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Региональные  геологические исследования (РГИ) выполняются с целью изучения 

строения земной коры на разных уровнях ее пространственной организации и служат основой 

для прогнозирования месторождений полезных ископаемых. В общем цикле современных 

РГИ и дальнейшего развития минерально-сырьевой базы Республики Беларусь всё 

возрастающую роль играют космические методы [1]. На основе комплексной интерпретации 

данных дистанционного зондирования Земли из космоса и материалов геолого-

геофизических съемок достигается возможность выявления новых геологических 

закономерностей отдельных регионов страны и конкретных площадей, перспективных в 

минерагеническом отношении. Анализ космической информации обеспечивает  получение 

значительного объема фактологического геологического материала на следующих стадиях 

проведения РГИ:  

1 – региональные геолого-геофизические исследования масштаба 1 : 1 000 000 

(1 : 500 000); 

2 – геологосъемочные работы масштаба 1 : 200 000 (1 : 100 000); 

3 – геологосъемочные работы масштаба 1 : 50 000 (1 : 25 000). 

Инновации в космических методах РГИ тесно связаны с дистанционным зондированием 

Земли Белорусским космическим аппаратом, съемочная аппаратура которого позволяет в 

панхроматическом режиме получать космические снимки (КС) территории Беларуси с 

разрешением объектов на земной поверхности около 2 м, а в мультиспектральном – 10 м. В 

связи с решением геологических задач, следует отметить широкий спектральный диапазон 

съемки отечественным спутником, охватывающий как видимую часть спектра, так и ближний 

инфракрасный интервал электромагнитных волн. 

Современные космические методы РГИ способствуют дальнейшему развитию 

космогеологического картирования, предусматривающего  получение новых сведений о 

геологическом строении Белорусского региона в целом, крупных платформенных структур 

(Припятский прогиб, Оршанская впадина и др.) или отдельных площадей по листам в 

соответствии с номенклатурой топографических карт. При этом составляются 

космогеологические модели 2D и 3D, повышающие объективность геологических знаний о 

региональной структуре земной коры, новейшей геодинамике, закономерностях 

формирования и размещения месторождений полезных ископаемых. В зависимости от 

конкретных задач РГИ, решаемых на основе комплексирования космических и геолого-

геофизических методов, выделяются следующие  специализированные виды 

космогеологического картирования: космотектоническое, космоструктурное, 

космоминерагеническое и космогеоэкологическое. 

Космотектоническое картирование  осуществляется с целью выяснения 

закономерностей глубинного строения и геодинамики земной коры. При этом особое 

внимание уделяется изучению разломов платформенного чехла и кристаллического 

фундамента, испытывающих новейшую активизацию и отражающихся на КС в виде систем 

линеаментов. Установленные в ходе картирования разрывные нарушения являются 

важнейшим критерием поисков полезных ископаемых.  



 

 
 

Табл. Состояние изученности осадочных бассейнов Беларуси 
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В результате космотектонического картирования западной части Восточно-

Европейской платформы выделен суперрегиональный Балтийско-Украинский линеамент 

земной коры, отчетливо выраженный на КС и в геофизических полях, особенно по линии 

Барановичи-Кореличи-Воложин. Здесь он совпадает с системой полосовых 

гравитационных и магнитных аномалий и интенсивного магнитного минимума, 

охватывающего Бобовнянский выступ. В осевой части Барановичского гравитационного 

минимума суперлинеаменту соответствуют протяженные выдержанные зоны высоких 

горизонтальных градиентов гравитационного и магнитных полей. Балтийско-Украинский 

линеамент коры - структура древнего заложения и в целом совпадает с положением 

Белорусско-Прибалтийского гранулитового пояса в кристаллическом фундаменте. 

Важную роль в тектонической делимости земной коры играют кольцевые структуры, 

отражающие блоковые и пликативные структурные формы платформенного  чехла, 

включая соляные диапиры, а также поднятия, реже впадины по поверхности  

консолидированного фундамента. Кольцевые объекты обнаруживают связь с 

нефтеперспективными участками осадочных бассейнов. 

К крупнейшим кольцевым структурам земной коры следует отнести Полесскую 

структуру, северный сегмент которой охватывает южную часть Припятского прогиба. 

Рассматриваемая мегаструктура относится к полигенному типу кольцевых образований, 

поскольку ее формирование происходило в течение длительного периода геологической 

истории под воздействием взаимообусловленных процессов метаморфизма, магматизма и 

тектогенеза. Полесская кольцевая структура активно проявилась на платформенном этапе 

эволюции земной коры. В позднем девоне в эпоху герцинской складчатости в северном 

сегменте мегаструктуры формировался Припятский палеорифт. 

Основной задачей космоструктурного картирования является оценка перспектив 

нефтегазоносности осадочных бассейнов древних платформ. Современный этап развития 

дистанционных методов при поисках нефти тесно связан с теорией неорганического 

генезиса углеводородов. Согласно главных положений учения Н.А. Кудрявцева [2] о 

глубинном мантийно-дегазационном происхождении нефтегазоносности платформенных 

бассейнов, поток углеводородных флюидов, поступающий из высокотемпературных зон 

Земли, устремляется по разломам, трещинным зонам и другим нарушениям вверх, 

достигая осадочного чехла, и образует многопластовые нефтегазовые месторождения. По 

данным космического зондирования возможно выявление глубинных разломов и зон 

трещиноватости, активных на новейшем этапе эволюции Земли. 

В настоящее время космоструктурное картирование приобретает особую 

актуальность при региональной оценке нефтеносности и обосновании дальнейших 

поисковых работ на нефть в Припятском прогибе. С целью выяснения закономерностей  

глубинного строения земной коры, определяющих условия миграции углеводородов под 

воздействием глубинных флюидно-газовых потоков, важную роль играет комплексный 

анализ космических и геолого-геофизических данных, позволяющий выделить 

потенциальные нефтегазоносные структуры и ориентировать поисковые геофизические и 

буровые работы на нефть. В перспективе, установленные на спутниковых системах ИК-

радиометры и газоанализаторы будут способствовать прямому выявлению углеводородов 

путем обнаружения аномалий теплового потока над залежами нефти и в зонах активных 

мантийных разломов, служащих путями миграции глубинных флюидов. 

Космоструктурное картирование отдельных площадей Внутреннего грабена 

Припятского прогиба позволило провести корректировку существующих структурных 

карт по нефтеносным комплексам платформенного чехла и создать новые модели 2D. 

Прежде всего, обращено внимание участкам пересечения Малынско-Туровским, 

Пержанско-Симоновичским и Первомайско-Заозерным доплатформенными разломами 

северного сегмента Полесской кольцевой структуры. Эти участки, возможно, связаны с 

глубинными очагами генерации углеводородов и с этой точки зрения являются 

нефтегазоперспективными. 



 

Космоминерагеническое картирование ориентировано на прогнозирование твердых 

полезных ископаемых, преимущественно металлических, и включает анализ поисковых 

критериев по данным дешифрирования КС с выделением перспективных в 

минерагеническом отношении объектов. В пределах Балтийско-Украинского линеамента 

земной коры сосредоточены Околовское и Новоселковское месторождения магнетитовых 

руд, Рудьмянское, Мирское, Рубежевичское, Пуховщинское, Раевщинское и др. (в 

основном колчеданные) рудопроявления. На данной площади выявлено наибольшее 

количество точек минерализации и геохимических аномалий цветных, редких и 

благородных металлов. 

В области древнематерикового оледенения при поисках месторождений 

минерального строительного сырья в отложениях квартера особое внимание должно 

уделяться гляциотектоническим критериям [3]. На космоминерагенических картах важно 

отразить особенности пространственного распределения складчато-чешуйчатых 

дислокаций, выраженных на КС благодаря проявлению на земной поверхности 

фрагментов погружающихся скиб-чешуй и гребней скиб-складок. К поисковым критериям 

следует также отнести фрагменты ледниковых ложбин и отторженцы горных пород, 

достаточно отчетливо проявляющиеся в современном рельефе и на КС. 

Гляциотектонические критерии отличаются высокой информативностью при поисках 

песчано-гравийного материала и мергельно-меловых залежей на площадях, подвергшихся 

значительному гляцигенному воздействию. 

Актуальным  направлением в развитии космических методов РГИ является 

космогеоэкологическое картирование, играющее ведущую роль в оценке состояния и 

изменений верхней части земной коры под воздействием горнодобывающей 

промышленности. На основе данных дистанционного зондирования Земли из космоса 

установлены пространственные закономерности распределения активных 

геодинамических зон в пределах разрабатываемого шахтным способом Старобинского 

месторождения калийных солей и центриклинальной депрессии Припятского прогиба в 

целом [4]. Выделенные на КС геодинамические зоны определяют развитие сложных 

деформационных процессов в массивах горных пород, происходящих в результате как 

естественных новейших тектонических движений, так и возмущений техногенного 

характера, вызванных подземной отработкой сильвинитовых руд. К активным 

геодинамическим зонам тяготеют эпицентры землетрясений, связанные с транзитными 

сейсмическими событиями, а также техногенные микроземлетрясения. 

В ходе космогеоэкологического картирования выявлены пространственно-

временные закономерности экзодинамики геологической среды в карьерных 

горнотехнических комплексах освоения месторождений минерального строительного 

сырья. Развитие экзогенных процессов вызвано нарушениями сплошности породного 

массива при извлечении продуктивной толщи полезного ископаемого открытыми 

горными работами. Последующее воздействие сил гравитации и водной эрозии приводит 

к разрушению горных пород, особенно на склонах карьеров, переносу обломков и 

отложению их в виде осадочных аккумуляций, а под воздействием грунтовых вод 

формируются карьерные водоемы. Проявления экзодинамики геологической среды 

устанавливаются на основе геоэкологического дешифрирования КС высокого разрешения. 

Рассмотренные виды космогеологического картирования являются инновационными 

методами РГИ, приобретают особую актуальность в дальнейшем развитии минерально-

сырьевой базы Республики Беларусь и обосновании мероприятий по рациональному 

недропользованию. 
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