений является то, что главным поставщиком «стро
ительного материала» для углеводородов являются внутренние геосфе
ры Земли, т.е. ядро, мантия и нижние слои земной коры. Сам «строи
тельный материал», который поступает из глубинных геосфер, пред
ставляет собой различные виды газов, размеры молекул которых чрез
вычайно малы (диаметр их молекул в диапазоне 10-4-10-9 м). Размер 
трещин, по которым может осуществляться эта транспортировка, поряд
ка одного микрона (10-6 м). На геофизических разрезах эти тонкие вер
тикальные каналы могут заметить лишь опытные геофизики.

В своей работе Бембель описывает разные типы залежей и свой
ственные им геосолитоны. Повышенный интерес автор проявляет к ма
лоразмерным амплитудным ловушкам. Подобные размеры ловушек се
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годня становятся интересны для промышленных целей, т.к. запасы УВ 
в этих месторождениях определяются не столько поперечными разме
рами отдельных залежей, сколько их глубинными связями с нижележа
щими геосферами. Этот новый геосолитонный принцип и породил по
вышенный интерес к малоразмерным в плане амплитудным ловушкам.

Проблема в том, что малоразмерные амплитудные ловушки либо 
вообще не картируются при стандартных методах поисков и разведки из- 
за слишком редкой сети геофизических измерений, редкой системы сква
жин и т.д., либо вносят значительные искажения в геометрические фор
мы морфологии структурных поверхностей, карты тех или иных геофи
зических параметров, расчетных параметров и т.д. Поэтому Бембель ре
комендует повышать пространственную разрешенность результатов гео
физических наблюдений как минимум в несколько раз (в 2-3 раза).

Геосолитоны — это частицеподобные волны квантовой природы 
(излучения), непрерывно рождающиеся в ядре планеты, объединяю
щиеся в потоки и стремящиеся к выходу в космическое пространство, 
как лучи Солнца. Геосолитоны — это жизненная сила и энергия плане
ты. На всем пути из земных глубин эта энергия взаимодействует с дру
гими физическими полями и участвует во всех геологических процес
сах. Кроме того, импульсные выходы мощных потоков энергии созда
ют и природные катастрофы: извержения вулканов, ураганы, тайфуны.

По мнению Бембеля формирование месторождений связанное с 
геосолитонами происходит следующим образом:

Порождаясь в ядре Земли, геосолитоны начинают свое движение 
вихревыми спиралеобразными потоками, не имеющими четкого на
правления, но стремящимися выйти в атмосферу. Приближаясь к вы
ходу из геосферы, они ориентируются строго вертикально к поверх
ности, образуя «столбы» движущихся потоков энергии.

Формирование вертикальных геосолитонных «трубок» может на
чинаться с глубин в 30 км от поверхности и выше, что показывают ре
зультаты геофизических исследований. В пределах диаметра мощных 
«трубок» (100-200 м) в миллион раз увеличиваются скорости всех фи
зических и химических процессов, по сравнению с остальным геологи
ческим пространством. Возникающие физико-химические процессы ор
ганических и неорганических соединений в районе таких вертикальных 
потоков глубинной энергии способствуют ускорению образования раз
личных полезных ископаемых. Начиная свое формирование в зоне вер
тикальной «трубки», масса рожденного вещества (в частности, нефти, 
газа и воды) под высоким давлением непрерывно двигающейся энергии 
геосолитонов«растекается» горизонтально по трещинам и порам.

Тонкая система микротрещин в геологических породах обеспе
чивает прохождение по «трубкам» наиболее летучих газов из глубо
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ких геосфер, в частности, протонного газа. Высокая температура и по
вышенное содержание водорода на пути геосолитонов создает благо
приятные условия для образования углеводородов. Иногда образуют
ся целые «гирлянды» нефтегазовых месторождений, нанизанных на 
«трубки». Кроме того, залежи на такой «трубке» могут отличаться по 
типу химического вещества. Глубоко внизу — алмазы, золото, плати
на, а над ними, в осадочных породах — месторождения нефти и газа.

Концепция природы структур центрального
типа (СЦТ).
Структуры центрального типа (СЦТ) являются резуль

татом как импульсной так и постоянно действующих нормальных и мак
симальных касательных древних, новейших и современных тектоничес
ких напряжений, связанных с процессами магматического, соляного, 
глинистого и нефтяного диапиризма в условиях пульсации и неравно
мерного вращения Земли вокруг своей оси, Солнца и центра Галакти
ки. Представляется конкретная схема образования как «структурных ли
ний», образующих структуры центрального типа, так и линеаментов, ко
торые имеют различное пространственное соотношение с СЦТ

По нашим представлениям, многочисленные «структурные ли
нии» или концентрические тектонические нарушения, являются резуль
татом разрядки максимальных касательных напряжений из одного энер
гогенерирующего центра, который приурочен к центру максимальной 
структуры центрального типа, выделенной в пределах региона, диагнос
тирующегося по рисункам гидросети или узлам пересечения линеамен- 
тов. Глубина до главного энергогенерирующего центра, согласно прави
лу распространения нормальных и максимальных касательных тектони
ческих напряжений, а также закону скалывающих напряжений, равна ра
диусу максимальной структуры центрального типа в пределах региона.

Центры структур центрального типа меньшего ранга являют
ся местами накопления энергии в различных по физическим свойст
вам сравнительно упругих и плотных слоях земной коры или мантии 
при диссипации энергии главного очага. При достижении предела про
чности этих слоев, наступает деформация их с действием волн напря
жений в двух направлениях: строго вертикально (создавая нормальное 
напряжение) и под углом 450 (максимальные касательные напряжение), 
согласно закону скалывающих напряжений. Таким образом, волны на
пряжений, встречая на своем пути сравнительно плотные и упругие 
среды, преломляются в них в двух направлениях. В результате напря
жений в слоях происходит их деформация и образование, как трещин 
отрыва, так и трещин скалывания. Согласно данным М.В. Гзовского 
(1975), параллельно направлению действия напряжений образуются
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трещины скалывания только в глинистых породах, в других породах 
направление осей трещин несколько отличается от направления напря
жений. Основные деформации будут наблюдаться в основном на гра
нице сред (в местах действия стоячих волн). В пластичных средах (со
ли) волны напряжений или сейсмические волны, как известно, будут 
затухать или значительно ослабевать. При подходе этих волн напряже
ний к поверхности земли, где отмечается резкая смена сред, будет на
блюдаться деформация поверхности (т.е. растрескивание пород, слага
ющих поверхность).

Таким образом, на земной поверхности постоянно проявляются 
многочисленные землетрясения различной интенсивности. При уда
ре метеорита или других космических тел, в результате импульсной 
разрядке напряжений в земной коре зоны образуются зоны разломов, 
в местах пересечения которых имеют место процессы декомпрессии, 
провоцирующие вулканическую и интрузивную деятельность, следа
ми которой являются СЦТ. В процессе образования СЦТ в местах ин
терференции волн и наличия упругих и плотных сред проявляются бо
лее выраженные трещины на поверхности. В результате экзогенных 
факторов места трещиноватости будут, естественно, преобразовывать
ся и значительно отличаться от соседних участков, не подвергающих
ся деформации (растрескиванию). В ландшафте эти участки отлича
ются условиями увлажнения, характером мезо- и микрорельефа, почв 
и растительности, для них характерна своя геохимическая обстановка 
[А.И. Касымов, 1980].

Таким образом, системы дуг-концентров на земной поверхнос
ти отражают вертикальные движения слоистой земной коры, неодно
родной по упругости и плотности даже мантии, (результат «дыхания» 
(пульсации) Земли) или результат разрядки напряжений при метеорит
ной бомбардировки поверхности Земли.

Из вышеописанных представлений о характере распространения 
нормальных и максимальных касательных напряжений вытекает вы
вод об очень простой зависимости между размером радиусов кольце
вых структур (или вернее концентров-дуг) и глубиной до упругих и 
сравнительно плотных сред. Эта зависимость выражается элементар
ной формулой R = f  (H), которая теоретически подтверждается законом 
скалывающих напряжений и представлениям М.В. Гзовского о распро
странении максимальных касательных напряжений под углом 450 по 
отношению к нормальным напряжениям, статистическими данными 
Г.И.Худякова, Б.В. Ежова (1999), расчётами А.И. Петрова (1968) и ис
следованиями Е.А. Мясникова (2004) и, наконец, результатами геофи
зики и бурения скважин на нефть и газ на территории Калмыкии (Ну- 
рин-Хагская, Касаткинская и Северо-Шаджинская площади) (рис. 2).
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Рис. 2. Факт соответствия радиусов структуры центрального типа
глубинам до отражающих сейсмических горизонтов и их 
перегибов в центральной части (Касаткинская площадь 
в Калмыкии) Харченко В.М. 2012 г.: 1 -  возраст пород; 2 -  
геолого-сейсмические горизонты; 3 -  распределение нор
мальных и касательных напряжений; 4 -  песчаники газо
насыщенные; 5 -  суглинки покровные; 6 -  дуги-концентры;
7 -  тектонические нарушения, линеаменты; 8 -  скважины;
9 -  супеси; 10 -  пески; 11 -  глины; 12 -  саги (глинистые по
верхности).
Fig . 2 . The fact of the correspondence of the radii of the central type 
structure to the depths to the reflecting seismic horizons and their 
bends in the central part (Kasatkinskaya area in Kalmykia) Harch
enko V. M . 2012: 1 -  age of rocks; 2 -  geological-seismic horizons;
3 -  distribution of normal and shear stresses; 4 -  gas saturated 
sandstones; 5 -  cover loams; 6 -  arc concentrates; 7 -  tectonic 
disturbances, lineaments; 8 -  wells; 9 -  sandy loam; 10 -  sands;
11 -  clay; 12 -  sagas, (clay surfaces) .

Методология, техника выделения и оценки достовер
ности фракталов.
Фракталы -  как самоподобные структуры сетей, гор

ных рельефов, тектонических нарушений различного ранга и т.д. вы
деляются в первую очередь на аэрокосмических фотоснимках по пря
мым и косвенным дешифровочным признакам, которые в той иной ме
ре подтверждаются на топографических, геоморфологических физико
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географических, почвенных, геоботанических, геологических и дру
гих тематических картах.

Особое место среди фракталов занимаю структуры центрально
го типа (СЦТ), которые автором интерпретируются с целью выявления 
полезных ископаемых, оценки экологических условий и сейсмичности 
исследуемой территории.

Исследования проводятся в несколько этапов:
На первом этапе научных исследований территории подбирает

ся исходный материал в соответствии с масштабом исследования (на 
глобальном, региональном и локальном уровнях), начиная с изучения 
Земли в целом, отдельных континентов или океанов, отдельных регио
нов, областей и наконец районов или участков известных месторожде
ний или важных народно-хозяйственных объектов (городов, водохра
нилищ с ГЭС и АЭС, участков экологического бедствия и т.д.).

Специально подбираются наиболее качественные и разнообраз
ные космические и аэрофотосъемки, обязательно параллельно с топог
рафическими картами необходимого масштаба (для глобальных иссле
дований возможно использование известных физико-географических 
карт и глобусов различного масштаба).

На втором этапе проводится тщательный анализ подобранных 
материалов с основной задачей выявления достоверных контуров или 
дуг-контуров минимум двух структур центрального типа. Максималь
ный радиус которых не должен превышать половины ширины план
шета размерностью А4. Эти две СЦТ должны быть обязательно сопря
женными или имеющими две точки пересечения. Последние является 
основным или предполагаемым геодинамическим центром для треть
ей и последующих СЦТ. Так же возможно смещение этого центра на 
расстояние не более четверти радиуса, при условии выявления в кон
туре окружности одного или более достоверных контуров, подтверж
дающих СЦТ такого базового размера по радиусу. Далее продолжает
ся выделение СЦТ по последующим точкам пересечения до полного 
заполнения планшета и получения своеобразной геометрии центров с 
масштабом СЦТ одного максимально радиуса. Как правило получает
ся определенная геометрическая структура, состоящая из рядов тре
угольников или ромбов, вполне определенного размера, а при интер
претации получается своеобразной орнамент. Нередко эта структура 
нарушается при отклонении центров на некоторое расстояние, которое 
вполне обосновывается достоверными контурами СЦТ.

Идеальным случаем является точное совпадение достоверных 
контуров с дугами-концентрами СЦТ, центр которых точно приурочи
ваются к точке пересечения.

Однако смещение центра не должно смущать дешифровщика ис
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пользуя такое, так как это может являться важным фактором о пере
стройке структурного плана, который можно объяснить очередной тек- 
тономагматической активизацией этой территории, которая и обуслав
ливает смещение центров СЦТ и нарушение общей геометрии рисун
ка или картины фракталов. Самым важным на этом этапе, является до
стоверность выделения контуров или концентров двух базовых СЦТ. 
В идеале должно проводиться сравнительно детальное описание или 
подтверждение природы этих контуров, которые должны подтверж
даться как минимум двумя источниками информации (космической 
съемкой, топографическими или флюидо-географическими картами).

Следует особо отметить, что на указанных материалах отобража
ются в основном следы современных и новейших тектонических дви
жений и реже древних в форме СЦТ. Последние нами и представляют
ся основным объектом дальнейших исследований.

Третьим этапом этих исследований является интерпретация 
СЦТ, с выделение геодинамических центров, зон сжатия, разряжения 
и участков их наложения, узловых точек или зон субвертикальной де
струкции.

По существу, проводится кропотливая работа по выделению 
СЦТ по размеру радиусов. Причем это можно проводить сразу на од
ном планшете (где получается смешение СЦТ различного радиуса -  
«винегрет»), или по отдельности в соответствии с размером радиусов 
СЦТ или масштабом исследования, где получается своеобразный ор
намент или картина.

Наиболее важным фрагментов того или иного уровня этих иссле
дований, является так называемый фрактальный анализ, построение 
схем или карт глобального, регионального и локального уровней (как 
это делается при геологическом картировании построения карт мелко
го, среднего и крупного масштабов). Естественно это делается в зави
симости от поставленной задачи.

Однако даже при крупном масштабных исследования (например 
анализ перспективности нефтегазоносности отдельного месторожде
ния), необходимо выявление и выделение СЦТ как минимум трех уров
ней, начиная фрактальный анализ по наиболее крупным СЦТ (радиус 
которых не превышает половины ширины планшета-листа формата А4).

По существу, фрактальный анализ является в какой-то мере ана
логом или подобием известного палеотектонического анализа извест
ного в геотектонике, здесь:

1. По радиусам -  концентрам выявляются гипоцентры
землетрясений или природные участки гидроразрыва 

пласта на вполне округленной глубине, равной размеру выделенной 
достоверной СЦТ.
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2. Согласно модели локального очага землетрясения вы
деляются субмеридиальные зоны разряжения и пер

пендикулярно или субширотные зоны сжатия. Ориентировка этих зон 
соответствует современному или новейшему гидродинамическому ре
жиму, где эти зоны фиксируются как в глобальном, региональном и ло
кальном планах. Последнее подтверждаются конкретными полевыми 
исследованиями на отдельных ключевых участках (Бештау, Эльбрус и 
другие). Кроме того, по результатам интерпретации достоверных СЦТ 
выявляется, как правило, приуроченность месторождений нефти и га
за, а так же зон проявления вулкано-плутонической деятельности к 
субмередиальным зонам растяжения, а участки землетрясений к суб- 
широтным зонам ,которые трактуются как зоны сжатия(примером яв
ляется известная Ставропольская СЦТ, где в северной части ее распо
ложения Тахта-Кугультинская месторождение газа, а в южном секторе, 
зона магматических диапиров КМВ).

3. Заключительным этапом исследования является со
ставление и оформление схем или карт рудонефтегаза-

геологического районирования (РНГГР) и построения геолого-текто- 
ничего профиля или модели по наиболее важным направлениям через 
центры СЦТ, минимум трех районов с выделение обязательно «кор
ней» нефтегазообразований (модель дерева по Б.А. Соколову путей 
миграции флюидов). К этим материалам составлены условные обозна
чения и обязательно пояснительная записка.

В качестве примера в представленной работе приводятся неко
торые результаты исследований глобального, регионального и локаль
ного планах: схемы фрактальной картины Земли в целом, отдельного 
региона Западной-Сибири и отдельного месторождения (Чупальского 
месторождения нефти в Западной-Сибири).

В результате фрактального анализа Земного шара выделены СЦТ 
трех рангов: 1 -  с радиусом 5000 км, 2 900 км, 700-600 км что соответ
ствует границам раздела нижнего и верхнего ядра, ядра и мантии, гра
ницы верхней и средней мантии. Выявлено закономерное распростра
нение этих центров в форме геометрических фигур, причем отмечает
ся повсеместное группировка трех геодинамических центров первого, 
второго и третьего рангов к вполне определенным локальным площа
дям, иногда цент третьего ранга совпадает с центрами первого и второ
го ранга, что вероятно имеет особое значение в проявлении на земной 
поверхности аномальных процессов и явлений.

При анализе площадей группировке трех центов выявляется при
уроченность к ним особых феноменальных процессов и явлений на 
земном шаре в пределах известных литосферных плит: 1. Известных 
современных новейших и древних супервулканов; 2. Современных ри
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фовых систем и отдельных рифтов (типа Байкал); 3. Аномальных яв
лений (типа Бермудского треугольника и Тунгусского события); 4. За
рождения и пути движения океанических течений (типа Гольфстрим);
5. Зарождение и распространение торнадо и тайфунов в атмосфере;
6. Воронок всасывания в морях и океанах; 7. Приуроченность гранди
озных построек и центров древности (типа Египетских пирамид);

Перечисленные феномены объясняются не только приурочен
ностью к указанным геодинамическим и энергетическим центрам, но 
и в результате интерпретации СЦТ с выделением не только гидроди
намических центров, но и зон сжатия и разряжения, площадей их на
ложения и интерференции, узловых точек или участков пересечения 
СЦТ различного ранга (зоны субвертикальной деструкции).

Результаты этой интерпретации представляются нами как схемы 
или карты рудонетегазогеологического и сейсмического районирования 
с выделением сейсмически конкретных провинций, областей и районов 
(в зависимости от масштаба исследований). Особое значение имеет оцен
ка экологической ситуации, округление источников загрязнения, пути их 
миграции, и площади заражения или аккумуляции как на земной поверх
ности, так и в водоносных горизонтах на различных глубинах.

В результате фрактального анализа, т.е. интерпретации СЦТ раз
личного ранга на всех территориях исследования отслеживаются сле
дующие закономерности: 1) Приуроченность супервулканов и зон вул
каноплутонической деятельности к геодинамическим центрам 1, 2, 3 по
рядков и участкам наложения зон разряжения и зон сжатия. К этим учас
ткам приурочивают высокодебитные скважины на нефть и газ, как пра
вило с АВПД (Аномально высокими пластовыми давлениями). Это на
ми прослежено на примерах месторождения Западной-Сибири, Север
ного Кавказа и Предкавказья, территории Аравийского полуострова (Са
удовской Аравии), Северной части Южной Америки (Венесуэла), и дру
гих территориях, где известны крупные месторождения нефти и газа. 
Главное то, что опираясь на эту закономерность, возможно открытие но
вых месторождений в «закрытых» территория (типа Арктики и Антарк
тиды), а также в пределах мирового океана и прилегающих морей.

Все известные рудные месторождения как правило приурочен
ные к узлам пересечения или зонам субвертикальной деструкции как в 
зонах разряжения, так и в зонах сжатия.

Была составлена специальная мелкомасштабная схема-карта со
поставления результатов интерпретации СЦТ третьего порядка (радиус 
2900 км -  что соответствует границам ядра и мантии) с распространени
ем уже известных различных месторождений. Наглядно показана зако
номерная приуроченность нефтегазовых месторождений в основном к 
зонам наложенных растяжений, угольные месторождения больше при
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урочены к зонам наложенных сжатий, а рудные приурочены к геодина- 
мическим центрам и узловым точкам. Особо следует отметить, что оча
ги землетрясений приурочены к геодинамическим центрам наложенных 
зонами сжатия. Таким образом, можно проводить фрактальный анализ 
различного масштаба исследования от глобального, регионального и ло
кального уровней, решая вопросы не только поисков, разведки и разра
ботки месторождений полезных ископаемых, но и делать оценку и про
гноз экологических условий и сейсмичности различных территорий.

результаты  исследований и их обсуж дение
Геотектонические и геодинамические аспекты 
фракталов (структур центрального типа и рисунков 
гидросети).
Рисунки гидросети на земной поверхности, которые 

наглядно отображаются на физико-географических картах, на топогра
фических картах и особенно на космических снимках различного мас
штаба, являются следствием новейших и современных тектонических 
движений. По характеру их проявления на земной поверхности выде
ляются типы рельефа: денудационный, аккумулятивный, аккумулятив
но-денудационный и денудационно-аккумулятивный. В соответствии 
с этими типами рельефа образуются самые разнообразные формы ре
льефа, представляющие в совокупности структурные особенности на 
земной поверхности, по которым возможно диагностировать геолого
тектоническое строение той или иной территории.

В результате дешифрирования космических снимков, топографи
ческих и физико-географических карт, выделяются в первую очередь 
различные элементы ландшафтов: рисунки гидросети, элементы рель
ефа, линеаменты (очевидные прямые линии) и дугообразные или даже 
кольцевые контуры и линии -  структуры центрального типа.

Линеаменты и СЦТ в совокупности, как правило, представляют 
собой в плане рисунки «разбитой тарелки» (структуры растяжения).

По представлению автора, в соответствии с возрастом текто
нических движений, СЦТ являются следами на земной поверхности 
древних, молодых, новейших и вероятно даже будущих землетрясе
ний и проявления вулкано-плутонической деятельности, связанных не 
только с земной корой, но и с мантией и даже с ядром. Эти структуры 
не только наиболее удачно вписываются в определение «фрактал», но 
и позволяют, путем их грамотной интерпретации, увязать с полезны
ми ископаемыми, сейсмичностью и даже с экологическими условиями 
на любых изучаемых территориях, в любом масштабе исследования.

Кроме того, важно отметить, что СЦТ являются следами разряд
ки тектонических и электрических напряжений в земной коре, мантии
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и ядре, на границе различных по плотности сред, согласно известному 
в физике закону скалывающих напряжений -  максимальные касатель
ные напряжения распространяются по спиральной траектории под уг
лом 45 градусов по отношению к нормальным напряжениям (верти
кальным) и математически описываются простой формулой R = H ± h, 
где R -  радиус СЦТ, H -  глубина до очага, h -  поправка на рельеф и 
сферичность. Центры СЦТ одинакового радиуса на любой территории 
в любом масштабе образуют в плане закономерную сетку треугольни
ков или ромбов. При интерпретации СЦТ также выделяются, как пра
вило, подобные рисунки участков наложения зон разряжения и зон 
сжатия, перспективные на предмет рудо- и нефтегазоносности.

Тектонические напряжения образуются при гидроразрыве на 
границах различных сред или слоев по плотности под воздействием 
поднимающихся флюидов, в первую очередь плюмов первого поряд
ка (флюидов с пониженной плотностью и вязкостью) образующих
ся на границе ядра и мантии. Наглядно этот процесс наблюдается при 
использовании методагидроразрыва пласта (ГРП), метода добычи не
фти в глинистых породах, который широко использующегося в США и 
внедряется в последнее время в России.

По существу, ГРП является наглядной моделью очага землетря
сений с отличием только тем, что при ГРП флюиды действуют свер
ху вниз, а при землетрясениях преимущественно снизу-вверх. Как из
вестно, что в модели очага землетрясений выделяются зоны сжатия и 
разряжения, в последние естественно и поступают из пласта флюиды, 
в том числе нефть или газ. При наложении этих зон образуются, как 
правило, участки с повышенным содержанием флюидов, а при допол
нительном наложении зон сжатия на разряжения образуются участ
ки аномально высоких пластовых давлений (АВПД). Особое значение 
имеют узловые точки или места пересечений СЦТ одного или разного 
размеров и линеаментов, которые трактуются нами как зоны субверти- 
кальной деструкции с развитием, как правило, трещиноватых коллек
торов, которые как известно обладают большой проницаемостью. Эти 
узловые точки особенно перспективны не только на предмет нефти и 
газа, но и для рудных полезных ископаемых гидротермального проис
хождения (редких металлов, золота, железа, урана и т.д.).

В Западной Сибири РМ. Бембель такие образования называет 
«геосолитонами», с которыми связывает основные перспективы на уже 
известных месторождениях. По мнению РМ. Бембеля, многие место
рождения нефти и газа практически недоразведаны. Он, на примере 
Самотлорского нефтяного месторождения делает такой вывод и пред
лагает выявлять «геосолитоны» детальными сейсмическими исследо
ваниями на известных месторождениях. Известный академик из Азер
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байджана И.С. Гулиев, внедрив метод Бембеля на территории Южнок
аспийской нефтегазоносной провинции, получил значительные поло
жительные результаты при поисках, разведке и разработке месторож
дений нефти и газа, внес большой вклад в подъем экономики и благо
состояния республики Азербайджан.

Для подтверждения связи фракталов с полезными ископаемы
ми, сейсмичностью и экологическими условиями автором выполне
но дешифрирование космических снимков, топокарт, физгеографичес- 
ких карт и даже глобуса с выделением фракталов (СЦТ) различного 
ранга с последующей их интерпретацией и наложением карт полез
ных ископаемых, известных аномальных явлений (типа Бермудского 
треугольника, Тунгусского события и т.д.). В результате получены в 
отдельных случаях поразительные сведения, позволяющие объяснить 
известные феномены (места образования торнадо и тайфунов, паде
ние метеоритов, происхождение нефтяных болот и озер, место проис
хождения землетрясений и вулканоплутонической деятельности, пути 
миграции вредных загрязняющих веществ на поверхности земли и в 
верхних слоях земной коры и т.д.).

Так, в пределах известно Астраханского ГКМ при фракталь
ном анализе выявляются пути миграции загрязняющих веществ (ра
дионуклидов) по зонам интерференции участков разряжения и учас
тки возможной их аккумуляции в пойме и дельте реки Волга. Таких 
примеров можно привести по любым территориям России и др. стран.

Выводы
В результате проведенных исследований, были сдела
ны следующие выводы:

1. СЦТ являются наглядным примером фракталов геоло
гии, при интерпретации которых доказана возмож

ность вести поиски месторождений полезных ископаемых в том числе 
нефти и газа, прогнозировать природные аномальные явления, экологи
ческие условия и сейсмичность различных по масштабам территорий.

2. Рекомендуется, на первых этапах геологоразведочных 
работ, на основе анализа и интерпретации фракталов

или СЦТ и линеаментов, проводить рудонефтегазовое и сейсмическое 
районирование с последующей разведкой геофизическими и геохими
ческими исследованиями перед постановкой буровых работ

3. На территориях с большим риском катастрофичес
ких землетрясений, предлагается бурение скважин на

нефть и газ в зонах субвертикальной деструкций как для снятия текто
нических напряжений в недрах Земли, так и для получения притоков 
нефти и газа с высокими дебитами.
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