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ПРЯМОПОИСКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЧАСТОТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ОБРАБОТКИ СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ И 
ФОТОСНИМКОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТКОВ МИГРАЦИИ ГАЗА И ВОДОРОДА 
НА ПОВЕРХНОСТЬ И В АТМОСФЕРУ

Представлены материалы экспериментальных исследований рекогносцировочного характера в различных регионах зем-
ного шара (Черное и Северное моря, Мексиканский залив, шельф Бразилии, участки водородной дегазации), как важные 
аргументы в пользу «вулканической» модели формирования многих структурных элементов Земли, месторождений горю-
чих и рудных полезных ископаемых, а также воды. При проведении экспериментов на участках обследования отработаны 
методические приемы обнаружения и локализации по результатам частотно-резонансной обработки спутниковых сним-
ков и фотоснимков зон, в пределах которых происходит миграция углеводородов в поверхностные горизонты разреза, а 
газа (метана) и водорода в атмосферу. Результаты инструментальных измерений свидетельствуют о том, что все об-
следованные участки расположены над вулканами, в пределах которых происходит синтез нефти, конденсата и газа на 
границе 57 км. В контурах таких вулканов существуют глубинные каналы, по которым нефть, конденсат и газ мигрируют 
в верхние горизонты разреза и могут пополнять уже сформированные залежи на месторождениях углеводородов. При 
отсутствии надежных покрышек над такими каналами нефть, конденсат и газ могут мигрировать в верхние горизонты 
разреза, водную толщу, а газ – в атмосферу. В процессе такой миграции формируются газовые сипы на морском дне и не-
фтяные слики на водной поверхности. Измерениями подтверждено наличие всех ранее установленных типов вулканов, в 
которых на глубине 57 км существуют условия для синтеза углеводородов. Это вулканы, заполненные солью, осадочными 
породами, известняками, гранитами и ультрамафическими породами. Исследования на относительно крупных площадях 
свидетельствуют о том, что в различных регионах присутствует значительное количество вулканов, в пределах кото-
рых нет условий для синтеза углеводородов, это вулканы, заполненные доломитами, мергелями, кремнистыми породами, а 
также базальтами и кимберлитами. Принципиально важное значение имеют дополнительные свидетельства, полученные 
инструментальными измерениями в пользу глубинного (абиогенного) генезиса нефти, конденсата и газа. Многочисленные 
факты фиксации сигналов на частотах нефти, конденсата и газа на границе их синтеза 57 км в разных регионах мира по-
зволяют предполагать миграцию абиогенного метана и водорода в атмосферу Земли в колоссальных объемах! Метановые 
сипы и нефтяные слики могут служить индикаторами активности вулканов, в которых происходит синтез углеводородов.
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абиогенный генезис, прямые поиски, глубинное строение, нефть, газ, водород, янтарь, химические элементы, обработка 
данных дистанционного зондирования Земли, интерпретация, вертикальное зондирование.

Введение. В августе 2020 г. появилась информации 
об открытии в турецкой экономической зоне Чер-
ного моря крупного газового месторождения (уча-
сток Tuna-1) [44]. Рекогносцировочное обследование 
участка расположения пробуренной продуктивной 
скважины с использованием мобильной прямопоис-
ковой технологии [24, 25] показало, что на участке 

бурения происходит миграция газа через водную тол-
щу в атмосферу. Кроме того, экспериментальными 
исследованиями здесь обнаружен глубинный канал 
(вулкан), заполненный осадочными породами, по ко-
торому происходит миграция газа, конденсата и неф-
ти в верхние горизонты разреза с глубины 57 км – гра-
ницы синтеза углеводородов (УВ) [33]. В связи с этим 
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появилась целесообразность изучения особенностей 
глубинного строения локальных участков расположе-
ния нефтяных сликов и газовых сипов, обнаруженных 
в морских и океанических акваториях, а также участ-
ков миграции газа (метана) и водорода в атмосферу на 
суше. В настоящей статье представлены результаты 
экспериментальных исследований рекогносцировоч-
ного характера в рамках данной проблемы, оператив-
но проведенных в различных регионах земного шара. 

Методы исследований. Экспериментальные 
исследования рекогносцировочного характера целе-
направленно проводятся с использованием методов 
частотно-резонансной обработки и декодирования 
спутниковых снимков и фотоснимков, вертикаль-
ного сканирования (зондирования) разреза с целью 
определения (оценки) глубин залегания и мощностей 
различных комплексов пород и искомых полезных 
ископаемых, а также методики интегральной оценки 
перспектив нефтегазоносности локальных участков и 
крупных блоков [11, 12, 23–33, 45–49]. Отдельные ме-
тоды используемой технология базируются на прин-
ципах «вещественной» парадигмы геофизических 
исследований [12], сущность которой заключается 
в поиске конкретного (искомого в каждом отдель-
ном случае) вещества – нефти, газа, газоконденсата, 
золота, железа, воды, и др. Мобильная технология 
в целом, а также отдельные ее методы активно ис-
пользуются в режиме апробации для поисков ско-
плений УВ на начальных этапах геолого–разведоч-
ного процесса, в том числе для интегральной оценки 
перспектив нефтегазоносности крупных и трудно-
доступных блоков и площадей, а также локальных 
участков бурения поисковых и разведочных скважин.

В модифицированных версиях методов частот-
норезонансной обработки спутниковых снимков и 
фотоснимков, а также вертикального зондирования 
(сканирования) разреза используются базы (наборы, 
коллекции) химических элементов, минералов, пород 
и полезных ископаемых (конкретных образцов) [24]. 
Так, используемая коллекция образцов нефти включа-
ет 117 экземпляров, газоконденсата – 15 образцов.

База фотоснимков осадочных пород состоит из 11 
групп: 
1) псефиты, конгломераты мономинеральные; 
2) псаммиты; 
3) алевриты, аргиллиты, глины; 
4) аргиллиты каолинитовые; 
5) глины каолинитовые; 
6)    осадочно-вулканокластические породы, туфоб-
рекчии; 
7) известняки; 
8) доломиты; 
9) мергели; 
10) кремнистые породы, соль.

База фотоснимков магматических и метаморфи-
ческих пород включает в себя 18 групп: 
1) граниты и риолиты; 

2) гранодиориты и дациты;
3) сиениты и трахиты; 
4) диориты и андезиты;
5) лампрофиры; 
6) габбро и базальты;
7) бесполевошпатовые ультрамафические породы; 
8) фельдшпатоидные  сиениты и фонолиты; 
9) фельдшпатоидные габброиды и базальтоиды;
10)  безполевошпатовые ультрамафические и мафиче-
ские породы; 
11)  кимберлиты и лампроиты; 
12)  несиликатные карбонатиты;
13)  метаморфические гранулиты; 
14)  метаморфические гнейсы; 
15)  метаморфические кристаллические сланцы; 
16)  метаморфические микро-кристаллические слан-
цы (филлиты); 
17)  метаморфизованные аспидные сланцы,  кливажи-
рованный песчаник; 
18)  метаморфизованные аспидные сланцы,  кливажи-
рованный алевролит.

Фотографии используемых наборов образцов оса-
дочных, метаморфических и магматических пород за-
имствованы из электронного документа [22].

Материалы ранее выполненных эксперименталь-
ных исследований, полученные с применением ис-
пользуемого набора мобильных прямопоисковых ме-
тодов, представлены в публикациях [24–32, 45–49]. В 
этих же статьях описаны методические особенности 
выполнения измерений при обработке спутниковых 
снимков и фотоснимков с использованием разрабо-
танных технических средств. 

При проведении многочисленных исследований 
с использованием описанных прямопоисковых мето-
дов в 2019 г. была отработана оптимальная процедура 
(граф обработки, последовательность действий), ко-
торая использовалась в процессе проведения работ на 
всех обследованных площадях и участках. 

Используемый граф обработки отдельного спут-
никового снимка (или его локального фрагмента) 
включает в себя следующую последовательность дей-
ствий (шагов).

1. Фиксация с поверхности наличия (отсутствия) 
откликов (сигналов) от набора таких полезных иско-
паемых: нефть, конденсат, газ, янтарь, горючий сла-
нец, брекчия аргиллитовая, газогидраты, лед, уголь, 
антрацит, водород, вода (глубинная), алмазы, бурый 
уголь, железная руда, соль калийно-магниевая, хло-
ридно-натриевая.

2. Регистрация откликов от слагающих разрез 
групп осадочных, метаморфических и магматических 
пород.

3. Установление наличия на площади обследова-
ния глубинных каналов (вулканов), заполненных раз-
личными группами пород; определение глубин распо-
ложения корней вулканов.

Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин
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зоне Черного моря представлена в электронном доку-
менте [44]. Координаты расположения пробуренной 
скважины определены по положению бурового судна. 
С использованием координат для частотно-резонанс-
ной обработки подготовлен спутниковый снимок ло-
кального участка моря. На рис. 1 участок обработки 
обозначен верхним прямоугольным контуром с мет-
кой.

В процессе последующей обработки снимка ло-
кального участка бурения с поверхности зафикси-
рованы отклики от нефти, конденсата, газа, янтаря, 
фосфора (белого, коричневого, черного, красного), 
горючего сланца, газогидратов, льда, угля, антрацита, 
живой воды. 

Зарегистрированы сигналы от 1–6-й групп оса-
дочных пород, от магматических пород отклики от-
сутствовали. Корень вулкана осадочных пород опре-
делен на глубине 723 км.

На поверхности 57 км получены отклики от неф-
ти, конденсата, газа, янтаря и фосфора (всех цветов). 
От воды глубинной отклики зафиксированы на по-
верхностях 57 км, а от «мертвой» – на глубине 59 км; 
на той же глубине получены отклики от кобальта, же-
леза, хлора, лития, бериллия, аргона и никеля.

При сканировании разреза с поверхности, шаг 
1 м, отклики от газа различной интенсивности фикси-
ровались практически без перерыва до глубины 57 км.

Поскольку глубина моря в точке бурения более 
2000 м, а отклики от газа при сканировании с круп-
ным шагом 1 м фиксировались с глубины 580 м, воз-
никло подозрение о миграции газа к поверхности на 
участке бурения. Дополнительные инструментальные 
измерения это подтвердили. Так, на поверхностях 1 
и 0 м из верхней части разреза получены отклики от 

4. Определение групп пород (или отдельных об-
разцов групп), из которых фиксируются сигналы на 
частотах нефти, конденсата, газа и воды (глубинной).

5. Установление наличия (отсутствия) откликов от 
нефти, конденсата, газа и янтаря на поверхности (глу-
бине) 57 км – прогнозируемой границе синтеза УВ и 
янтаря в глубинных каналах (вулканах), заполненных 
определенными группами пород.

6. Установление наличия (отсутствия) откликов 
от воды (глубинной) на поверхности (глубине) 69 км – 
прогнозируемой границе синтеза воды в вулканах 
определенного типа.

7. Сканированием разреза с разным шагом от 
поверхности до глубины 15 км определяются интер-
валы, в пределах которых фиксируются отклики на 
резонансных частотах нефти, конденсата, газа. Уточ-
нение глубин расположения наиболее перспективных 
на УВ интервалов разреза при проведении дополни-
тельного сканирования с более мелким шагом.

8. В случае фиксации на обследуемой площади 
откликов от 6-й группы магматических пород (базаль-
тов) проводится оценка глубины залегания верхней 
границы (кромки) базальтов, а также глубин начала 
фиксации откликов на резонансных частотах водоро-
да и воды из базальтов.

9. При установлении наличия на площади обсле-
дования сигналов от 11-й группы магматических по-
род (кимберлитов) определяется глубина залегания 
верхней кромки кимберлитов, а также интервал глу-
бин, в пределах которого регистрируются отклики на 
частотах алмазов.

С учетом рекогносцировочного характера выпол-
ненных исследований описанный набор отдельных 
процедур обработки спутниковых снимков в полном 
объеме на всех обследованных участках не был реа-
лизован. 

Обратим внимание на следующее обстоятельство. 
Методика вертикального сканирования (зондирова-
ния) разреза позволяет оценивать глубины залегания 
и мощности различных типов пород разреза и иско-
мых полезных ископаемых. В последнее время при 
проведении исследований на нефть и газ в большин-
стве случаев сканирование разреза осуществляется до 
глубины 15 км с целью оценки перспектив обнаруже-
ния скоплений УВ в глубинных горизонтах разреза.

Участки рекогносцировочных исследований в 
Черном море. Апробация частотно-резонансных ме-
тодов обработки спутниковых снимков и фотосним-
ков проводилась неоднократно в разных секторах 
Черного моря, в том числе на локальных участках рас-
положения пробуренных, подготовленных к бурению 
и находящихся в процессе бурения поисковых сква-
жин. Результаты многих выполненных работ опубли-
кованы, например, в статье [27].

Участок продуктивной скважины в пределах бло-
ка Tuna-1 (Турция). Информация об открытии крупно-
го газового месторождения в турецкой экономической 

Рис. 1. Спутниковый снимок площади расположения 
продуктивной разведочной скважины в турецкой 
экономической зоне Черного моря. Положение скважины 
обозначено желтым маркером

Fig. 1. Satellite image of the area of a productive exploration 
well location in the Turkish economic zone of Black Sea. The 
well position is marked by a yellow marker

Прямопоисковая технология частотно-резонансной обработки спутниковых снимков и фотоснимков...
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газа, что свидетельствует о миграции газа через вод-
ную толщу в атмосферу.

Дополнительно получены отклики от газа на по-
верхностях 2000 и 2100 м из верхней и нижней частей 
разреза.

При сканировании разреза с глубины 2100 м, шаг 
10 см, отклики от газа начали фиксироваться с глу-
бины 2106 м. Измерениями установлено, что залежи 
нефти и конденсата расположены на глубинах свыше 
3500 м.

В процессе анализа снимка (рис. 1) в рельефе дна 
были обнаружены структурные особенности, заслу-
живающие внимания. Были обработаны снимки двух 
локальных участков (центрального и южного), распо-
ложенных к юго-западу от пробуренной скважины.

Локальный участок 2 (центральный). При об-
ра-ботке снимка участка (прямоугольный контур в 
центре рис. 1) зафиксированы сигналы от нефти, кон-
денсата (с задержкой), газа, янтаря, фосфора (белого), 
горючего сланца, брекчии аргиллитовой, газогидра-
тов, льда, угля, антрацита.

Зарегистрированы сигналы от 1–6-й групп оса-
дочных пород, от магматических отклики отсутство-
вали.

Фиксацией откликов на различных поверхностях 
(50, 150, 250, 450, 550, 470 км) корень вулкана осадоч-
ных пород определен на глубине 470 км.

На глибине 57 км получены сигналы от нефти, 
конденсата, газа, янтаря и фосфора (белого).

Отклики на частотах газа отсутствовали из верх-
ней части разреза на поверхностях 1 м, 2 км, 3 км, 
3,5 км, а получены на глубинах 4 и 5 км. Отсутствие 
откликов от газа на глубине 1 м позволяет сделать вы-
вод о том, что в пределах этого участка миграции газа 
в атмосферу не происходит. 

На поверхности 3,5 км из верхней части разреза 
получены отклики от фосфора (белого), от нефти и 
конденсата сигналы отсутствовали. На поверхности 
4 км отклики от нефти, конденсата, газа и янтаря заре-
гистрированы (из верхней части разреза).

Локальный участок 3 (южный). При обработке 
снимка участка (прямоугольный контур в нижней ча-
сти рис. 1) с поверхности, зафиксированы сигналы от 
алмазов, 11 (кимберлиты) – 13-й групп магматических 
пород.

Фиксацией откликов на различных глубинах (50, 
150, 450, 550, 650, 750, 723 км) корень кимберлито-
вого вулкана определен на глубине 723 км. Верхняя 
кромка кимберлитового вулкана установлена в интер-
вале глубин 1,5–1,7 км.

При сканировании разреза с глубины 1700 м, шаг 
1 м, отклики на частотах алмазов начали фиксировать 
с глубины 1800 м, прослежены до глубины 33,95 км. 
Начало второго интервала откликов на частотах алма-
зов зафиксировано на глубине 65,9 км.

Отклики от фосфора (белого) получены на по-
верхности 57 км. 

Рис. 2. Положение предложенных для бурения скважин 
в исключительной экономической зоне Турции на 
спутниковом снимке Черного моря [39]. Местоположение 
участка обследования со скважиной SK-6 (S-6) обозначено 
прямоугольником
Fig. 2. The position of the proposed wells for drilling in the 
exclusive economic zone of Turkey on the satellite image of 
Black Sea [39]. The location of the survey site with well SK-6 
(S-6) is indicated by a rectangle

Верхняя граница фиксации откликов от фосфора 
находится в интервале глубин 1700–1800 м.

На поверхности 57 получены сигналы от воды 
глубинной, а на поверхности 61 км – от «мертвой» 
(сигналы от «мертвой» отсутствовали на глубинах 57 
и 59 км). На глубине 61 км получены также отклики 
от хлора, железа и кобальта.

Участок расположения скважины SK-6. В 
докладе [39] приведены координаты, а также карта 
расположения предложенных для бурения скважин в 
Черном море в экономической зоне Турции. Эта кар-
та сопоставлена со спутниковым снимком Черного 
моря, положение предложенных скважин нанесено на 
снимок (рис. 2). Согласно снимку (рис. 2), скв. SK-6 
(S-6 на рисунке) расположена в районе пробуренной 
продуктивной скважины на участке Tuna-1. Очевидна 
целесообразность интегральной оценки перспектив 
обнаружения скоплений нефти и газа на этом участ-
ке. Для частотно-резонансной обработки был исполь-
зован снимок локального участка расположения скв. 
SK-6 (на рис. 2 обозначен прямоугольным контуром).

При обработке фрагмента снимка (рис. 2) с по-
верхности зафиксированы сигналы от нефти, конден-
сата, газа, янтаря, фосфора (белого), горючего сланца, 
брекчии аргиллитовой, породы газогидратов, газоги-
дратов. 

Получены отклики от 1–6-й групп осадочных по-
род, от магматических пород сигналы отсутствовали. 
Фиксацией откликов на различных глубинах (50, 150, 
450, 550, 650, 750, 723 км) корень глубинного канала 
(вулкана), заполненного осадочными породами 1–6-й 

Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин



7ISSN 1681-6277. Геоінформатика. 2020. № 3

групп, определен на глубине 723 км. На поверхности 
57 км зарегистрированы сигналы от нефти, конденса-
та, газа, янтаря и фосфора (белого). 

На поверхностях 1 и 0 м отклики на частотах газа 
и фосфора зафиксированы из верхней части разреза. 
Это позволяет сделать вывод о миграции газа с фос-
фором из отложений разреза сквозь водную толщу в 
воздух (атмосферу).

Дополнительные измерения показали, что фос-
фор содержится в нефти, конденсате и газе.

Фрагмент северо-западного шельфа Черного 
моря. На  рис. 3 показан спутниковый снимок севе-
ро-западной части Черного моря. Ранее была проведе-
на частотно-резонансная обработка снимка фрагмента 
территории шельфа, обозначенного на рис. 3 крупным 
прямоугольным контуром. Результаты рекогносци-
ровочного обследования представлены в статье [27]. 
Однако в пределах обследованной площади не прово-
дились инструментальные измерения с целью уста-
новления фактов миграции газа (метана) в атмосферу. 

При дополнительной обработке снимка в прямо-
угольном контуре на поверхности 0 м (поверхности 
воды) из верхней части разреза получены отклики 
(сигналы) на частотах газа и фосфора. Это позволяет 
сделать вывод о том, что газ с фосфором на исследу-
емой площади (отдельных ее участках) мигрируют в 
атмосферу.

Отметим, что сигналы от газа и фосфора получе-
ны с задержкой, так как площадь обследования боль-
шая, а миграция  происходит на отдельном участке 
(или нескольких) меньшей площади.

Участки рекогносцировочных исследований 
в Северном море. На локальных участках бурения 
скважин в Северном море исследования рекогносци-
ровочного характера с целью апробации прямопоис-
ковых методов проводились неоднократно. Экспери-
ментальные работы были выполнены также в районах 
расположения двух аварийных скважин.

Рис. 4. Фотоснимки газовых сипов в районе аварийной 
скважины 22/4b в Северном море [34, 35]
Fig. 4. Photographs of gas seeps in the area of the emergency 
well 22/4b in the North Sea [34-35].

Рис. 3. Фрагмент спутникового снимка северо-западного 
шельфа Черного моря
Fig. 3. Fragment of a satellite image of the Black Sea 
northwestern offshore

Газовые сипы в районе аварийной скважины 
22/4b. Некоторые материалы многократных иссле-
дований на этом участке представлены в публикаци-
ях [34, 35, 43]. Для проведения экспериментальных 
работ использовались: 1) фотоснимки газовых си-
пов (рис. 4) [34, 35]; 2) координаты двух локальных 
участков расположения сипов [34].

С использованием координат подготовлен спут-
никовый снимок участка обследования (рис. 5). На 
снимке прямоугольными контурами обозначены три 
локальных фрагмента, которые использовались для 
последующей обработки.

Фотоснимок сипов газа 1. При частотно-резо-
нансной обработке фотоснимка (рис. 4, а) зафикси-
рованы отклики от нефти, конденсата, газа, янтаря, 
фосфора (белого), горючего сланца, брекчии аргил-

Рис. 5. Спутниковый снимок участков выхода газа на 
поверхность в районе аварийной скважины 22/4b в 
Северном море. Координаты точек обследования (маркеров) 
заимствованы из документа [34]
Fig. 5. Satellite image of gas outcrops in the area of the 
emergency well 22/4b in North Sea. The coordinates of the 
survey points (markers) are borrowed from the document [34]

            а                  б  

            в                  г  
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литовой, породы газогидратов, газогидратов, льда, 
антрацита. 

Зарегистрированы отклики от 1–6-й групп оса-
дочных пород, сигналы от магматических пород не 
получены. 

Фиксацией откликов на различных глубинах (50, 
150, 250, 450, 550, 650, 750, 723 км) корень глубин-
ного канала (вулкана) осадочных пород определен на 
глубине 723 км.

На поверхности 57 км получены сигналы от неф-
ти, конденсата, газа, янтаря, фосфора. Сканированием 
разреза с дна, шаг 1 м, отклики от нефти фиксирова-
лись без перерывов в интервале глубин: 840–3300 м, с 
глубины 3,5 км – шаг 5 м: 11700–14500 м.

При сканировании разреза с дна, шаг 10 см, сра-
зу фиксировали отклики от газа. Далее при шаге 5 м 
сигналы фиксировали в интервале глубин: 0 – 2700 м 
(прослежено до глубины 5 км, дальше сканирование 
не проводилось).

При сканировании разреза с дна моря, шаг 10 см, 
отклики от второй группы осадочных пород начали 
фиксировать с глубины 25 м.

Фотоснимок сипов газа 2. При обработке фото-
снимка (рис. 4, б) получены сигналы от нефти, кон-
денсата, газа, фосфора (белого).

Зарегистрированы интенсивные сигналы от 7-й 
группы осадочных пород (известняки). Фиксацией от-
кликов на различных глубинах (50, 150, 250, 450, 550, 
650, 750, 723 км) корень известнякового вулкана опре-
делен на глубине 723 км. 

Сканированием разреза с дна, шаг 10 см, отклики 
от известняков фиксировали с глубины 15 м.

На поверхности 57 км получены сигналы от неф-
ти, конденсата, газа и фосфора. При сканировании 
разреза с дня моря, шаг 10 см, отклики от газа начали 
фиксировать сразу: 0–300 м.

Фотоснимок сипов газа 3. При обработке фото-
снимка (рис. 4, в) зарегистрированы сигналы от неф-
ти, конденсата, газа, янтаря, фосфора. Зафиксированы 
сигналы от 1–6-й и 7-й (известняки) групп осадочных 
пород, от магматических пород отклики не получены.

Измерениями установлено, что нижняя граница 
1–6-й групп осадочных пород расположена в интерва-
ле глубин 5-6 км.

На поверхности 6 км из верхней части разреза по-
лучены отклики от нефти, конденсата, газа, янтаря, 
фосфора. 

Из нижней части разреза отклики от янтаря отсут-
ствовали, но зафиксированы сигналы от известняков.

Сканированием разреза с глубины 6000 м, шаг 
10 см, отклики от известняков начали фиксироваться с 
глубины 6120 м и прослежены с шагом 1 м до глубины 
10 км (дальше сканирование не проводилось).

Фиксацией откликов на различных глубинах (50, 
150, 250, 450, 550, 650, 750, 723 км) корень вулкана, 
заполненного известняками, определен на глубине 
723 км.  

На поверхности 57 км получены отклики от неф-
ти, конденсата, газа и фосфора.

Фотоснимок сипов газа 4. При обработке фото-
снимка (рис. 4, г) на поверхности 57 км зарегистри-
рованы сигналы от нефти, конденсата, газа, янтаря, 
фосфора.

Получены отклики от 1–6-й групп осадочных по-
род. Корень вулкана, заполненного этими породами, 
определен на глубине 723 км.

Спутниковый снимок участка обследования без 
локальных фрагментов. При частотно-резонансной 
обработке фрагмента спутникового снимка с выре-
зами двух точек (рис. 5, крупный прямоугольник без 
двух небольших) зарегистрированы отклики от 8(до-
ломиты), 9 (мергели) и 10-й (кремнистые породы) 
групп осадочных пород. От магматических пород от-
клики отсутствовали.

На поверхности 57 км отклики от нефти, конден-
сата, газа, янтаря и фосфора отсутствовали. Сигналы 
от 8-й и 10-й групп осадочных пород зафиксированы.

Фиксацией откликов на различных глубинах (50, 
150, 250, 450, 550, 650, 750, 723 км) корни вулканов, 
заполненных доломитами и кремнистыми породами, 
определены на глубине 723 км. 

Снимок локального участка в точке L1. При об-
работке фрагмента снимка в точке L1 (рис. 5, верх-
ний малый прямоугольник) зафиксированы сигналы 
от нефти, конденсата, газа, янтаря, фосфора (белого), 
горючего сланца, брекчии аргиллитовой, породы газо-
гидратов, газогидратов, льда, антрацита.

Зарегистрированы отклики от 1–6-й групп оса-
дочных пород, от магматических пород сигналы не 
получены. Корень вулкана этих пород определен на 
глубине 723 км.

На поверхности 57 км получены отклики от неф-
ти, конденсата, газа, янтаря и фосфора.

На поверхности 1 м из верхней части разреза по-
лучены отклики от газа и фосфора, от нефти и кон-
денсата отклики не получены. Это свидетельствует о 
миграции газа в атмосферу.

Снимок локального участка в точке L2. При об-
работке фрагмента снимка в точке L2 (рис. 5, нижний 
малый прямоугольник) с поверхности зафиксированы 
сигналы от нефти, конденсата, газа и фосфора. По-
лучены отклики от 7-й группы осадочных пород (из-
вестняки). Корень вулкана этих пород определен на 
глубине 723 км.

На поверхности 1 м из верхней части разреза по-
лучены отклики от газа и фосфора, от нефти и кон-
денсата отклики не получены. Это свидетельствует о 
миграции газа в атмосферу.

На поверхности 57 км получены отклики от неф-
ти, конденсата, газа и фосфора.

Исследования в районе аварийной скважины 
2/4-14. В январе 1989 г. на разведочной скважине 
2/4-14, пробуренной в южной части норвежского сек-
тора Северного моря (56°41′5,26″ N 3°8′43,08″ E), 
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Рис. 6. Спутниковый снимок участка расположения 
разведочной скважины 2/4-14 в южной части норвежского 
сектора Северного моря
Fig. 6. Satellite image of the exploration well 2/4-14 location in 
the southern part of the Norwegian sector of North Sea

произошел взрыв на глубине 4,7 км вследствие чрез-
вычайно высокого пластового давления [37]. 

С использованием координат скважины для экс-
периментальных работ был подготовлен спутниковый 
снимок участка обследования (рис. 6). При обработ-
ке снимка с поверхности зарегистрированы отклики 
от нефти (с задержкой), конденсата (интенсивнее), 
газа, янтаря, фосфора (белого, коричневого, красно-
го и черного), горючего сланца, брекчии аргиллито-

Рис. 7. Нефтяные слики Мексиканского залива на спутниковом снимке региона [38]. Красными прямоугольниками 
обозначены локальные участки частотно-резонансной обработки
Fig. 7. Oil slicks of the Gulf of Mexico on a satellite image of the region [38]. Red rectangles indicate local areas of frequency-
resonance processing

вой, породы газогидратов, газогидратов, льда, угля и 
антрацита. Зафиксированы отклики от 1-й (слабый), 
2–7-й групп осадочных пород. При обработке снимка 
меньших размеров (рис. 6, прямоугольный контур) от-
клики от 7-й группы осадочных пород отсутствовали.

Фиксацией откликов на различных глубинах (50, 
150, 250, 450, 550, 650, 750, 723 км) корень вулкана 
осадочных пород определен на глубине 723 км.

На поверхности 4500 м сигналы от газа зареги-
стрированы из нижней и верхней частей разреза. От-
клики от газа разной интенсивности фиксировались 
также из верхней части разреза на поверхностях (глу-
бинах) 3500 м, 1500 м, 100 м, 10 м, 1 м и 10 см. Это 
свидетельствует о миграции газа через водную толщу 
в атмосферу.

На поверхности 4300 м из верхней части разреза 
получены сигналы от 7-й группы осадочных пород 
(известняки); на глубине 4000 м сигналы от этих по-
род уже отсутствовали.

На глубине 4500 м отклики от нефти получены из 
2–4-й групп осадочных пород. Сигналы от нефти из 
известняков отсутствовали на этой глубине из верх-
ней и нижней частей разреза.

При обработке всего снимка (рис. 6) отклики от 
нефти из известняков отсутствовали, в том числе на 
поверхностях 55 и 57 км. Это указывает на то, что ко-
рень вулкана, заполненного известняками, располо-
жен за пределами участка обследования.

Локальные участки нефтяных сликов в Мек-
сиканском заливе. В презентации [38] приведен 
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спутниковый снимок Мексиканского залива с на-
несенными точками (пунктами) нефтяных сликов 
(рис. 7), зафиксированных по данным дистанцион-
ного зондирования Земли (ДЗЗ) со спутников. Для 
изучения глубинного строения локальных участков 
расположения сликов выбрано девять отдельных зон. 
На рис. 7 эти зоны обозначены красными прямоуголь-
ными контурами и пронумерованы цифрами розового 
цвета.

При частотно-резонансной обработки подготов-
ленных фрагментов снимков с расположением отдель-
ных сликов используемый граф обработки включал 
следующую последовательность действий (шагов).

1. Фиксация с поверхности наличия (отсутствия) 
откликов (сигналов) от следующего набора полезных 
ископаемых и химических элементов: нефть, конден-
сат, газ, янтарь, фосфор, горючий сланец, брекчия ар-
гиллитовая, породы газогидратов, газогидраты, лед, 
уголь, антрацит, водород, вода (глубинная), вода мерт-
вая, алмазы, золото, лонсдейлит, соль калийно-магни-
евая, соль хлоридно-натриевая.

2. Регистрация откликов от слагающих разрез 
групп осадочных, метаморфических и магматических 
пород.

3. Установление наличия на площади обследова-
ния глубинных каналов (вулканов), заполненных раз-
личными группами пород; определение глубин распо-
ложения корней вулканов.

4. Установление наличия (отсутствия) откликов от 
нефти, конденсата, газа и янтаря на поверхности (глу-
бине) 57 км – границе синтеза УВ и янтаря в глубин-
ных каналах (вулканах), заполненных определенными 
группами пород.

5. Фиксация на поверхности (глубине) 1 м откли-
ков из верхней части разреза (приповерхностного 
слоя воды) от нефти, конденсата, газа и фосфора с це-
лью установления (подтверждения) факта миграции 
этих веществ на поверхность.

6. Регистрация на поверхности 0 м откликов из 
верхней части разреза (приповерхностного слоя ат-
мосферы) от нефти, конденсата, газа и фосфора с це-
лью установления (подтверждения) факта миграции 
газа и фосфора в атмосферу.

Слик 1 (голубой цвет). При частотно-резонанс-
ной обработке фрагмента снимка с расположением 
слика с поверхности зафиксированы отклики на ча-
стотах нефти, конденсата, газа, янтаря, фосфора, го-
рючего сланца, брекчии аргиллитовой, породы газо-
гидратов, газогидратов, льда, угля, антрацита.

Зарегистрированы интенсивные отклики от оса-
дочных пород 1–6-й групп, от магматических пород 
сигналы отсутствовали. 

Фиксацией откликов на различных глубинах (50, 
150, 450, 550, 650, 750, 723 км) корень вулкана, запол-
ненного 1–6-й группами осадочных пород, определен 
на глубине 723 км.

Зарегистрированы отклики от УВ (нефти, конден-
сата, газа), янтаря и фосфора на границе синтеза УВ 
57 км.

На поверхности 1 м из верхней части разреза по-
лучены отклики от фосфора и газа сразу, а от нефти 
с задержкой. Зафиксирована миграция УВ через вод-
ную толщу.

На поверхности 0 м получены отклики от фос-
фора и газа из верхней части разреза.  Частотно-резо-
нансной обработкой спутникового снимка зафиксиро-
вана миграция газа с фосфором в атмосферу.

Ниже результаты инструментальных измерений 
на участках расположения восьми остальных сликов 
представлены в сокращенном формате.

Слик 2 (голубой цвет). Измерениями зафиксиро-
ваны отклики на частотах УВ, янтаря, фосфора, горю-
чего сланца, брекчии аргиллитовой, породы газоги-
дратов, газогидратов, льда, угля, антрацита. 

Определен вулкан, заполненный осадочными по-
родами 1–6-й групп с корнем на глубине 723 км. Фик-
сацией откликов на поверхностях 1 и 0 м из верхней 
части разреза установлена миграция газа, фосфора 
и нефти через водную толщу к поверхности, а газа с 
фосфором – в атмосферу.

На поверхности 57 км зафиксированы отклики от 
УВ, янтаря и фосфора.

Слик 3 (желтый цвет). На этом участке рас-
положены два слика. Вначале проведена обработка 
фрагмента снимка с одним сликом, затем с двумя. При 
обработке зафиксированы отклики на частотах нефти, 
конденсата, газа, фосфора, соли калийно-магниевой, 
лонсдейлита.

Зафиксирован вулкан, заполненный 7-й группой 
магматических (ультрамафических) пород с корнем 
на глубине 723 км. Фиксация откликов из верхней ча-
сти разреза на поверхностях 1 и 0 м свидетельствует о 
миграции газа, фосфора и нефти через водную толщу 
к поверхности, а также газа с фосфором – в атмосфе-
ру.

На поверхности 57 км зафиксированы отклики от 
УВ и фосфора.

Слик 4 (голубой цвет). Зафиксированы отклики 
на частотах УВ, газа, янтаря, фосфора, горючего слан-
ца, брекчии аргиллитовой, породы газогидратов, газо-
гидратов, льда, угля, антрацита. 

Определен вулкан, заполненный осадочными по-
родами 1–6-й групп с корнем на глубине 723 км. Фик-
сацией откликов на поверхностях 1 и 0 м из верхней 
части разреза установлены миграция газа, фосфора, 
нефти и конденсата через водную толщу к поверхно-
сти, а газа с фосфором–в атмосферу.

На поверхности 57 км зафиксированы отклики от 
УВ, янтаря и фосфора.

Слик 5 (темно-синий цвет). При обработке за-
фиксированы отклики на частотах нефти, конденсата, 
газа, фосфора.

Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин
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Установлено наличие вулкана, заполненного со-
лью хлоридно-натриевой с корнем на глубине 723 км. 
Фиксация откликов из верхней части разреза на по-
верхностях 1 и 0 м указывает на миграцию газа, фос-
фора,  нефти и конденсата через водную толщу к по-
верхности, а также газа с фосфором – в атмосферу.

На поверхности 57 км зафиксированы отклики от 
УВ и фосфора.

Слик 6 (розовый цвет). При обработке зафикси-
рованы отклики на частотах нефти (слабой интенсив-
ности), конденсата, газа, фосфора.

Установлено наличие вулкана, заполненного 1-й 
группой магматических пород (граниты) с корнем на 
глубине 996 км. С поверхности зафиксированы сигна-
лы только от образцов «старых» гранитов из исполь-
зуемой коллекции [22].

Фиксация откликов из верхней части разреза на 
поверхностях 1 и 0 м свидетельствует о миграции 
газа, фосфора, нефти и конденсата через водную тол-
щу к поверхности, а также газа с фосфором – в атмос-
феру.

На поверхности 57 км зафиксированы отклики 
слабой интенсивности от нефти, конденсата, газа и 
фосфора.

Слик 7 (красный цвет). Получены сигналы на 
частотах УВ, фосфора. Установлено наличие вулкана, 
заполненного 7-й группой осадочных пород (извест-
няки), с корнем на глубине 470 км. 

Фиксация откликов из верхней части разреза на 
поверхностях 1 и 0 м свидетельствует о миграции 
газа, фосфора, нефти и конденсата через водную тол-
щу к поверхности, а также газа с фосфором – в атмос-
феру.

На поверхности 57 км зафиксированы отклики от 
УВ и фосфора.

Слик 8 (красный цвет). При частотно-резонанс-
ной обработке еще одного фрагмента снимка со сли-
ком красного цвета получены такие же результаты, 
как и на участке расположения слика 7.

Слик 9 (зеленый цвет). Зарегистрированы от-
клики на частотах нефти, конденсата, газа (интенсив-
ный), янтаря, фосфора, горючего сланца, брекчии ар-
гиллитовой, породы газогидратов, газогидратов, льда, 
угля, антрацита. 

Установлено наличие вулкана, заполненного 
1–6-й группой осадочных пород с корнем на глубине 
470 км. Фиксацией откликов на поверхностях 1 и 0 м 
из верхней части разреза установлена миграция газа, 
фосфора и нефти через водную толщу к поверхности, 
а газа с фосфором – в атмосферу.

На поверхности 57 км зафиксированы отклики от 
УВ, янтаря и фосфора.

Район проведения экспедиционных работ в 
Мексиканском заливе. В статье [42] представлены 
результаты многопрофильных исследований с борта 
судна METEOR в марте 2015 г. на участке миграции 
нефти и метана на поверхность в районе подводного 
поднятия Tsanyao Yang Knoll (TYK) в южной части 
Мексиканского залива.

В процессе проведения экспериментов на участке 
нефтяных сликов и газовых сипов выполнялась ча-
стотно-резонансная обработки полученных в экспе-
диции подводных снимков (рис. 8), а также снимков 
поверхности залива (рис. 9) [42].

Отметим, что детальные карты поверхности дна, 
полученные с использованием многолучевого эхолота 
(данных с судна), непригодны для обработки. 

На начальном этапе экспериментов была прове-
дена обработка подводного снимка (см. рис. 8, б). В 
процессе обработки фотоснимка зарегистрированы 
сигналы от нефти (слабый), конденсата (очень сла-
бый), газа (интенсивный), янтаря, фосфора (белого), 
горючего сланца, брекчии аргиллитовой, породы газо-
гидратов, газогидратов, льда, угля, антрацита. 

Зафиксированы сигналы от 1–6-й групп осадоч-
ных пород; от магматических пород сигналы отсут-
ствовали. Фиксацией откликов на различных глуби-
нах (50, 150, 250, 450, 550, 650, 750, 723 км) корень 
вулкана осадочных пород определен на глубине 
723 км.

На поверхности 57 км получены отклики только 
от глубинной воды, 59 км – только от «мертвой».

При обработке всех четырех подводных снимков 
(рис. 8) одновременно получены такие же результаты, 
что и при обработке одной фотографии.

Аналогичные результаты зафиксированы и при 
частотно-резонансной обработке всех четырех фото-
снимков поверхности залива (рис. 9) одновременно.

Рис. 8. Подводные фотоснимки газовых сипов на дне залива [42]
Fig. 8. Underwater photographs of gas seeps at the bottom of the bay [42]

         а                б       в           г

Прямопоисковая технология частотно-резонансной обработки спутниковых снимков и фотоснимков...
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При обработке фотоснимка поверхности с нефтью 
(рис. 9, в) на глубине 0 м из верхней части разреза по-
лучены отклики только от газа, а на глубине 1 м – от 
газа, конденсата и нефти. 

При обработке фотоснимка поверхности без неф-
ти (рис. 9, г) на глубине 1 м из верхней части разреза 
получены отклики только от газа и фосфора.

При сканировании фотоснимка с нефтью 
(рис. 9, в) отклики на частотах нефти фиксировались 
с поверхности до глубины 57 км.

Участок газовых сипов на шельфе Бразилии. 
Сведения об обнаружении участка газовых сипов на 
шельфе Бразилии приведены в информационном со-
общении [40]. В статьях [36, 41] представлены резуль-
таты экспедиционных исследований на участке об-
наруженных газовых сипов. На рис. 10 [36] показано 
положение участка обследования, а также приведены 
его координаты. С использованием координат участ-
ка подготовлен спутниковый снимок (рис. 11) для ча-
стотно-резонансной обработки. 

При обработке снимка участка обследования 
(рис. 11) с поверхности зарегистрированы отклики 
от нефти, конденсата, газа, янтаря, фосфора, горюче-
го сланца, брекчии аргиллитовой, породы газогидра-
тов, газогидратов, угля, антрацита. Зарегистрированы 
сигналы от 1–6-й групп осадочных пород, отклики от 
магматических пород отсутствовали.

Фиксацией откликов на разных глубинах от 2-й 
группы осадочных пород (50, 150, 450, 550, 470 км) 
корень вулкана осадочных пород определен на глуби-
не 470 км.

На поверхности 57 км зафиксированы отклики от 
нефти, конденсата, газа, янтаря, фосфора и «живой» 
(глубинной) воды.

На глубине 1 м из верхней части разреза получе-
ны отклики от нефти, конденсата, газа (интенсивный) 
и фосфора. Это свидетельствует о том, что УВ и фос-
фор мигрируют через водную толщу к поверхности.

Рис. 9.  Фотоснимки нефтяных сликов и газовых сипов на 
поверхности залива [42]
Fig. 9. Photographs of oil slicks and gas seeps on the surface of 
the bay [42]

Рис. 10. Карта расположения точек и профилей морских 
геолого-геофизических исследований [36]
Fig. 10. Map of the location of points and profiles of marine 
geological and geophysical studies [36]

Рис. 11. Спутниковый снимок района исследований, 
показанный на рис. 10
Fig. 11. Satellite image of the research area shown in Figure 10

На поверхности 0 м из верхней части разреза по-
лучены отклики от газа и фосфора. Это указывает на 
то, что газ с фосфором мигрируют в атмосферу.

Сканированием разреза с поверхности, шаг 1 м, 
отклики от 2-й группы осадочных пород начали фик-
сировать с глубины 240 м.

На поверхности 240 м из верхней части разре-
за получены сигналы от соли калийно-магниевой и 
«мертвой» воды.

При сканировании разреза с глубины 240 м, шаг 
1 м, отклики от нефти фиксируются с глубины 850 м. 
Однако интервалы фиксации откликов не определя-
лись.

При сканировании разреза с глубины 240 м, шаг 
1 м, отклики от газа фиксируются с глубины 240 м и 
прослежены только до глубины 800 м. Дальше ска-
нирование не проводилось. Аналогичная ситуация 
наблюдалась и при определении сканированием ин-
тервалов откликов от фосфора. Такие результаты сви-
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В процессе обработки фрагмента снимка в верх-
нем прямоугольнике (рис. 13) сигналы от нефти, кон-
денсата, газа, водорода, воды глубинной, воды «мерт-
вой» и соли не зафиксированы.

Зарегистрированы отклики только от 9-й (мерге-
ли) и 10-й (кремнистые) групп осадочных пород. Ко-
рень вулкана кремнистых пород определен на глубине 
470 км.

Нижняя граница мергелей установлена в интерва-
ле глубин 23–24 км. На поверхности 24 км из верхней 
части разреза получены отклики только от мергелей.

При обработке фрагмента снимка в нижнем пря-
моугольнике (рис. 13) с поверхности зафиксированы 
отклики от газа и фосфора. Зарегистрированы откли-
ки от 7-й (известняки) и 8-й (доломиты) групп осадоч-
ных пород. Верхняя кромка известняков определена 
в интервале глубин 44–45 км. На поверхности 44 км 
из верхней части разреза получены сигналы от доло-
митов. На поверхности 44 км из нижней части разреза 
получены сигналы от нефти, конденсата, газа и фос-
фора.

Рис. 12. Спутниковый снимок бразильского шельфа в 
районе исследуемой территории, обозначенный желтыми 
маркерами
Fig. 12. Satellite image of the Brazilian offshore in the region of 
the study area, indicated by yellow markers

Рис. 13. Спутниковый снимок бразильского шельфа в 
районе исследуемой области, обозначенный желтыми 
маркерами
Fig. 13. Satellite image of the Brazilian offshore in the region of 
the study area, indicated by yellow markers

детельствуют о миграции газа с фосфором к поверх-
ности.

При сканировании разреза с глубины 240 м, шаг 
1 м (вверх), отклики от газа получены с глубины 240 м 
и прослежены до 0 м (поверхности).

Из рис. 10 следует, что большинство пунктов гео-
лого-геофизических исследований расположено в ле-
вом верхнем углу. В связи с этим дополнительно была 
проведена обработка отдельных фрагментов снимка 
(рис. 11).

При обработке фрагмента снимка, очерченного 
прямоугольником (рис. 11), зарегистрированы откли-
ки от нефти, конденсата (интенсивнее), газа (интен-
сивный), янтаря, фосфора, горючего сланца, брекчии 
аргиллитовой, породы газогидратов, газогидратов, 
льда, угля, антрацита. Зафиксированы также сигналы 
от 1–6-й групп осадочных пород, от соли и магматиче-
ских пород отклики отсутствовали.

В процессе обработки снимка на рис. 11 без фраг-
мента в прямоугольнике сигналы от нефти, конден-
сата, газа, фосфора, соли и магматических пород не 
зафиксированы.

Зарегистрированы отклики от 8-й (доломиты) и 
9-й (мергели) групп осадочных пород. Фиксацией 
сигналов на разных глубинах (50, 150, 450, 550, 650, 
750, 723 км) корень вулкана, заполненного мергеля-
ми, определен на глубине 723 км. Положение верхней 
кромки мергелей установлено в интервале 25–26 км. 
На поверхности 25 км из верхней части разреза полу-
чены отклики только от доломитов.

Результаты обработки отдельных фрагментов 
спутникового снимка (рис. 11) показывают, что в пре-
делах этого участка расположены два вулканических 
комплекса, заполненных осадочными породами 1–6 и 
9-й (доломиты) групп.

В процессе исследований проведена также обра-
ботка спутниковых снимков трех крупных участков 
на шельфе Бразилии, их положение обозначено на 
рис. 12 и 13 прямоугольными контурами.  

При обработке фрагмента снимка в прямоуголь-
ном контуре (рис. 12) не получены сигналы от нефти, 
конденсата, газа, янтаря, фосфора, водорода, воды 
глубинной, воды «мертвой», соли.

Зарегистрированы сигналы только от 9-й (мерге-
ли) и 10-й (кремнистые породы) групп осадочных по-
род, от магматических пород отклики отсутствовали. 

Фиксацией откликов на различных глубинах от 
9-й группы осадочных пород (50, 150, 450, 550, 750, 
723 км) корень вулкана мергелей определен на глуби-
не 723 км.

Фиксаций откликов от кремнистых пород на раз-
ных глубинах установлено, что нижняя кромка этих 
пород расположена в интервале глубин 3,0–3,5 км. На 
поверхности 3,5 км из нижней части разреза получе-
ны отклики только от мергелей, а из верхней – только 
от кремнистых пород.

Прямопоисковая технология частотно-резонансной обработки спутниковых снимков и фотоснимков...
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В статье [41] приведены фотоснимки образцов 
пород, в которых обнаружены газогидраты (рис. 14), 
а также пород с газогидратами (рис. 15).  Эти фото-
снимки предоставили возможность провести допол-
нительные эксперименты методического характера. 

Отметим, что при обработке фотоснимков и спут-
никовых снимков в графах инструментальных изме-
рений используются частоты образцов пород с газо-
гидратами и газогидратов из Черного моря. В связи 
с этим проведены эксперименты с целью фиксации 
откликов от образцов (рис. 14, 15) с использованием 
частот образцов из базы данных (из Черного моря). 

В результате при обработке отдельных фрагмен-
тов (рис. 14) отклики на частотах пород газогидратов 
из базы данных зафиксированы в каждом фрагменте. 
Сигналы на частотах газогидратов и льда не получе-
ны. Отклики на частотах пород газогидратов зафик-
сированы также при обработке всего снимка (рис. 14).

При частотно-резонансной обработке всего сним-
ка (рис. 15) зафиксированы отклики на частотах по-
роды газогидратов, газогидратов и льда. Фрагменты 
снимка (всего шесть) отдельно не обрабатывались.

Проведенные эксперименты позволяют констати-
ровать, что имеющиеся в базе данных образцы пород 
газогидратов и газогидратов из Черного моря могут 
быть использованы при проведении исследований в 
различных регионах мира.

Рекогносцировочные исследования на Камчат-
ке. Район вулканического комплекса Узон. В этом 
районе проведен значительный объем исследований с 
целью изучения геологических, гидрогеохимических 

Рис. 14. Фотоснимки образцов пород, в которых обнаружены газогидраты [41]
Fig. 14. Photographs of rock samples in which gas hydrates were found [41]

и микробиологических особенностей нефтяной пло-
щадки кальдеры Узон. Полученные результаты пред-
ставлены в многочисленных статьях, в том числе [3, 
5, 16]. Дополнительные работы рекогносцировочно-
го характера проведены в кальдере (рис. 16) с целью 
изучения глубинного строения района. При выпол-
нении работ использовались графические иллюстра-
ции (рис. 16, 17) из статей [5, 16]. На начальном этапе 
экспериментов была проведена частотно-резонансная 
обработка фотоснимка нефтяной пленки на поверхно-
сти термального раствора (рис. 17, б). 

В процессе обработки с поверхности зафиксиро-
ваны отклики от нефти, конденсата, газа, янтаря, фос-
фора (белого). Зарегистрированы сигналы только от 
1–6-й групп осадочных пород. Фиксацией откликов 
на различных глубинах (50, 150, 250, 450, 550, 650, 
750, 723 км) корень вулкана осадочных пород опре-
делен на глубине 723 км. На поверхности синтеза УВ 
57 км получены сигналы от нефти, конденсата, газа, 
янтаря и фосфора.

На глубине 1 м из верхней части разреза зафикси-
рованы сигналы от фосфора, газа и нефти (с задерж-
кой). На поверхности 0 м из верхней части разреза 
получены отклики от газа и фосфора, что свидетель-
ствует об их миграции в атмосферу. 

На частотах нефти из вулкана (рис. 17, г) полу-
чены отклики на поверхности, а также на глубине 
57 км – границе синтеза абиогенных УВ.

При обработке снимка нефтяной долины 
(рис. 17, а) на глубине 57 км также получены сигна-
лы от нефти, конденсата и газа. С поверхности здесь 
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Рис. 15. Фотоснимки образцов пород с газогидратами [41]
Fig. 15. Photographs of rock samples with gas hydrates [41]

зафиксированы отклики от нефти, конденсата, газа, 
янтаря, фосфора, горючего сланца, брекчии аргилли-
товой, породы газогидратов, газогидратов, льда, угля, 
антрацита.

Проведена обработка спутникового снимка фраг-
мента крупной территории, обозначенной на рис. 16 
прямоугольным контуром. С поверхности здесь за-
фиксированы отклики на частотах нефти, конденсата, 
газа, янтаря, фосфора, горючего сланца, брекчии ар-
гиллитовой, породы газогидратов, газогидратов, льда, 
угля, антрацита, водорода, алмазов, золота, лонсдей-
лита, солей калийно-магниевой, хлоридно-натриевой.
Зарегистрированы сигналы от 1–6-й и 7–10-й групп 
осадочных пород, а также 1–18-й групп магматиче-
ских.

Фиксацией откликов на различных глубинах (50, 
150, 250, 450, 550, 723, 725, 996 км) на территории 
обследования установлено наличие вулканов и опре-
делены их корни: 1) соль – 723 км; 2) 1–6-я група оса-
дочных пород – 723 км; 3) известняки – 723 км; 4) до-
ломиты – 723 км; 5) мергели – 723 км; 6) кремнистые 
породы – 723 км; 7) базальты – 723 км; 8) ультрама-
фические породы – 723 км; 9) кимберлиты – 723 км; 
10) граниты – 996 км. Это свидетельствует о том, что 
на данной площади расположены все известные типы 
вулканических комплексов.

Район Богачевского месторождения нефти. 
Богачевское и несколько других нефтегазовых прояв-
лений расположены в Тюшевском прогибе, в долине 
р. Богачевка, в 70 км от вулкана Узон [16]. Сведения 

о точном расположении месторождения у авторов 
отсутствовали, поэтому для последующей обработ-
ки использовались фотоснимки локальных участков 
(рис. 18, 19, а), заимствованные из публикаций [4, 17], 
а также спутниковый снимок площади расположения 
р. Богачевка (рис. 19, б).

В процессе частотно-резонансной обработки фо-
тоснимков (см. рис. 18) зарегистрированы отклики на 
частотах нефти, конденсата, газа, янтаря (без задер-
жек), фосфора, горючего сланца, брекчии аргиллито-
вой, породы газогидратов, газогидратов, льда, угля, 
антрацита. 

Зафиксированы сигналы от 1–6-й групп осадоч-
ных пород, от магматических пород отклики отсут-
ствовали. 

Фиксацией сигналов на различных глубинах (50, 
150, 450, 550, 470 км) корень вулкана осадочных по-
род определен на глубине 470 км.

На поверхности синтеза УВ 57 км зарегистриро-
ваны отклики от нефти, конденсата, газа, янтаря (ин-
тенсивный) и фосфора.

Сигналы на частотах нефти, конденсата, газа и 
фосфора зафиксированы также на поверхностях 1 и 
0 м из верхней части разреза, что свидетельствует об 
их миграции к поверхности, а газа и фосфора в атмос-
феру.

Аналогичные результаты получены также при 
частотно-резонансной обработке фотоснимка на 
рис. 19, а. В процессе сканирования разреза с поверх-
ности, шаг 1 см, отклики от нефти начали фиксиро-

Рис. 16. Схема основных разрывных нарушений района 
Узон–Гейзерной депрессии [5]
Fig. 16. Diagram of the main faults in the region of the Uzon–
Geyser depression [5]

Прямопоисковая технология частотно-резонансной обработки спутниковых снимков и фотоснимков...
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Рис. 17. Фотоснимки с кальдеры вулкана Узон [5]: а – нефтяная площадка; б – нефтяная пленка на поверхности термального 
раствора [16]; в – капля нефти на поверхности термального раствора в закопушке; г – пробирки с отстоявшейся нефтью
Fig. 17. Photographs from the Uzon volcano caldera [5]: a – oil site; б – oil film on the surface of the thermal solution [16]; в – oil 
drops on the surface of the thermal solution in the burrow; г – test tubes with settled oil

ваться сразу. Это соответствует установленным фак-
там истоков нефти на поверхность в данном районе. 

При частотно-резонансной обработке спутнико-
вого снимка долины р. Богачевка (рис. 19, б) также 
зарегистрированы отклики от нефти, конденсата, газа, 
янтаря, фосфора, горючего сланца, брекчии аргилли-
товой, породы газогидратов, газогидратов, льда, угля, 
антрацита. Зафиксированы сигналы только от 1–6-й 
групп осадочных пород.

Несколько экспериментов проведено также с ис-
пользованием образца нефти (рис. 17, д) из вулкана 
Узон. Так, отклики на частотах этой нефти зареги-
стрированы при обработке фотоснимков (см. рис. 18, 
19, а), а также спутникового снимка (рис. 19, б) как с 
поверхности, так и на границе синтеза УВ 57 км.

При обработке спутникового снимка (рис. 19, б) 
фиксацией откликов на различных глубинах (57, 50, 
150, 450, 550, 470 км) корень вулкана осадочных по-
род определен на глубине 470 км. Отметим также, что 
корень вулкана осадочных пород на Узоне располо-
жен на глубине 723 км.

При обработке фотоснимков с вулкана Узон (см. 
рис. 17) на поверхности 723 км отклики из 2-й группы 
осадочных пород (псаммиты) зафиксированы только 
от образцов песчаников 29 (кварцево-доломитовый), 
30 (полевошпатово-кварцевый кварцитовидный), 31 
(слюдисто-кварцевый), 32 (аркозовый), 33 (аркозо-
вый) и 34 (аркозовый), а на поверхности 400 км – от 
образцов 25–28 и 29–34 [22].

Взрывная воронка на п-ве Ямал. Информация о 
воронке заимствована из сайта [6]. При частотно-ре-
зонансной обработке фотоснимка взрывной воронки 
(рис. 20, а) с поверхности зарегистрированы сигналы 
на частотах нефти, конденсата, газа, янтаря, фосфора 
(белого), горючего сланца, брекчии аргиллитовой, по-
роды газогидратов, газогидратов, льда. Зафиксирова-

ны интенсивные сигналы от 1–6-й групп осадочных 
пород; от магматических пород отклики отсутствова-
ли.

Фиксацией откликов на различных глубинах (50, 
150, 450, 550, 650, 750, 723 км) корень глубинного ка-
нала (вулкана), заполненного осадочными породами 
1–6-й групп, определен на поверхности 723 км.

На поверхности 57 км (границе синтеза УВ) за-
фиксированы сигналы от нефти, конденсата, газа, ян-
таря и фосфора.

На поверхности 0 м из верхней части разреза (из 
воздуха) получены отклики от газа и фосфора. Это 
свидетельствует о том, что газ с фосфором мигрируют 
в атмосферу. Сканированием разреза с поверхности, 
шаг 1 м, отклики на частотах породы газогидратов 
зафиксированы в интервале глубин 310–1750 м. При 
сканировании разреза с глубины 200 м, шаг 1 м, от-
клики от льда зарегистрированы в интервале глубин 
310 (1300 м – интенсивный сигнал до 1500 м) –1730 м.

На поверхности 2 км из верхней части разреза по-
лучены сигналы от породы газогидратов, газогидра-
тов, льда и фосфора. Из нижней части разреза на этой 
глубине зафиксированы отклики от нефти, конденса-
та, газа (интенсивный), янтаря, фосфора, горючего 
сланца, брекчии аргиллитовой, угля, антрацита.

При обработке фотоснимка без воронки 
(рис. 20, б) на поверхности 2 км из нижней части раз-
реза также зафиксированы сигналы от нефти, конден-
сата, газа, янтаря, фосфора, горючего сланца, брекчии 
аргиллитовой, угля, антрацита. Из верхней части раз-
реза здесь получены сигналы от породы газогидратов, 
газогидратов, льда, а также нефти, конденсата и газа. 

Площадь обследования в районе г. Борисо-
глебск. В статье [15] акцентируется внимание на це-
лесообразности проведения исследований в районе г. 
Борисоглебск с целью изучения возможности добычи 

               а                в         г

б
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Рис. 18. Фотоснимки объектов на Богачевском месторождении нефти [4]
Fig. 18. Photographs of objects at the Bogachevskoye oil field [4]

Рис. 19. Полуостров Камчатка: а – фотоснимок заброшенной площадки на Богачевском месторождении [17]; 
б – спутниковый снимок участка в районе р. Богачевка
Fig. 19. Kamchatka Peninsula: a –  photograph of an abandoned site at the Bogachevskoye field [17]; 
б – satellite image of a site in the area of the Bogachevka River

водорода. При обработке снимка относительно круп-
ного фрагмента территории в районе г. Борисоглебск 
(рис. 21) с поверхности были зафиксированы отклики 
от фосфора, водорода, воды глубинной; сигналы от 
нефти, конденсата, газа, алмазов, золота, лонсдейлита 
и соли не получены. Зарегистрированы отклики от 8-й 
группы осадочных пород (доломиты) и 1-й (граниты), 
2–3-й и 6-й (базальты) (интенсивный) групп магма-
тических пород. Фиксацией откликов на различных 
глубинах корни доломитового и гранитного вулка-
нов определены на глубине 470 км, а базальтового – 
217 км. 

Сигналы на частотах золота зафиксированы с по-
верхности с задержкой. Отклики от водорода из доло-
митов не получены. На поверхности 1 м отклики от 
водорода зафиксированы из верхней части разреза с 
задержкой. Эти результаты инструментальных изме-
рений свидетельствует о миграции водорода в атмос-
феру.

Экспериментальные исследования в Волын-
ской области (Украина). В 2020 г. были продолже-
ны исследования рекогносцировочного характера на 
локальных участках, а также в пределах отдельных 
районов в различных регионах Украины, в том числе в 
Волынской области.

Локальный участок в районе с. Тельчи Мане-
вичского района. На конференции в Киеве в 2020 г. 
в докладе [7] обсуждались геолого-геофизические ма-
териалы по Тельчинской зонально-концентрической 
структуре в Маневичском районе Волынской обла-
сти. Спутниковый снимок участка территории в рай-
оне с. Тельчи представлен на рис. 22. При обработке 
снимка с поверхности зарегистрированы сигналы от 
алмазов и 11-й (кимберлиты), 12–13-й групп магмати-
ческих пород.

Фиксацией откликов на различных глубинах (50, 
150, 450, 350, 250, 200, 210, 218, 217 км) корень ким-
берлитового вулкана определен на глубине 217 км. 

         а                 б          в                  д

               а                     б 

г
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На поверхности 57 км зафиксированы сигналы 
от нефти, конденсата, газа, янтаря и фосфора. Скани-
рованием разреза с поверхности, шаг 1 м, отклики от 
нефти получены из интервалов глубин 450–530 и 810–
1015 м (дальше сканирование не проводилось). На 
поверхности 1 м из верхней части разреза получены 
отклики от газа фосфора и водорода, что свидетель-
ствует об их миграции в атмосферу.

При сканировании разреза с поверхности, шаг 
1  м, отклики от алмазов начали фиксироваться с глу-
бины 1450 м. Сигналы от водорода, базальтов и «жи-
вой» воды фиксировались при сканировании, шаг 1 м, 
с глубин 160, 320 и 460 м соответственно. Отклики 
от воды глубинной получены на глубине 68 км сра-
зу, 57 км – с задержкой. От «мертвой» воды сигналы 

Рис. 20. Фотоснимки взрывной воронки в Ямальской тундре после (а) и до (б) взрыва [6]
Fig. 20. Photographs of the explosive funnel in the Yamal tundra after (a) and before (б) the explosion [6]

Сканированием разреза с поверхности, шаг 1 м, верх-
няя кромка кимберлитов установлена на глубине 
140 м. Эта глубина подтверждена дополнительным 
сканированием с глубины 120 м, шаг 2 м. На поверх-
ности 120 м отклики от алмазов из нижней части раз-
реза зафиксированы, а из верхней части не получены. 
Сканированием разреза с глубины 120 м, шаг 50 см, 
зафиксированы два интервала откликов от алмазов: 
580–32 600 и 64 600–96 680 м.

Получены отклики от трех образцов кимберлитов 
(201 – лампроит оливин-флогопит-диопсидовый, 202 
– лампроит оливин-флогопитовый, 203 – ксенотуф 
лампроитовый) и двух образцов гранулитов (219 – 
гранулит пироксеновый шпинельсодержащий, 223 – 
кальцифир флогопит-оливиновый) [22]. От обр.  201–
203 получены только положительные сигналы. Поло-
жительные сигналы зафиксированы от обр. 191–203 
кимберлитов, а отрицательные – от обр. 184–190.

На поверхности 140 м из верхней части разреза 
получены отклики от осадочных пород 1–6-й групп, 
янтаря и фосфора (слабый). Отклики от нефти, кон-
денсата, газа и соли не зафиксированы.

Территория Маневичского района. Спутнико-
вый снимок района представлен на рис. 23. При ча-
стотно-резонансной обработке снимка с поверхности 
зарегистрированы сигналы от нефти, конденсата, газа, 
янтаря, фосфора (белого), горючего сланца, брекчии 
аргиллитовой, породы газогидратов, газогидратов, 
льда, угля, антрацита, водорода, воды глубинной и 
«мертвой», алмазов, лонсдейлита и соли калийно-маг-
ниевой. 

Фиксацией откликов на различных глубинах в 
пределах района установлено наличие вулканов и 
определены глубины корней следующих типов: 1) ба-
зальтовый – 98 км; 2) осадочные породы 1–6-й групп 
– 470 км; 3) мергели – 470 км; 4) ультрамафические 
породы – 470 км; 5) известняки – 723 км; 6) доломиты 
– 723 км; 7) кремнистые породы – 723 км; 8) кимбер-
литы – 723 км.

Рис. 21. Спутниковый снимок территории в районе 
г. Борисоглебск
Fig. 21. Satellite image of the territory near the city of 
Borisoglebsk

               а             б 
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зафиксированы на глубине 71 км сразу, 59 км – с за-
держкой. 

На глубине 57 км получены отклики от нефти из 
2-й и 7-й групп осадочных пород, а также из ультра-
мафических пород.

Отклики от глубинной воды получены на поверх-
ности 57 км из 2-й и 7-й групп осадочных пород, а 
также из ультрамафических пород с задержкой, а из 
базальтов на глубине 68 км сразу. Отклики от «мерт-
вой» воды получены на поверхности 59 км из 2-й и 
7-й групп осадочных пород, а также из ультрамафи-

Рис. 23. Спутниковый снимок Маневичского района 
(Волынская область)
Fig. 23. Satellite image of Manevichsky district (Volyn region)

Рис. 22. Спутниковый снимок локального участка в районе 
н.п. Тельчи (Маневичский р-н, Волынская область)
Fig. 22. Satellite image of local site in the area of Telchi 
settlement (Manevichsky district, Volyn region)

ческих пород с задержкой, а из базальтов на глубине 
71 км сразу.

Локальный участок в районе с. Топильно Рожи-
щенского района.  В процессе анализа спутникового 
снимка территории района внимание авторов привлек 
крупный изгиб русла р. Стыр в районе с. Топильно 
(рис. 24). Здесь сразу возникло предположение, что 
русло реки огибает какое-то естественное препят-
ствие. В пойме реки наблюдаются также локальные 
зоны, характерные для участков видимой водородной 
дегазации. Эти особенности территории обусловили 
целесообразность обработки спутникового снимка ее 
расположения.

При частотно-резонансной обработке снимка 
участка с поверхности зафиксированы сигналы от 
фосфора, водорода, воды глубинной и 6-й группы 
магматических пород (базальты), отклики на частотах 
нефти, конденсата и газа отсутствовали.

Нижняя кромка базальтового вулкана определена 
на глубине 98 км. На поверхности 99 км получены от-
клики от 10-й группы осадочных пород (кремнистые), 
корень вулкана этих пород установлен на глубине 
723 км. Сканированием разреза с поверхности, шаг 
1 м, отклики от базальтов получены с глубины 460 м.

Сигналы от водорода зафиксированы из нижней 
части разреза на поверхностях 57, 67, 77, 97 и 107 
(слабый) км.

Отклики от воды глубинной не получены на по-
верхностях 57, 67, 68 км. От «мертвой» воды сигналы 
зафиксированы на глубине 71 км.

На поверхности 71 км получены отклики от желе-
за, кобальта, лития, бериллия, аргона, никеля, калия, 
скандия, кальция, титана, хрома (слабый), марганца, 
меди. 

На поверхностях 0 и 1 м получены сигналы от во-
дорода из верхней части разреза, что свидетельствует 
о его миграции в атмосферу.

При обработке небольшого фрагмента сним-
ка в нижней части рис. 24 (локальный участок изги-
ба реки) также зафиксированы сигналы от водорода, 
живой воды и базальтов с нижней кромкой на глу-
бине 98 км. Корень расположенного под базальтами 
вулкана кремнистых пород зафиксирован на глубине 
723 км. Измерениями подтвержден также факт мигра-
ции водорода в атмосферу.

При обработке второго небольшого фрагмента 
снимка в нижней части рис. 24 (прямоугольный кон-
тур в центре) с поверхности зафиксированы отклики 
от нефти, конденсата, газа, янтаря, фосфора, горючего 
сланца, брекчии аргиллитовой, породы газогидратов, 
газогидратов, льда, угля, антрацита. 

Зафиксированы интенсивные сигналы от 1–6-й 
групп осадочных пород, от магматических пород (в 
том числе базальтов) отклики отсутствовали.

Фиксацией откликов на различных глубинах (50, 
150, 450, 550, 470 км) корень вулкана осадочных по-
род 1–6-й групп определен на глубине 470 км.
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Сканированием разреза с поверхности, шаг 1 м, 
установлен первый интервал откликов от нефти – 
300–1630 м. Глубже сканирование не проводилось.

На поверхности 0 м из верхней части разреза по-
лучены отклики только от газа, чем подтвержден факт 
его миграции в атмосферу.  

Третий локальный фрагмент обработки располо-
жен в правом нижнем углу рис. 24. В процессе обсле-
дования в его пределах также зафиксированы отклики 
от нефти, конденсата, газа, янтаря, фосфора, горючего 
сланца, брекчии аргиллитовой, породы газогидратов, 
газогидратов, льда, угля, антрацита. 

Зарегистрированы сигналы только от 1–6-й групп 
осадочных пород. Корень вулкана этих пород опреде-
лен на глубине 470 км.

На поверхности 57 км получены отклики от неф-
ти, конденсата, газа, янтаря и фосфора. 

На поверхности 0 м из верхней части разреза по-
лучены сигналы от газа – факт его миграции в атмос-
феру. При сканировании разреза с поверхности, шаг 
1 м, отклики от нефти начали фиксировать с глубины 
300 м. 

Исследования в бассейнах сланцевого газа по-
казали, что сигналы от такого газа фиксируются из 
брекчии аргиллитовой. При сканировании разреза с 
поверхности, шаг 1 м, отклики от газа из брекчии ар-
гиллитовой получены в интервале глубин 420–540 м.

С учетом того что отклики от нефти начали фик-
сироваться с глубины 300 м, на участке проведены 
дополнительные эксперименты с целью определения 
факта наличия (отсутствия) нефти в интервале глубин 
420–540 м.

В первом варианте экспериментов использовался 
аппаратурный измерительный комплекс с двумя ге-

нераторами. Отклики от нефти из этого интервала не 
получены.

При сканировании разреза с глубины 420 м, шаг 
10 см, отклики от нефти начали фиксироваться только 
с глубины 540 м. При сканировании с глубины 426 м, 
шаг 10 см (снизу вверх), отклики от нефти фиксирова-
лись с глубины 419 м.

Обсуждение результатов и основные выводы.
Выше представлены материалы экспериментальных 
исследований рекогносцировочного характера, прове-
денных с целью дополнительной апробации, а также 
совершенствования методических приемов приме-
нения мобильных прямопоисковых методов в геоло-
го-разведочном процессе на нефть и газ. Исследова-
ния в различных регионах и над разными объектами 
изучения являются, в принципе, продолжением ранее 
выполненных работ, результаты которых изложены в 
опубликованных материалах [24–32, 45–49]. Сформу-
лированные в указанных публикациях выводы спра-
ведливы в целом и по отношению к выше представ-
ленным материалам. 

Акцентируем внимание на том, что материалы 
многочисленных экспериментальных работ с исполь-
зованием разработанной измерительной аппаратуры 
представляют собой важные аргументы в пользу «вул-
канической» модели формирования многих струк-
турных элементов Земли, а также месторождений го-
рючих и рудных полезных ископаемых (в том числе 
воды). Для разработки основных положений такой 
(«вулканической») модели целенаправленно прово-
дятся экспериментальные работы как в различных 
районах земного шара, так и на планетах и спутниках 
Солнечной системы. В связи с этим отметим, что на 
актуальность проблемы изучения вулканических про-

Рис. 24. Спутниковый снимок локального участка в районе с. Топильно (Рожищенский 
р-н, Волынская область)
Fig. 24. Satellite image of the local site in the area of the Topilno settlement (Rozhischensky 
district, Volyn region)
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цессов обращают внимание и другие исследователи 
[1, 2]. Например, М.В. Багдасарова в одном из своих 
докладов констатирует: «Таким образом, формирова-
ние угленосных и нефтегазоносных толщ определя-
ется единым глубинным газовым потоком. Образо-
ванные этим потоком твердые, жидкие и газообраз-
ные полезные ископаемые характеризуются единым 
источником питания–вулканизмом» [2, с. 3].

В процессе проведения экспериментов практи-
чески на всех площадях и локальных участках об-
следования отрабатывались методические приемы 
обнаружения и локализации по результатам частот-
но-резонансной обработки спутниковых снимков и 
фотоснимков зон, в пределах которых происходит ми-
грация УВ в водную толщу и газа в атмосферу в мор-
ских акваториях, а также в поверхностные горизонты 
разреза и атмосферу на суше. Эта методика может ис-
пользоваться в дальнейшем при проведении исследо-
ваний с целью обнаружения и локализации на место-
рождениях УВ и поисковых площадях локальных зон 
миграции метана и водорода в атмосферу.    

Частотно-резонансная обработка фотоснимков и 
спутниковых снимков всех площадей и участков об-
следования в морских акваториях и на суше проведе-
на в рекогносцировочном режиме – выполнялась ин-
тегральная оценка значений структурных параметров 
разреза, а также перспектив обнаружения скоплений 
УВ и водорода. В процессе проведения эксперимен-
тов полностью не реализован весь набор измеритель-
ных процедур. Тем не менее представленные выше 
материалы инструментальных измерений позволяют 
сделать следующие выводы.

Результаты исследований в районе открытого га-
зового месторождения в турецком секторе Черного 
моря (участок Tuna-1 [44]) дают основания для пред-
положений о наличии крупных залежей УВ в этом 
регионе моря! На участке с продуктивной скважи-
ной в процессе проведения инструментальных изме-
рений зафиксированы очень интенсивные отклики 
на частотах нефти, конденсата и газа и установлен 
факт миграции газа через водную толщу в атмосферу. 
Юго-восточнее участка Tuna-1 [44] обнаружена еще 
одна аномальная зона, в пределах которой также за-
регистрированы сигналы на частотах УВ. Третья ано-
мальная зона зафиксирована на участке расположения 
предложенной для бурения скважины SK-6 [39]. Здесь 
также получены свидетельства о миграции газа через 
водную толщу в атмосферу. Все три обследованных 
участка расположены в пределах вулканических ком-
плексов, заполненных осадочными породами 1–6-й 
групп, в контурах которых на границе 57 км идет син-
тез нефти, конденсата и газа. 

Результаты рекогносцировочных работ подтвер-
ждают выводы авторов [39] о целесообразности буре-
ния скважины SK-6. 

В районе открытого газового месторождения 
представляет интерес расположенная юго-западнее 

аномальная зона, в пределах которой обнаружен ким-
берлитовый вулкан с корнем на глубине 723 км и за-
фиксированы отклики на частотах алмазов в таких же 
интервалах глубин, как и на известных алмазоносных 
трубках.

Все обследованные локальные участки располо-
жения газовых сипов и нефтяных сликов в Северном 
море, Мексиканском заливе и на шельфе Бразилии 
расположены над вулканическими комплексами, в 
пределах которых происходит синтез нефти, конден-
сата и газа на границе 57 км [33]. Результаты прове-
денных в различных регионах экспериментальных ра-
бот подтверждают наличие всех ранее установленных 
типов вулканов, в которых на глубине 57 км создают-
ся условия для синтеза нефти, конденсата, газа. Это 
вулканические постройки, заполненные: солью; 1–6-
й и 7-й (известняки) группами осадочных пород; 1-й 
(граниты) и 7-й (ультрамафические) группами магма-
тических пород. Перечисленные типы вулканических 
построек неоднократно обнаруживались в процессе 
обработки спутниковых снимков и фотоснимков в 
различных регионах земного шара.

В контурах вулканов, генерирующих УВ, суще-
ствуют глубинные каналы, по которым нефть, кон-
денсат и газ мигрируют в верхние горизонты разреза 
и могут пополнять уже сформированные залежи УВ 
как на известных месторождениях, так и на еще не 
обнаруженных. В случаях отсутствия надежных по-
крышек над такими каналами нефть, конденсат и газ 
могут мигрировать в водную толщу, а газ дальше – в 
атмосферу. В процессе такой миграции формируют-
ся газовые сипы на морском дне и нефтяные слики на 
водной поверхности. 

Наличие метановых сипов и нефтяных сликов, а 
также локальных участков миграции нефти и газа на 
поверхность и в атмосферу может служить индикато-
ром активности вулканических комплексов, в которых 
происходит синтез УВ. В таких случаях бурение поис-
ковых, разведочных и эксплуатационных скважин на 
участках расположения глубинных каналов миграции 
абиогенных УВ в верхние горизонты разреза может 
быть связано с большими рисками – с аварийными 
ситуациями при бурении. О возможных негативных 
последствиях при бурении дает наглядное представ-
ление взрывная воронка на п-ове Ямал.

Результаты частотно-резонансной обработки 
спутниковых снимков относительно крупных участ-
ков территории обследования (районы аварийной 
скважины в Мексиканском заливе [32], вулканическо-
го комплекса Узон на Камчатке, Маневичского райо-
на Волынской области) свидетельствуют о том, что в 
различных регионах мира имеется значительное коли-
чество вулканических построек, в пределах которых 
не создаются условия для синтеза УВ. Это вулканы, 
заполненные 8-й (доломиты), 9-й (мергели) и 10-й 
(кремнистые) группами осадочных пород, а также 6-й 
(базальты) и 11-й (кимберлиты) группами магматиче-
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ских пород. Такие вулканические комплексы неодно-
кратно фиксировались как на суше, так и в морских 
акваториях, в том числе в непосредственной близости 
к вулканам, в пределах которых синтез УВ происхо-
дит.

Принципиально важным результатом выполнен-
ных экспериментальных работ являются получен-
ные в процессе проведения обработки спутниковых 
снимков и фотоснимков дополнительные факты (сви-
детельства) в пользу глубинного (абиогенного) гене-
зиса нефти, конденсата и газа в процессе водород-
ной дегазации Земли [13, 19–21]. В настоящее время 
большинство специалистов руководствуются в своей 
практической деятельности принципами и положени-
ями биогенной теории генезиса УВ. С этой позиции 
оценки объемов метана, который мигрирует в атмос-
феру планеты, могут быть существенно занижены. 
Многочисленные факты фиксации сигналов (откли-
ков) на частотах нефти, конденсата и газа на границе 
их синтеза 57 км в различных регионах мира (в том 
числе в пределах обследованных участков) позволяют 
предполагать миграцию абиогенного метана в атмос-
феру Земли в колоссальных объемах!

Целесообразно отметить, что на актуальность 
проблемы абиогенного синтеза УВ и их миграции в 
атмосферу акцентируют внимание многие исследова-
тели. Так, в статьях [14, 15] предлагается проводить 
поиски в России крупных месторождения нефти, ру-
ководствуясь абиогенной теорией ее генезиса, а также 
начать поиски месторождений природного водорода.  
Автор статьи [18] констатирует следующее: «Глубин-
ные потоки водорода и метана – объективная реаль-
ность, подтверждаемая инструментальными измере-
ниями…» [18, с. 305]; «…современная наука очень 
сильно недооценивает масштабы глубинной дегаза-
ции метана и водорода» [там же, с. 312].

В связи с отмеченным выше принципиально важ-
ны зарегистрированные инструментальными измере-
ниями факты миграции водорода в атмосферу в пре-
делах обнаруженных базальтовых вулканов в районе 
г. Борисоглебск, а также в Маневичском и Рожищен-
ском районах Волынской области. В целом представ-
ленные выше результаты исследований подтвержда-
ют выводы исследователей о масштабной миграции 
глубинных (абиогенных) газа и водорода в атмосферу 
планеты Земля!

В поисково-разведочном процессе на нефть и газ 
львиная доля финансовых ресурсов уходит на буре-
ние скважин. Однако коэффициент успешности буре-
ния поисковых скважин невысокий: согласно [8, с. 3] 
«успешность поисково-разведочных работ в мире дер-
жится в среднем на уровне 30 %». Можно допустить, 
что увеличение коэффициента успешности бурения 
хотя бы в 2 раза будет способствовать существенно-

му повышению эффективности геолого-разведочного 
процесса. В связи с этим в настоящее время специали-
сты обращают внимание на целесообразность приме-
нения прямопоисковых методов и технологий в геоло-
го-разведочном процессе на нефть и газ [1, 9,10].  Со 
своей стороны, авторы настоящей статьи для демон-
страции целесообразности применения прямопоиско-
вых методов на этапах выбора площадок для заложе-
ния скважин целенаправленно проводят исследования 
на участках расположения уже пробуренных скважин. 
Изложенные в статье материалы обследования участ-
ков в районах расположения пробуренных скважин в 
Черном и Северном морях демонстрируют информа-
тивность прямопоисковых методов.

Заключение. Представленные в статье матери-
алы экспериментальных исследований рекогнос-
цировочного характера наглядно отражают рабо-
тоспособность, информативность и оперативность 
прямопоисковых методов частотно-резонансной об-
работки спутниковых снимков и фотоснимков при 
интегральной оценке перспектив нефтегазоносности 
локальных участков и крупных блоков. Оперативная и 
малозатратная технология одинаково успешно может 
использоваться при проведении поисковых работ на 
нефть и газ морских акваториях, на суше, а также в 
труднодоступных регионах земного шара. Примене-
ние мобильных прямопоисковых методов на различ-
ных этапах геолого-разведочного процесса на нефть 
и газ в комплексе с традиционными геофизическими 
(прежде всего сейсмическими) позволит существен-
но снизить временные и финансовые затраты на его 
проведение. Использование этой технологии может 
принести положительный эффект при поисках нефти 
и газа в глубинных горизонтах разреза, а также про-
мышленных скоплений УВ в нетрадиционных кол-
лекторах. 

Оперативно выполненные с использованием пря-
мопоисковых методов дополнительные исследования 
на локальных участках бурения поисковых и разве-
дочных скважин будут способствовать повышению 
коэффициента успешности бурения. Заложение сква-
жин на участках расположения вертикальных каналов 
миграции флюидов может приводить к повышению 
притоков УВ. 

Мобильная технология может также успеш-
но применяться при обследовании слабоизученных 
участков и блоков в пределах известных месторожде-
ний нефти и газа, в том числе находящихся на поздней 
стадии разработки. 

Принципиально важна, а также заслуживает прак-
тического применения апробированная методика опе-
ративного обнаружения и локализации небольших 
зон и участков (глубинных каналов) миграции газа 
(метана) и водорода в атмосферу.

Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин
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ПРЯМОПОШУКОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЧАСТОТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ОБРОБКИ 
СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ І ФОТОЗНІМКІВ: РЕЗУЛЬТАТИ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ 
ВИЗНАЧЕННЯ ДІЛЯНОК МІГРАЦІЇ ГАЗУ І ВОДНЮ НА ПОВЕРХНЮ І В АТМОСФЕРУ

Наведено матеріали експериментальних досліджень рекогносцирувального характеру в різних регіонах земної кулі (Чорне 
та Північне моря, Мексиканська затока, шельф Бразилії, ділянки водневої дегазації) як важливі аргументи на користь «вул-
канічної» моделі формування багатьох структурних елементів Землі, родовищ горючих і рудних корисних копалин, а також 
води. Під час експериментів на ділянках обстеження відпрацьовано методичні способи виявлення та локалізації за результа-
тами частотно-резонансної обробки супутникових знімків і фотознімків зон, у межах яких відбувається міграція вуглеводнів 
у поверхневі горизонти розрізу, а газу (метану) і водню в атмосферу. Результати інструментальних вимірювань засвідчують, 
що всі обстежені ділянки розміщуються над вулканами, в межах яких проходить синтез нафти, конденсату та газу на межі 
57 км. У контурах таких вулканів існують глибинні канали, по яких нафта, конденсат і газ мігрують у верхні горизонти 
розрізу і можуть поповнювати вже сформовані поклади на родовищах вуглеводнів. За відсутності надійних покришок над 
такими каналами нафта, конденсат і газ можуть мігрувати у верхні горизонти розрізу, водну товщу, а газ – в атмосферу. У 
процесі такої міграції формуються газові сипи на морському дні й нафтові сліки на водній поверхні. Вимірами підтверджено 
наявність усіх раніше встановлених типів вулканів, в яких на глибині 57 км існують умови для синтезу вуглеводнів. Це вул-
кани, заповнені сіллю, осадовими породами, вапняками, гранітами і ультрамафічними породами. Дослідження на відносно 
великих площах показують, що в різних регіонах існує значна кількість вулканів, у межах яких немає умов для синтезу 
вуглеводнів. Це вулкани, заповнені доломітами, мергелями, кременистими породами, а також базальтами і кімберлітами. 
Принципово важливе значення мають отримані інструментальними вимірами додаткові свідчення на користь глибинного 
(абіогенного) генезису нафти, конденсату та газу. Численні факти фіксації сигналів на частотах нафти, конденсату та газу 
на межі їх синтезу 57 км у різних регіонах світу дають змогу припускати міграцію абіогенного метану і водню в атмосферу 
Землі в колосальних обсягах! Метанові сипи й нафтові сліки можуть слугувати індикаторами активності вулканів, в яких 
відбувається синтез вуглеводнів.

Ключові слова: Чорне і Північне моря, Мексиканська затока, вулкан Узон, п-ов Ямал, нафтові сліки, газові сипи, абіогенний 
генезис, прямі пошуки, глибинна будова, нафта, газ, водень, бурштин, хімічні елементи, обробка даних дистанційного зон-
дування Землі, інтерпретація, вертикальне зондування.
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DIRECT-PROSPECTING TECHNOLOGY OF FREQUENCY-RESONANT PROCESSING 
OF SATELLITE IMAGES AND PHOTOS IMAGES: RESULTS OF USE FOR DETERMINING 
AREAS OF GAS AND HYDROGEN MIGRATION TO THE SURFACE AND IN THE ATMOSPHERE

Purpose. The paper presents materials of experimental reconnaissance studies in various regions of the globe (Black and North Seas, 
the Gulf of Mexico, Brazilian offshore, hydrogen degassing areas), which are important arguments in favor of the “volcanic” model 
of formation of various structural elements of the Earth, deposits of combustible and ore minerals as well as water.
Design/methodology/approach. Experimental studies were carried out using a mobile low-cost technology, including modified 
methods of frequency-resonance processing and decoding of satellite images and photo images, vertical electric resonance sounding 
(scanning) of the cross-section, as well as a method of integral assessment of the prospects for oil and gas content and ore content of 
large prospecting blocks and license areas. Separate methods of this direct-prospecting exploration technology are based on the prin-
ciples of the “substance” paradigm of geophysical research, the essence of which is the search for a specific (required in each specific 
case) substance - oil, gas, gas condensate, gold, zinc, uranium, etc.   
Findings. The results of instrumental measurements indicate that many of the surveyed areas are located above volcanoes, within 
which the synthesis of oil, condensate and gas is carried out at the border of 57 km. In the contours of such volcanoes, there are deep 
channels through which oil, condensate and gas migrate to the upper horizons of the cross-section and can replenish the already 
formed deposits on hydrocarbon fields. In the absence of reliable seals over such channels, oil, condensate and gas can migrate to 
the upper horizons of the cross-section, the water column, and gas further into the atmosphere. During this migration, gas seeps are 
formed on the seabed and oil slicks on the water surface. The measurements confirmed the presence of all previously established 
types of volcanoes, in which conditions for hydrocarbon synthesis exist at a depth of 57 km. These are volcanoes filled with 1) salt, 2) 
sedimentary rocks, 3) limestones, 4) granites and 5) ultramafic rocks. Studies on relatively large areas indicate that in various regions 
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there are a significant number of volcanoes, within which there are no conditions for the synthesis of hydrocarbons. These are vol-
canoes filled with 1) dolomites, 2) marls, 3) siliceous rocks, as well as 4) basalts and 5) kimberlites. The results of studies in the area 
of   an open gas field in the Turkish sector of the Black Sea (Tuna-1 site) indicate the presence of large hydrocarbon deposits in this 
region. Within the discovered basalt volcanoes in the area of   Borisoglebsk, as well as in Manevichsky and Rozhishchensky districts 
of the Volyn region, instrumental measurements recorded the facts of hydrogen migration into the atmosphere 
The practical significance and conclusions. When conducting experiments at the survey sites, methodological techniques of the 
zones detection and localization, within which the migration of hydrocarbons to the surface horizons of the cross-section, and gas 
(methane) and hydrogen into the atmosphere occurs, were developed based on the results of satellite images and photo images 
frequency-resonance processing. Additional evidence obtained by instrumental measurements in favor of the deep (abiogenic) gen-
esis of oil, condensate and gas is of fundamental importance. Numerous facts of fixing signals from oil, condensate and gas at the 
boundary of their synthesis 57 km in various regions of the world make it possible to suggest the migration of abiogenic methane 
and hydrogen into the Earth’s atmosphere in colossal volumes! Methane seeps and oil slicks can serve as indicators of the activity 
of volcanoes in which hydrocarbons are synthesized. The practical application of direct-prospecting methods and technologies will 
accelerate and optimize the exploration process for oil and gas.

Keywords: Black and North Seas, Gulf of Mexico, Uzon volcano, Yamal, oil slicks, gas seeps, abiogenic genesis, direct prospecting, 
deep structure, oil, gas, hydrogen, amber, chemical elements, remote sensing data processing, interpretation, vertical sounding.
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