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Представлены результаты рекогносцировочных исследований, выполненных в разное время и в различных регионах с целью 
разработки и совершенствования методики применения мобильных прямопоисковых методов на различных этапах по-
исково-разведочных работ на рудные и горючие полезные ископаемые, а также воду. Рекогносцировочными исследовани-
ями в 33 точках вдоль трех профилей в регионе Карпат выявлено несколько локальных участков, перспективных на об-
наружение залежей нефти, конденсата, газа и водорода. В пределах одного из участков получены отклики на частоте 
водорода из доломитов в интервале глубин 49–139 м, другого – установлен базальтовый вулкан с обогащенной водоро-
дом водой. В районе расположения Свободненского месторождения бурого угля (Россия) глубинные горизонты разреза 
перспективны на конденсат и газ. На участке бурения Кольской сверхглубокой скважины (Россия) получены отклики 
от нефти и конденсата из интервала глубин 7–9 км. Материалы экспериментальных работ на территории Республики 
Татарстан (Россия), в районах расположения Онежской параметрической скважины (Россия) и природного заповедни-
ка «Галичья Гора», а также на п-ове Киев в Антарктиде свидетельствуют о целесообразности применения технологии 
частотно-резонансной обработки спутниковых снимков для изучения глубинного строения структурных элементов зем-
ной коры и интегральной оценки перспектив обнаружения полезных ископаемых в пределах крупных поисковых площа-
дей и участков. На месторождении углеводородов в фундаменте Habban (Йемен) обнаружен гранитный вулкан с корнем 
на глубине 470 км, а на границе 57 км зафиксированы отклики от нефти, конденсата, газа и фосфора.  Согласно экспе-
риментальным измерениям на структуре Pensacola в Северном море, вероятность получения коммерческих притоков 
газа в запроектированной скважине низкая. В соответствии с материалами обследования участков бурения скважин в 
сланцевых бассейнах США возможны залежи нефти, конденсата и газа в традиционных коллекторах глубинных гори-
зонтов разреза. О целесообразности применения прямопоисковых методов для обнаружения и локализации залежей уг-
леводородов в глубинных горизонтах разреза свидетельствуют результаты работ на участке расположения глубокой 
скважины в Китае. Обследование площадей и участков расположения известных золоторудных месторождений в различ-
ных регионах показало, что все они формируются только в пределах «молодых» гранитных вулканов с корнями на глуби-
не 470 км. Дополнительными инструментальными измерениями на участке добычи водорода в Мали установлено, что 
коллекторами для него являются мергели. Материалы апробации прямопоисковых методов свидетельствуют о целесоо-
бразности их практического применения (в комплексе с традиционными геофизическими методами) на различных этапах 
геолого-разведочных работ на рудные и горючие полезные ископаемые, а также при изучении глубинного строения Земли.
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Введение. В 2020 г. продолжается целенаправленная 
работа по апробации, тестированию и практическому 

применению разрабатываемых мобильных и малоза-
тратных методов и технологий «прямых» поисков и 
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разведки рудных и горючих полезных ископаемых, а 
также воды [7, 8, 22–24]. Результаты уже выполненных 
экспериментов по тестированию и практической апро-
бации модифицированных частотно-резонансных ме-
тодов обработки спутниковых снимков и фотосним-
ков, а также разработанной на их основе методики 
оперативной интегральной оценки перспектив нефте-
газоносности (рудоносности, водоносности) крупных 
поисковых блоков и локальных участков представле-
ны в опубликованных статьях и материалах конферен-
ций, в том числе в работах [23–34, 44–48]. В настоящей 
статье приведены дополнительные материалы, полу-
ченные с использованием разработанных мобильных 
методов при решении разнообразных геолого-геофи-
зических задач в различных регионах земного шара. 
Отметим, что практически на всех участках обследо-
вания выполнялся дополнительный комплекс изме-
рительных процедур с целью обнаружения вулканов, 
заполненных осадочными и вулканическими порода-
ми разного типа, а также определения глубин располо-
жения их корней. Полученные результаты могут быть 
использованы в дальнейшем при разработке основных 
положений «вулканической» модели формирования 
структурных элементов планеты Земля, а также место-
рождений полезных ископаемых.

Методы исследований. Экспериментальные 
исследования рекогносцировочного характера про-
водятся с использованием методов частотно-резо-
нансной обработки и декодирования спутниковых 
снимков и фотоснимков, вертикального сканирования 
(зондирования) разреза с целью определения (оценки) 
глубин залегания и мощностей различных комплексов 
пород и искомых полезных ископаемых, а также ме-
тодики интегральной оценки перспектив нефтегазо-
носности локальных участков и крупных блоков [23, 
24, 45]. 

В использованных модификациях прямопоиско-
вых методов важными компонентами являются базы 
(наборы, коллекции) химических элементов, минера-

лов, образцов нефти и конденсата, а также осадочных, 
магматических и метаморфических пород, резонанс-
ные частоты которых применяются в процессе обра-
ботки спутниковых снимков и фотоснимков. Коллек-
ция образцов нефти в базе включает  в себя 117 экзем-
пляров, газоконденсата – 15 образцов. База осадочных 
пород состоит из 11 групп, а коллекция фотоснимков 
магматических и метаморфических пород включает в 
себя 18 групп [23]. Фотографии используемых набо-
ров образцов осадочных, метаморфических и магма-
тических пород заимствованы из электронного доку-
мента на сайте [21].

Материалы ранее выполненных эксперименталь-
ных исследований, полученные с применением ис-
пользуемого набора мобильных прямопоисковых ме-
тодов, представлены в публикациях [23–34, 44–48]. В 
этих же статьях описаны методические особенности 
измерений при обработке спутниковых снимков и фо-
тоснимков с использованием разработанных техниче-
ских средств. 

Рекогносцировочные исследования в Карпат-
ском регионе. Исследования рекогносцировочного 
характера направлены на изучение с использовани-
ем прямопоисковых методов глубинного строения, а 
также оценки перспектив нефтегазоносности и рудо-
носности Карпатского горного региона Европейского 
континента. 

К настоящему времени проведена частотно-резо-
нансная обработка спутниковых снимков локальных 
участков, расположенных в 33 точках вдоль профи-
лей 3–5. Координаты центральных точек локальных 
участков обследования приведены в табл. 1. Резуль-
таты выполненных экспериментальных работ вдоль 
профиля 2 опубликованы в статье [33].

Результаты исследований вдоль профиля 3. 
Спутниковый снимок территории расположения про-
филя 3 показан на рис. 1. Длина профиля – 158 км. 
Снимки локальных участков обследования вдоль про-
филя приведены на рис. 2. 

Номер 
точки

Профиль 3 Профиль 4 Профиль 5
с. ш. в. д. с. ш. в. д. с. ш. в. д.

1 48˚21ʹ21,66ʺ 22˚30ʹ23,56ʺ 48˚12ʹ02,36ʺ 22˚40ʹ06,73ʺ 48˚12ʹ02,36ʺ 22˚40ʹ06,73ʺ
2 48˚26ʹ39,96ʺ 22˚40ʹ44,60ʺ 48˚16ʹ41,60ʺ 22˚52ʹ28,36ʺ 49˚6ʹ51,77ʺ 22˚59ʹ57,25ʺ
3 48˚31ʹ56,35ʺ 22˚50ʹ45,10ʺ 48˚21ʹ15,42ʺ 23˚04ʹ35,11ʺ 49˚1ʹ39,54ʺ 23˚19ʹ36,59ʺ
4 48˚37ʹ09,63ʺ 23˚00ʹ57,36ʺ 48˚25ʹ48,13ʺ 23˚16ʹ56,76ʺ 48˚56ʹ22,73ʺ 23˚39ʹ33,30ʺ
5 48˚42ʹ19,92ʺ 23˚11ʹ09,58ʺ 48˚30ʹ16,14ʺ 23˚29ʹ16,95ʺ 48˚51ʹ1,78ʺ 23˚59ʹ9,65ʺ
6 48˚47ʹ34,82ʺ 23˚21ʹ24,79ʺ 48˚34ʹ44,85ʺ 23˚41ʹ40,57ʺ 48˚45ʹ40,16ʺ 24˚18ʹ34,70ʺ
7 48˚52ʹ44,76ʺ 23˚31ʹ36,71ʺ 48˚39ʹ08,60ʺ 23˚53ʹ59,93ʺ 48˚40ʹ16,75ʺ 24˚37ʹ58,89ʺ
8 48˚57ʹ58,10ʺ 23˚41ʹ58,43ʺ 48˚43ʹ31,85ʺ 24˚06ʹ24,13ʺ 48˚34ʹ49,64ʺ 24˚57ʹ15,94ʺ
9 49˚03ʹ09,05ʺ 23˚52ʹ15,80ʺ 48˚47ʹ53,82ʺ 24˚18ʹ39,34ʺ 48˚29ʹ15,96ʺ 25˚16ʹ41,17ʺ
10 49˚08ʹ18,79ʺ 24˚02ʹ38,67ʺ 48˚52ʹ10,93ʺ 24˚31ʹ08,41ʺ 48˚23ʹ40,36ʺ 25˚35ʹ56,75ʺ
11 49˚13ʹ30,11ʺ 24˚13ʹ04,20ʺ 48˚56ʹ12,09ʺ 24˚42ʹ42,88ʺ 48˚18ʹ03,05ʺ 25˚54ʹ37,11ʺ

Таблиця 1. Координаты центральных точек локальных участков обследования вдоль профилей
Table 1. Coordinates of the central points of local survey sites along the profiles

Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин
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При частотно-резонансной обработке всего сним-
ка (см. рис. 1) зафиксированы отклики от нефти, кон-
денсата, газа, янтаря, фосфора (белого), горючего 
сланца, брекчии аргиллитовой, газогидратов, льда, 
угля, антрацита, графита, водорода, воды глубинной, 
воды «мертвой», бурого угля, железной руды, алма-
зов, золота (глубинного), лонсдейлита, соли калий-
но-магниевой и соли хлористо-натриевой.

Получены сигналы от 1–10-й групп осадочных 
пород, а также 1-й, 6–9-й, 11–16-й групп магматиче-
ских.

Фиксацией откликов на различных глубинах уста-
новлено наличие и определены глубины расположе-
ния корней следующих вулканических комплексов: 
соль – 98 км; 6-я группа магматических пород (базаль-
ты) – 217 км; 1–6-й группы осадочных пород – 470 км; 
7-я (известняки) и 8-я (доломиты) группы осадочных 
пород – 470 км (два отдельных вулкана); 1-я (грани-
ты) и 11-я (кимберлиты) группы магматических пород 
(2 вулкана) – 470 км; 9-я (мергели) и 10-я (кремни-
стые) группы осадочных пород (2 вулкана) – 723 км; 
7-я группа магматических (ультрамафических) пород 
– 723 км.

Точка 1. При обработке снимка локального участ-
ка (рис. 2) получены отклики только от 8 (доломиты), 
9 (мергели) и 10-й (кремнистые) групп осадочных по-
род.

Рис. 1. Спутниковый снимок территории расположения профиля зондирований № 3 в регионе Карпат
Fig. 1. Satellite image of the location of sounding profile № 3 in the Carpathian region

Корни вулкана мергелей определены на глубине 
470 км, а вулканов с доломитами и кремнистыми по-
родами – 723 км.

Точка 2. С поверхности получены отклики от фос-
фора, водорода и воды глубинной. Зафиксированы 
сигналы от 8-й (доломиты) и 9-й (мергели) групп оса-
дочных пород, а также 6-й (базальты) группы магма-
тических. На поверхности 99 км из нижней части раз-
реза получены сигналы от 10-й (кремнистые) группы 
осадочных пород.

Корень базальтового вулкана установлен на глу-
бине 98 км, мергелей – 217, доломитов – 470, кремни-
стых пород – 723 км.

На поверхности 68 км зафиксированы отклики от 
воды глубинной, а на глубине 71 км – от «мертвой».

На поверхности (0 м) из верхней части разреза за-
фиксированы сигналы от водорода (слабые) и фосфо-
ра, что свидетельствует об их миграции в атмосферу.

Отклики от фосфора зарегистрированы на по-
верхности 68 км, а на глубине 71 км сигналы отсут-
ствовали.

При сканировании разреза с поверхности, шаг 
1 м, сигналы от базальтов начали фиксироваться с глу-
бины 175 м, водорода – 130, воды – 250 м.

На поверхности 175 м из верхней части разреза 
получены отклики от водорода, 2 (слабый), 3 и 8-й 
(доломиты) групп осадочных пород, а также сигналы 
от водорода из доломитов. 

Технология частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ: результаты практической апробации...
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Рис. 2. Спутниковые снимки локальных участков обследования вдоль профиля 3 в регионе Карпат. Первая цифра род 
рисунком – номер профиля, вторая – номер точки на профиле
Fig. 2. Satellite images of local survey sites along profile 3 in the Carpathian region. The first digit is the profile number, the second 
is the point number on the profile

Сканированием разреза с поверхности, шаг 10, 1 и 
5 см, сигналы от водорода из доломитов зафиксиро-
ваны в интервале глубин 49–139 м.

Точка 3. При обработке снимка в окрестностях 
точки получены отклики от нефти, конденсата, газа, 
янтаря, фосфора, горючего сланца, брекчии аргилли-
товой, газогидратов, льда, угля, антрацита, графита.

Зафиксированы сигналы от 1–6-й групп осадоч-
ных пород, а также 1-й (граниты) и 14-й групп маг-
матических. Нижняя кромка 14-й группы определена 
сканированием на глубине 4400 м.

Корень вулкана 1–6-й групп осадочных пород 
определен на глубине 470 км, а гранитов на глубине 
996 км. С поверхности получены отклики только от 

образцов «старых» гранитов («старый» гранитный 
вулкан).

На поверхности синтеза углеводородов (УВ) 
57 км получены сигналы от нефти, конденсата, газа и 
янтаря. Отклики от нефти из гранитов не зафиксиро-
ваны на этой глубине, а также на поверхности 0 м.

При сканировании разреза отклики от гранитов 
начали фиксировать с глубины 4400 м.

Сканированием разреза с поверхности, шаг 1 м, 
сигналы на частотах нефти зарегистрированы из сле-
дующих интервалов разреза, м: 1) 400–930, 2) 1100–
1650, 3) 2800–3060, 4) 3750–3970, 5) 4410 (интенсив-
ный) – 4860 м (сканирование проведено только до глу-
бины 5 км).

   3-1         3-2                    3-3 

   3-4         3-5                    3-6 

   3-7         3-8                    3-9 

              3-10         3-11    
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Точка 4. В процессе обработки снимка получены 
отклики от нефти, конденсата (слабый), газа (слабый), 
фосфора, водорода, воды глубинной, алмазов.

Зарегистрированы сигналы от 8-й и 9-й групп оса-
дочных пород, а также 6–8, 11, 14–18-й групп магма-
тических.

Нижние границы мергелей и базальтов определе-
ны на глубине 98 км. 

С поверхности 99 км начали фиксироваться от-
клики от 1–6-й групп осадочных пород, прослежены 
до глубины 470 км.

Корень вулкана 7-й группы магматических пород 
определен на глубине 470 км, а 11-й (кимберлиты) 
–723 км.

Верхняя кромка базальтов расположена в интер-
вале глубин 11–12 км. На поверхности 11 км из верх-
ней части разреза отклики от водорода и воды отсут-
ствовали. Миграция водорода в атмосферу не уста-
новлена.

На поверхности 9 км из верхней части разреза по-
лучены сигналы от 14–18-й групп магматических по-
род, из нижней части разреза отклики от этих пород 
отсутствовали.

Сигналы от нефти из 7-й группы магматических 
пород получены с поверхности, а также на глубине 
синтеза УВ 57 км.

Отклики от нефти на глубине 9 км зафиксированы 
только из нижней части разреза.

На поверхности (0 м) из верхней части разреза по-
лучены сигналы от газа и фосфора (с задержкой), что 
свидетельствует об их миграции в атмосферу.

Точка 5. При обработке снимка получены откли-
ки от 9-й (мергели) и 10-й групп осадочных пород, 
а также 1-й (граниты) и 14-й групп магматических. 
Нижняя кромка 14-й группы определена в интервале 
глубин 6–7 км.

Корень вулкана мергелей установлен на глубине 
723 км, а гранитов – 996 км. На поверхности 150 км 
получены отклики только от образцов «старых» гра-
нитов («старый» гранитный вулкан).

Точка 6. С поверхности зарегистрированы сигна-
лы от алмазов, золота и 1 (граниты), 2–5, 11 (кимбер-
литы), 12, 14-й групп магматических пород. Нижняя 
кромка 14-й группы определена в интервале глубин 
5–6 км. Корень гранитного вулкана установлен на 
глубине 470 км («молодой» вулкан), а кимберлитово-
го – 723 км. Верхняя кромка гранитов зафиксирована 
в интервале глубин 5–6 км.

На глубине 6 км отклики от золота зафиксирова-
ны только из нижней части разреза.

На поверхности синтеза УВ 57 км оклики от неф-
ти из гранитов отсутствовали.

Точка 7. При обработке снимка с поверхности 
зафиксированы сигналы от графита, золота, алмазов 
и 1–5, 11, 14-й групп магматических пород. Нижняя 
кромка 14-й группы определена в интервале глубин 
8–9 км.

На поверхностях 50 и 218 км из верхней части 
разреза получены отклики только от образцов «моло-
дых» гранитов, а на поверхностях 220, 250 и 470 км 
зафиксированы сигналы и от «старых».

Корень вулкана кимберлитов определен на глуби-
не 723 км, а гранитов – 996 км («старый» вулкан).

На глубине 8 км отклики из верхней части разреза 
от гранитов, кимберлитов и алмазов отсутствовали.

На поверхности синтеза УВ 57 км оклики от неф-
ти из гранитов не зафиксированы.

Точка 8. С поверхности зарегистрированы откли-
ки от нефти, конденсата, газа, янтаря, фосфора (бе-
лого, красного), горючего сланца (слабый), брекчии 
аргиллитовой, газогидратов, льда, угля, антрацита, 
воды глубинной, водорода, воды «мертвой», алмазов, 
золота, графита. 

Получены сигналы от 1–8-й групп осадочных 
пород и 1, 6, 11–14-й групп магматических. Нижняя 
кромка базальтов определена на глубине 98 км. С 
глубины 99 км начали фиксировать сигналы от 7-й 
группы магматических пород. Определены глуби-
ны корней следующих вулканов: 1–6-я и 8-я группы 
осадочных пород – 470 км; 7-я группа осадочных, 7-я 
и 11-я группы магматических пород – 723 км; грани-    
ты – 996 км. 

С поверхности получены отклики от образцов 
«молодых» и «старых» гранитов.

Нижняя кромка 14-й группы определена в интер-
вале глубин 7–8 км.

На глубине 8 км из верхней части разреза получе-
ны сигналы только от 1–6-й групп осадочных пород, 
а из нижней части зафиксированы сигналы от нефти, 
конденсата, газа, водорода, воды глубинной.

На поверхности 0 м отклики от газа из верхней 
части разреза отсутствовали (нет миграции газа в ат-
мосферу).

На границе синтеза УВ 57 км получены оклики от 
нефти, конденсата, газа, янтаря и фосфора.

Точка 9. При обработке снимка получены сигналы 
от графита, золота, лонсдейлита, соли калийно-магни-
евой, 8–10-й групп осадочных пород и 1, 2, 7, 14–18-й 
групп магматических.

Нижние границы 8-й и 9-й групп осадочных по-
род, а также 7-й группы магматических определены 
на глубине 98 км.

На поверхности 99 км из нижней части разреза 
получены отклики от кимберлитов и алмазов; сигна-
лы от алмазов из верхней части разреза на этой глуби-
не отсутствовали.

Установлены глубины корней следующих вулка-
нов: 7-я группа магматических пород – 217 км; 10-я 
группа осадочных и 11-я группа магматических – 
723 км; граниты – 996 км. На поверхности 50 км из 
нижней части разреза получены отклики от всех об-
разцов гранитов («молодых» и «старых»).

Нижняя кромка 14-й группы определена в интер-
вале глубин 7–8 км.

Технология частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ: результаты практической апробации...
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На глубине 8 км из верхней части разреза получе-
ны отклики только от 10-й группы осадочных пород, 
а из нижней части зафиксированы сигналы от золота, 
лонсдейлита и соли калийно-магниевой.

На поверхности 98 км отклики от лонсдейлита и 
соли калийно-магниевой получены только из нижней 
части разреза.

Точка 10. Зарегистрированы сигналы от алмазов, 
лонсдейлита, соли калийно-магниевой, 8-й (доломи-
ты) группы осадочных пород и 7, 8, 11–18-й групп 
магматических.

Нижняя кромка 14-й группы определена в ин-
тервале глубин 6–7 км, а 15-й группы – в интервале 
8–9 км. Установлены глубины залегания корней сле-
дующих вулканов: 7-я группа магматических пород 
– 470 км; 8-я группа осадочных и 11-я группа магма-
тических – 723 км.

На глубине 7 км из верхней части разреза отклики 
от лонсдейлита, золота, алмазов и соли калийно-маг-
ниевой не зафиксированы.

Точка 11. С поверхности зафиксированы отклики 
от 8-й (доломиты) и 9-й (мергели) групп осадочных, а 
также 14-й группы магматических пород. Корни вул-
канических комплексов, заполненных доломитами и 
мергелями, определены на глубине 723 км.

Результаты исследований вдоль профиля 4. 
Спутниковый снимок территории расположения 
профиля 4 представлен на рис. 3. Длина профиля – 
172 км. Снимки локальных участков обследования 
вдоль профиля 4 приведены на рис. 4.

В процессе частотно-резонансной обработки 
снимка на рис. 3 зарегистрированы сигналы от нефти, 

Рис. 3. Спутниковый снимок территории расположения профиля зондирований 4 в регионе Карпат
Fig. 3. Satellite image of the location of the sounding profile 4 in the Carpathian region

конденсата, газа, янтаря, фосфора (белого), горючего 
сланца, брекчии аргиллитовой, газогидратов, льда, 
угля, антрацита, графита, водорода, воды глубинной, 
воды «мертвой», лонсдейлита, соли калийно-магние-
вой.

Получены отклики от 1–6, 8 и 10-й групп оса-
дочных и 1, 6–7-й групп магматических пород. Уста-
новлено наличие вулканов на глубинах: 1–6-я группа 
осадочных пород – 98 км; 8-я (доломиты) группа оса-
дочных – 98 км; 6-я (базальты) группа магматических 
– 98 км: 9-я (мергели) группа осадочных – 470 км; 7-я 
группа магматических – 470 км; 10-я (кремнистые) 
группа осадочных – 723 км; 1-я (граниты) группа маг-
матических пород – 996 км. На поверхности 50 км по-
лучены отклики от нефти.

На границе синтеза УВ 57 км получены отклики 
от нефти из 1–6-й групп осадочных и 7-й группы маг-
матических пород. Отклики от нефти из гранитов от-
сутствовали.

Точка 1. При обработке снимка локального участ-
ка в районе точки (рис. 4) с поверхности зафиксиро-
ваны отклики от 9-й (мергели) и 10-й (кремнистые) 
групп осадочных, а также 14-й группы магматических 
пород. 

Нижняя кромка 14-й группы определена в интер-
вале глубин 6–7 км. 

Нижняя граница мергелей установлена на глуби-
не 98 км. На поверхности 99 км получены отклики от 
соли; нижняя граница соли установлена на глубине 
217 км.

На поверхности 218 км получены отклики от 7-й 
группы магматических пород. Корни вулканов 10-й 

Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин
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Рис. 4. Спутниковые снимки локальных участков обследования вдоль профиля 4 в регионе Карпат. Первая цифра под 
каждым рисунком– номер профиля, вторая – номер точки на профиле
Fig. 4. Satellite images of local survey sites along profile 4 in the Carpathian region. The first digit is the profile number, the second 
is the point number on the profile

группы осадочных и 7-й группы магматических пород 
определены на глубинах 723 км.

Точка 2. С поверхности зафиксированы сигналы 
от коэсита, 9-й (мергели) и 10-й (кремнистые) групп 
осадочных пород, а также 1-й (граниты) и 14-й групп 
магматических пород.

Нижняя кромка 14-й группы определена в интер-
вале глубин 7–8 км. Нижняя граница мергелей уста-
новлена на глубине 98 км. На поверхности 99 км по-
лучены отклики от соли; нижняя граница соли уста-
новлена на глубине 217 км.

На поверхности 250 км получены отклики от 7-й 
группы магматических пород. Определены глубины 
корней следующих вулканов: 10-я группа осадочных 
и 7-я группа магматических пород – 723 км; граниты 

– 996 км. На поверхности 99 км получены отклики 
только от образцов «старых» гранитов.

Точка 3. С поверхности зафиксированы откли-
ки от нефти, конденсата, газа, фосфора, лонсдейли-
та, стишовита, соли калийно-магниевой, 10-й груп-
пы осадочных пород и 7–9, 14–16 (слабый), 17–18-й 
групп магматических пород.

Нижняя кромка 14-й группы магматических по-
род определена в интервале глубин 5–6 км, 15-й и 
18-й групп – 7–8 км, 16-й и 17-й групп – 8–9 км.

На поверхности синтеза УВ 57 км получены от-
клики от нефти (слабый), конденсата, газа, фосфора 
(белого).

На глубине 50 км зафиксированы сигналы от 
лонсдейлита, стишовита, соли калийно-магниевой.

   4-1         4-2                    4-3 

   4-4         4-5                    4-6 

   4-7         4-8                    4-9 

              4-10         4-11    
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Корни вулканов 10-й группы осадочных пород и 
7-й магматических определены на глубине 723 км.

На поверхности 9 км из верхней части разреза по-
лучены отклики от нефти (слабые), конденсата и газа, 
а на глубине 8 км сигналы из верхней части разреза 
уже отсутствовали.

Миграция газа в атмосферу не установлена.
Точка 4. Зарегистрированы отклики от золота, 

10-й группы осадочных пород и 1–5-й, 14-й групп 
магматических.

Нижняя кромка 14-й группы магматических по-
род определена в интервале глубин 6–7 км. Корень 
гранитного вулкана определен на глубине 470 км 
(«молодой»), а 10-й группы осадочных пород –723 км.

Верхняя граница фиксации откликов от золота 
определена в интервале глубин 7–8 км.

Точка 5.  При обработке снимка получены откли-
ки от алмазов, коэсита, соли, 9-й и 10-й групп осадоч-
ных пород, а также 1, 11–14-й групп магматических. 
Нижние границы соли и 10-й группы осадочных по-
род установлены на глубине 98 км. На глубине 99 км 
получены отклики от 7-й группы магматических по-
род.

Корень гранитного вулкана определен на глубине 
996 км («старый»), а 9-й группы осадочных пород и 
7-й группы магматических – 723 км. Сигналы от об-
разцов «молодых» гранитов не зафиксированы, полу-
чены только от «старых».

Нижняя кромка 14-й группы магматических по-
род определена в интервале глубин 7–8 км.

На поверхности 7 км отклики от кимберлитов и 
алмазов зафиксированы из нижней части разреза.

Точка 6. При обработке получены сигналы только 
от 10-й (кремнистые) группы осадочных и 14-й груп-
пы магматических пород. Нижняя кромка 14-й груп-
пы магматических пород определена в интервале глу-
бин 6–7 км. Корень вулкана 10-й группы осадочных 
пород установлен на глубине 723 км.

Точка 7. С поверхности зафиксированы сигналы 
от фосфора, водорода, воды глубинной и 6-й (базаль-
ты) группы магматических пород. Корень базальтово-
го вулкана установлен на глубине 217 км. В интервале 
218–723 км получены отклики от 7-й группы магма-
тических пород (вулкан). На поверхности 218 км из 
нижней части разреза зарегистрированы сигналы от 
лонсдейлита и стишовита.

Сканированием разреза с 200 м, шаг 10 см, сигна-
лы от базальтов, водорода и воды глубинной получе-
ны с глубин 215, 215 и 233 м соответственно.

На поверхности 0 м из верхней части разреза по-
лучены отклики от водорода, что указывает на его ми-
грацию в атмосферу.

Точка 8. Зафиксированы отклики только от 10-й 
(кремнистые) группы осадочных пород. Корень вул-
кана этих пород определен на глубине 723 км, а верх-
няя кромка установлена зондированием, шаг 50 см, на 
глубине 75 м.

Точка 9. Зарегистрированы отклики только от 9-й 
(мергели) группы осадочных пород. Корень вулкана 
этих пород определен на глубине 470 км, а верхняя 

Рис. 5. Спутниковый снимок территории расположения профиля зондирований 5 в регионе Карпат
Fig. 5. Satellite image of the location of sounding profile 5 in the Carpathian region
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Рис. 6. Спутниковые снимки локальных участков обследования вдоль профиля 5 в регионе Карпат. Первая цифра под 
каждым рисунком – номер профиля, вторая – номер точки на профиле
Fig. 6. Satellite images of local survey sites along profile 5 in the Carpathian region. The first digit is the profile number, the second 
is the point number on the profile

   5-1         5-2                    5-3 

   5-4         5-5                    5-6 

   5-7         5-8                    5-9 

              5-10         5-11    
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кромка установлена зондированием, шаг 50 см, на 
глубине 200 м.

Точка 10. С поверхности получены отклики от ал-
мазов и 11 (кимберлиты), 12, 13-й групп магматиче-
ских пород. Отклики на частотах кимберлитов зафик-
сированы в интервале глубин 115 м–470 км. 

При сканировании разреза с поверхности, шаг 
1 см, сигналы от алмазов начали фиксировать с глу-
бины 117 м.

 Точка 11. Зарегистрированы отклики только от 
9-й (мергели) группы осадочных пород. Корень вул-
кана этих пород определен на глубине 723 км, а верх-
няя кромка установлена зондированием, шаг 10 см, на 
глубине 103 м.

Результаты исследований вдоль профиля 5. 
Спутниковый снимок территории расположения 
профиля 5 представлен на рис. 5. Длина профиля – 
258,44 км. Снимки локальных участков обследования 
вдоль профиля 5 показаны на рис. 6.

В процессе обработки снимка (рис. 5) с поверхно-
сти получены сигналы от нефти, конденсата, газа, ян-
таря, горючего сланца, газогидратов, водорода, воды, 
соли.

Зарегистрированы также отклики от 1–7 (слабый), 
8–10-й групп осадочных пород, а также 1–6, 14–18-й 
групп магматических.

Проводились исследования на площади располо-
жения профиля.

Точка 1. В процессе обработки фрагмента снимка 
в данной точке (см. рис. 6) зафиксированы отклики от 
нефти, конденсата, газа, фосфора, осадочных пород 
7 (известняки), 8 (доломиты), 9-й (мергели) групп и 
магматических пород 14-й группы.

На поверхности 55 км отклики от известняков не 
получены, а на глубине 54 км зафиксированы. Сиг-
налы от УВ на поверхностях 54 и 57 км также не по-
лучены. Это означает, что фрагмент снимка в точке 1 
(рис. 6) расположен в краевой части вулкана извест-
няков.

На рис. 7 показан снимок в районе точки 1 боль-
шей площади. При обработке снимка зарегистрирова-
ны отклики от нефти, конденсата, газа и фосфора на 
поверхности синтеза УВ 57 км. Корень вулкана из-
вестняков в пределах этого фрагмента снимка распо-
ложен на глубине 723 км, а доломитов – 470 км.

При обработке снимка на рис. 6 корень доломи-
тового вулкана зафиксирован на глубине 470 км. На 
поверхности 45 км из верхней части разреза полу-
чены отклики от нефти (слабый), конденсата и газа 
(слабый); из нижней части разреза отклики от УВ уже 
отсутствовали. На глубине 5 км из верхней части раз-
реза получены отклики от мергелей, а на глубине 8 км 
– от 14-й группы магматических пород.

В процессе обработки снимка на рис. 7 на поверх-
ности 8 км из верхней части разреза получены откли-
ки только от газа и фосфора, а из нижней – от нефти, 
конденсата, газа и фосфора.

Сканированием разреза с поверхности, шаг 3 м, 
отклики от 14-й группы магматических пород зафик-
сированы в интервале глубин 200–8100 м.

На поверхности 0 м из верхней части разреза по-
лучены отклики от газа и фосфора, что свидетельству-
ет об их миграции в атмосферу.

Точка 2. В точке зарегистрированы сигналы от 
осадочных пород 9-й группы (мергели) и магмати-
ческих пород 14-й группы. Корень вулкана мергелей 
установлен на глубине 723 км. Нижняя кромка 14-й 
группы магматических пород определена в интервале 
глубин 8–9 км. 

Точка 3. При обработке снимка зафиксированы 
сигналы от осадочных пород 8-й группы (доломиты) 
и магматических пород 14-й группы. Корень вулка-
на доломитов определен на глубине 723 км. Нижняя 
кромка 14-й группы магматических пород установле-
на на глубине 8100 м. 

Точка 4. Зарегистрированы сигналы с поверхно-
сти от нефти, конденсата, газа, фосфора, горючего 
сланца, брекчии аргиллитовой, газогидратов, льда, 
угля, антрацита и осадочных пород 1–6-й групп. 

Сигналы от газа и фосфора зафиксированы также 
в воздухе (миграция в атмосферу).

На поверхности синтеза УВ 57 км получены от-
клики от нефти, конденсата, газа, янтаря и фосфора.

Корень вулкана 1–6-й групп осадочных пород 
определен на глубине 723 км, верхняя кромка этих по-
род зафиксирована сканированием, шаг 1 м, на глуби-
не 220 м.

Сканированием разреза с поверхности, шаг 1 м, 
отклики от нефти получены из следующих интерва-
лов глубин, м: 1) 240–1020, шаг 5 м: 2) 1400 – 10 500 

Рис. 7. Спутниковый снимок локального участка 
обследования в точке 1 на профиле 5 в регионе Карпат 
Fig. 7. Satellite image of the local survey site at point 1 on 
profile 5 in the Carpathian region

Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин
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разным шагом до глубины 976 км, дальше сканирова-
ние не проводилось.

На поверхности 0 м из верхней части разреза по-
лучены сигналы от водорода, что свидетельствует о 
его миграции в атмосферу.

(интенсивный), отклики фиксируются и далее (скани-
рование проведено только до глубины 15 км).

Точка 5. При обработке снимка с поверхности 
зафиксированы сигналы от воды глубинной и 1–6-й 
групп осадочных пород. 

На поверхности 57 км отклики от нефти, конден-
сата, газа и фосфора отсутствовали, а от воды глубин-
ной зафиксированы. От воды сигналы также получе-
ны на поверхностях 59 и 68 км. Сканированием раз-
реза с поверхности, шаг 1 м, отклики от воды глубин-
ной получены из интервалов глубин: 1) 150–3700 м;  
2) 3980 м–68,0 км.

На поверхности 71 км зарегистрированы сигналы 
от следующих химических элементов: хлор, железо, 
кобальт, литий, бериллий, азот, кислород, натрий, ар-
гон, криптон, стронций, фосфор, молибден, палладий, 
йод, самарий, тербий, гадолиний, золото.

Корень вулкана 1–6-й групп осадочных пород 
определен на глубине 197 км. Из интервала глубин 
198–470 км получены отклики от 7-й группы магмати-
ческих (ультрамафических) пород.

Точка 6. Зафиксированы сигналы только от 9-й 
(мергели) группы осадочных пород. Корень вулкана 
этих пород определен на глубине 723 км. Сканирова-
нием разреза, шаг 1 м, верхняя кромка мергелей за-
фиксирована на глубине 450 м. На поверхности 450 м 
из верхней части разреза получены слабые отклики от 
3-й группы осадочных пород.

Точка 7. Зарегистрированы сигналы только от 
10-й (кремнистые) группы осадочных пород. Корень 
вулкана этих пород определен на глубине 723 км. Ска-
нированием разреза, шаг 1 м, верхняя кромка кремни-
стых пород зафиксирована на глубине 500 м.

Точка 8. Получены сигналы только от 10-й (крем-
нистые) группы осадочных пород. Корень вулкана 
кремнистых пород определен на глубине 470 км. 
Верхняя кромка пород зафиксирована сканированием 
разреза, шаг 1 м, на глубине 360 м. 

Точка 9. Зарегистрированы сигналы только от 
10-й (кремнистые) группы осадочных пород. Корень 
вулкана этих пород определен на глубине 723 км. Ска-
нированием разреза, шагом 1 м, верхняя кромка крем-
нистых пород зафиксирована на глубине 400 м.

Точка 10. Получены сигналы только от 10-й 
(кремнистые) группы осадочных пород. Корень вул-
кана кремнистых пород определен на глубине 470 км. 
Верхняя кромка пород зафиксирована сканированием 
разреза, шаг 1 м, на глубине 340 м. 

Точка 11. Зарегистрированы сигналы от водорода 
и 6-й (базальты) группы магматических пород. Корень 
базальтового вулкана определен на глубине 723 км. 
При сканировании разреза, шаг 10 см, отклики от ба-
зальтов начали фиксировать с глубины 10 м.

При сканировании разреза с поверхности, шаг 
1 см, отклики от водорода начали фиксироваться с 
глубины 50 см, прослежены дальше сканированием с 

Рис. 8. Спутниковый снимок крупного участка 
обследования в районе точки 11 на профиле 5

Fig. 8. Satellite image of a large survey site in the area of point 
11 on profile

Рис. 9. Спутниковый снимок района расположения 
Свободненского месторождения бурого угля в Амурской 
области (Россия)
Fig. 9. Satellite image of the area of the Svobodnenskoe brown 
coal deposit in the Amur region (Russia)
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в глубинных горизонтах угольных месторождений. 
С использованием данных из опубликованных мате-
риалов для обработки был подготовлен спутниковый 
снимок территории расположения Свободненского 
месторождения бурого угля (рис. 9). При частотно-ре-
зонансной обработке спутникового снимка района 
расположения месторождения с поверхности получе-
ны сигналы (отклики) от конденсата, газа, соли калий-
но-магниевой.

Получены сигналы от 7-й группы осадочных по-
род (известняки), а также 1–6-й (с задержкой) групп 
магматических пород.

Отклики от 7-й группы осадочных пород и калий-
но-магниевой соли получены с поверхности, а также 
на глубинах 50, 68 и 69 км. Фиксацией откликов от 7-й 
группы осадочных пород (известняки) на различных 
глубинах (50, 150, 250, 450, 550, 720, 723 км) корень 
канала (вулкана), заполненного известняками, уста-
новлен на глубине 723 км.

На поверхности 57 км зарегистрированы отклики 
от конденсата и газа, от нефти сигналы отсутствовали.

При обработке фрагмента снимка на рис. 9 в райо-
не маркера отклики на частотах используемых образ-
цов бурого угля не зарегистрированы! В связи с этим 
для проведения экспериментов были использованы 

При сканировании разреза с поверхности с раз-
ным шагом сигналы на частотах воды глубинной фик-
сировали с глубины от 10 м до 68 км.

Из интервала 68–71 км получены отклики от 
«мертвой» воды.

Крупный участок в районе точки 11. При обра-
ботке снимка (рис. 8) с поверхности зафиксирова-
ны отклики от фосфора, водорода, воды глубинной, 
«мертвой» воды, бурого угля, железной руды, алма-
зов, золота, лонсдейлита, соли калийно-магниевой и 
соли хлористо-натриевой.

Зарегистрированы сигналы от 7-й, 9–10-й групп 
осадочных пород, а также 1, 6–9, 11–13, 15–18-й групп 
магматических. 

Фиксацией откликов на различных глубинах в 
пределах участка обследования определены кор-
ни следующих вулканов: соль – 217 км; известняки 
– 470 км; 7-я группа магматических пород – 470 км; 
мергели – 723 км; кремнистые породы – 723 км; ким-
берлиты – 723 км; граниты – 996 км; базальты – 98 км.

 Район Свободненского месторождения бурого 
угля в Амурской области (Россия). Некоторые све-
дения об этом месторождении получены авторами из 
статьи [20]. Основная цель экспериментов – дополни-
тельное подтверждение фактов о наличии залежей УВ 

Рис. 10. Фотографии образцов бурого угля из месторождений в Амурской области (Россия)
Fig. 10. Photos of samples of brown coal from deposits in the Amur region (Russia)

Рис. 11. Кольская сверхглубокая скважина: фотоснимок 
(Россия)
Fig. 11. Kola superdeep borehole: photograph (Russia)

Рис. 12. Фотоснимок участка расположения Кольской 
сверхглубокой скважины
Fig. 12. Photograph of the site of the Kola superdeep well 
location
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образцы бурого угля из Амурской области (рис. 10). 
Сигналы на резонансных частотах этих образцов угля 
зафиксированы при обработке снимка на рис. 9, а так-
же его фрагмента в районе маркера.

Отклики на частотах газа зарегистрированы на 
глубине 7 км из нижней части разреза и на глубине 
4 км из верхней части.

Сканированием разреза с глубины 3,5 км, шаг 1 м, 
отклики на частотах газа зарегистрированы из следу-
ющих интервалов, м: 1) 3770 – 4660; 2) 4845 – 6100; 
3) 6 900 – 7 580 м. На поверхности 7600 м отклики на 
частотах газа из нижней части разреза не получены.

При частотно-резонансной обработке спутнико-
вого снимка с поверхности фиксировались отклики от 
следующих химических элементов: стронций, угле-
род, иттрий, прометий, неодим, самарий, европий, 
теллур, гадолиний, диспрозий, гольмий, туллий, эр-
бий, иттербий, лютеций, гафний, тантал. Отклики от 
золота не зафиксированы!

Район Кольской сверхглубокой скважины 
(Россия). В некоторых публикациях приводится ин-
формация об обнаружении в скважине нефти и кон-
денсата. В связи с этим в небольшом объеме выпол-
нена частотно-резонансная обработка двух фотосним-
ков (рис. 11, 12) участка расположения скважины.

При обработке фотоснимка (рис. 11) с поверхно-
сти зарегистрированы отклики от нефти, конденсата 
и водорода.

Фиксацией откликов от нефти на различных глу-
бинах из нижней и верхней частей разреза (7; 8; 8,5; 
8,4; 9 км) установлено наличие сигналов на резонанс-
ных частотах нефти в интервале глубин 7,0–8,4 км. 
Отклики от конденсата получены в интервале глубин 
6,9–8,9 км.

С поверхности зафиксированы также отклики от 
7–9-й групп магматических пород, сигналы от осадоч-
ных пород отсутствовали.

На поверхности 57 км отклики от нефти и конден-
сата не получены.

При обработке снимка на рис. 12 с поверхности 
зарегистрированы сигналы от 6–9-й групп магматиче-
ских пород, отклики от осадочных пород не зафикси-
рованы.

На поверхности 50 км из нижней части разреза 
получены сигналы только от 7-й группы магматиче-
ских пород (ультрамафические). Отклики от этих по-
род прослежены до глубины 217 км.

На глубинах 20 и 30 км отклики от базальтов из 
нижней части разреза не получены.

Детальное сканирование разреза в районе сква-
жины не проводилось.

Основные результаты: получены отклики от 
нефти и конденсата с поверхности, а также из интер-
вала глубин 7–9 км.

Район расположения Зажогинского место-
рождения шунгита (Карелия). Спутниковый сни-
мок участка расположения месторождения пока-
зан на рис. 13. Координаты маркера 62°28′34″ с.ш. 
35°17′58″ в.д. заимствованы с одного из сайтов Интер-
нета.

При обработке снимка использовались фотосним-
ки образцов шунгита, графита и аспидных сланцев 
(рис. 14). На начальном этапе работ проведено «со-
поставление» образцов шунгита, графита и аспидных 
сланцев.

При частотно-резонансной обработке снимка на 
рис. 13 без фрагментов в прямоугольных контурах за-
фиксированы отклики от аспидных сланцев. Сигналы 
от этих пород получены также при обработке фраг-
ментов снимков в верхнем и нижнем (месторождение) 
прямоугольниках.

Рис. 13. Спутниковый снимок участка в районе 
Зажо́гинского месторождения шунгита (Россия)
Fig. 13. Satellite image of a site in the area of the Zazhoginsky 
shungite deposit (Russia)

Рис. 14. Фотоснимки образцов шунгита а, графита б и аспидных сланцев в, г
Fig. 14. Photographs of samples of shungite а, graphite б and schist в, г
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В целом, между образцами шунгита и аспидных 
сланцев есть общность. От образца шунгита получе-
ны отклики на частотах титана и водорода (7 с).

Сопоставление образцов шунгита и графита пока-
зало, что общности между ними нет. От образца гра-
фита получены сигналы на частотах углерода и водо-
рода (41 с).

В процессе обработки всего снимка на рис. 13 
фиксацией откликов на различных глубинах из ниж-
ней и верхней частей разреза (50; 5; 4; 3; 2; 1; 1,5 км) 
отклики на частотах шунгита фиксировались до глу-
бины 1,5 км. 

С поверхности получены отклики от воды.
Отклики на частотах шунгита получены от 4-й 

группы магматических пород (диориты и андезиты) 
и аспидных сланцев. В этой группе сигналы зареги-
стрированы от образца 65 (андезит). От образца анде-
зита зафиксированы отклики на частотах титана. На 
поверхности 1,5 км отклики от андезита фиксирова-
лись только из верхней части разреза (как и шунгита).

На поверхности 1,5 км из нижней части разреза 
получены сигналы от 1–4, 11 и 15-й групп магматиче-
ских пород и аспидных сланцев (рис. 14, в, г).

Фиксацией откликов на различных глубинах (50, 
150, 250, 350, 450, 550, 650, 750,850, 950, 995, 996 км) 
корень канала (вулкана), заполненного 1-й группой 
магматических пород (граниты) определен на глубине 
996 км. Это «старый» гранитный вулкан.

Интегральная оценка перспектив нефтегазо-
носности Республики Татарстан (Россия). Иссле-

Рис. 15. Спутниковый снимок территории Республики Татарстан (Россия)
Fig. 15. Satellite image of the Republic of Tatarstan territory (Russia)

дования рекогносцировочного характера проведены 
весной 2020 г. при подготовке к международной кон-
ференции «О новой парадигме развития нефтегазовой 
геологии».

Спутниковый снимок практически всей террито-
рии республики показан на рис. 15. Тремя линиями 
снимок разбит на шесть фрагментов. В процессе ча-
стотно-резонансной обработки всего снимка с поверх-
ности зарегистрированы отклики (сигналы) от нефти, 
конденсата, газа, янтаря, фосфора (белого), горючего 
сланца, брекчии аргиллитовой, породы газогидратов, 
газогидратов, льда, угля, антрацита, водорода, воды 
(глубинной), воды «мертвой», золота, лонсдейлита, 
соли калийно-магниевой, соли хлористо-натриевой. 

Зафиксированы отклики от всех 1–10-й групп оса-
дочных пород, а также 1–10-й, 14–15-й групп магма-
тических.

Фиксацией сигналов от всех групп пород на раз-
личных глубинах на территории обследования уста-
новлено наличие и определены глубины расположе-
ния корней следующих глубинных каналов (вулка-
нов): 1) 6-я группа магматических пород (базальты) 
– 98 км; 2) 1–6-я группы осадочных пород – 470 км; 
3) соль – 723 км; 4) 7–10-я группы осадочных пород 
(4 разных вулкана) – 723 км; 5) 7 группа магматиче-
ских (ультрамафических) пород – 723 км; 6) 1-я груп-
па магматических пород (граниты) – 996 км. На тер-
ритории обследования установлено наличие всех 9-и 
типов вулканов, которые ранее были обнаружены при 
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Рис. 16. Спутниковый снимок территории в районе Онежской параметрической скважины (Карелия)
Fig. 16. Satellite image of territory in area of Onega parametric well (Karelia)

проведении экспериментальных работ в различных 
регионах мира.

На следующем этапе экспериментов выполнен 
комплекс измерений с целью установления типов по-
род, из которых получены отклики на частотах нефти.

С поверхности отклики на частотах нефти полу-
чены из соли, а также 2-й и 7-й групп осадочных по-
род. На поверхности 57 км из верхней части разреза 
получены интенсивные отклики от нефти из этих по-
род. На глубине 6 км из верхней части разреза получе-
ны интенсивные сигналы нефти из доломитов. Сигна-
лы на частотах нефти получены также из гранитов и 
ультрамафических пород с поверхности и на глубине 
57 км из верхней части разреза, а также из ультрама-
фических пород на поверхности 6 км – из верхней и 
нижней частей разреза.

От 2–5-й групп магматических пород отклики на 
частотах нефти не зафиксированы. От 8–10-й групп 
магматических пород отклики нефти получены на 
поверхности 57 км из верхней части разреза. Допол-
нительно установлено, что нижняя граница фиксации 
сигналов нефти из этих пород расположена в интерва-
ле глубин 12–13 км. 

В процессе частотно-резонансной обработки 
фрагмента снимка территории Татарстана (рис. 15, 
нижний угол справа, район г. Альметьевск) с поверх-
ности зарегистрированы отклики (сигналы) от нефти, 
конденсата, газа, янтаря, фосфора (белого), горючего 
сланца, брекчии аргиллитовой (слабый), породы га-
зогидратов, газогидратов, льда, угля, антрацита, воды 

«мертвой», золота, лонсдейлита, соли калийно-магни-
евой, соли хлористо-натриевой. 

С поверхности зафиксированы отклики от 1–10-й 
групп осадочных пород, а также 1–5-й, 7–10-й групп 
магматических пород. При этом сигналы от нефти 
получены из 2-й, 7–9-й групп осадочных пород и 1-й, 
7–10-й групп магматических.

На площади обследования установлено наличие 
всех вулканов (кроме базальтового), обнаруженных 
при обработке снимка всей территории.

Площадь обследования в районе Онежской 
параметрической скважины (ОПС) (Россия). Ма-
териалы геолого-геофизических исследований в рай-
оне ОПС представлены в статье [18]. Спутниковый 
снимок территории в районе расположения скважины 
показан на рис. 16. В процессе частотно-резонансной 
обработки фрагмента снимка с расположением сква-
жины (прямоугольный контур на рис. 16) с поверх-
ности зафиксированы отклики от лонсдейлита, соли 
калийно-магниевой и 7-й группы магматических (уль-
трамафических) пород. Отклики от нефти, конденса-
та, газа, янтаря, фосфора, водорода, воды глубинной, 
золота и соли не получены. Сигналы на частотах об-
разцов соли из скважины из образцов ультрамафиче-
ских пород в коллекции 7-й группы магматических 
пород, не получены, а из используемых образцов соли 
зафиксированы.

На поверхности 2700 м отклики от соли получены 
из нижней части разреза, из верхней части сигналы 
отсутствуют. 
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На поверхности 2944 м наоборот – отклики на ча-
стотах соли получены только из верхней части разре-
за. На поверхности 2944 м из верхней части разреза 
зарегистрированы сигналы от 1–6-й групп осадочных 
пород, соли, янтаря и фосфора (белого). Отклики от 
нефти, конденсата и газа отсутствовали.

При обработке всего снимка на рис. 16 с поверх-
ности зарегистрированы сигналы от нефти, конденса-
та, газа, янтаря, фосфора, горючего сланца, брекчии 
аргиллитовой, газогидратов, льда, угля, антрацита, 
лонсдейлита, соли калийно-магниевой и соли хлори-
сто-натриевой.

Фиксацией откликов на различных глубинах (50, 
150, 250, 450, 550, 470, 723 км) на площади обследо-
вания установлено наличие и определены глубины 
расположения корней следующих глубинных каналов 
(вулканов): 1) соляного – 470 км; 2) 1–6-й групп оса-
дочных пород – 470 км; 3) 7-й группы магматических 
(ультрамафических) пород – 723 км.

На поверхности синтеза УВ 57 км отклики от 
нефти, конденсата и газа зафиксированы из верхней 
и нижней частей разреза только из 2-й группы осадоч-
ных пород; из соли и 7-й группы магматических (уль-
трамафических) пород сигналы от УВ отсутствовали.

На поверхности (глубине) 1 м отклики от газа и 
фосфора не зафиксированы, что свидетельствует об 
отсутствии миграции газа в атмосферу.

На поверхности 900 м отклики от нефти из верх-
ней части разреза не получены, а из нижней части 
зарегистрированы. Из верхней части разреза на этой 
глубине зафиксированы отклики от янтаря, газа и 
фосфора.

Рис. 17. Спутниковый снимок района создания геофизической обсерватории «Галичья Гора» (Россия)
Fig. 17. Satellite image of the Galichya Gora geophysical observatory location (Russia)

Для приблизительной локализации установлен-
ных типов вулканических комплексов площадь обсле-
дования была разбита прямыми отрезками на четыре 
фрагмента (рис. 16). Каждый фрагмент снимка обра-
ботан отдельно.

Фрагмент 1 (северо-запад). Отклики от УВ, оса-
дочных пород и соли не зафиксированы. Получены 
сигналы от ультрамафических пород. Корень вулкана 
определен на глубине 723 км.

Фрагмент 2 (северо-восток). Установлено нали-
чие двух вулканов с корнями на глубине 470 км – со-
ляного и осадочных пород 1–6-й групп.

Фрагмент 3 (юго-запад). Установлено наличие 
только соляного вулкана с корнем на глубине 470 км.

Фрагмент 4 (юго-восток). Установлено наличие 
только вулкана ультрамафических пород с корнем на 
глубине 470 км.

Обследования в природном заповеднике «Га-
личья Гора» (Россия, Липецкая область). В госу-
дарственном природном заповеднике «Галичья Гора» 
планируется создать вузовско-академическую геофи-
зическую обсерваторию Воронежского государствен-
ного университета [4]. Спутниковый снимок райо-
на расположения будущей обсерватории показан на  
рис. 17. 

При обработке фрагмента снимка в районе Гали-
чьей горы (прямоугольный контур на рис. 17) с по-
верхности не зафиксированы отклики от нефти, кон-
денсата, газа, фосфора, водорода, воды глубинной, 
алмазов, золота, лонсдейлита. Получены сигналы 
только от соли; от осадочных и магматических пород 
отклики отсутствовали.
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Рис. 18. Спутниковый снимок полуострова Киев (Антарктика)
Fig. 18. Satellite image of the Kiev Peninsula (Antarctica)

Фиксацией откликов на различных глубинах (50, 
150, 450, 550, 470 км) корень соляного вулкана опре-
делен на глубине 470 км. При сканировании разреза с 
поверхности, шаг 10 см, отклики от соли начали фик-
сироваться со 100 м и прослежены с шагом 1 м до глу-
бины 400 м (дальше сканирование не проводилось).

В процессе обработки всего снимка (рис. 17) заре-
гистрированы сигналы от соли, магматических пород 
1 (граниты), 2–3 и 11-й (кимберлиты) групп, алмазов 
и золота. Отклики от осадочных пород отсутствовали.

Фиксацией откликов на различных глубинах кор-
ни соляного и гранитного вулканов определены на 
глубине 470 км, а кимберлитового –217 км.

С поверхности не зафиксированы отклики от неф-
ти, конденсата, газа, фосфора, водорода и воды глу-
бинной.

Сканированием разреза с поверхности, шаг 50 см, 
отклики от алмазов начали регистрировать с глубины 
420 м.

Фиксацией откликов на различных глубинах уста-
новлено, что верхняя граница откликов от золота рас-
положена в интервале глубин 500–600 м. При скани-
ровании разреза с глубины 500 м, шаг 10 см, сигналы 
от золота начали регистрировать с глубины 565 м.

Район полуострова Киев (Антарктика). В се-
зонных работах Украинской антарктической экспеди-
ции (УАЭ) 2020 г. проводились геологические иссле-
дования на полуострове Киев, расположенном недале-
ко от УАС «Академик Вернадский». Подготовленный 
для рекогносцировочного обследования спутниковый 

снимок п-ова Киев показан на рис. 18. Основная цель 
экспериментальных работ – установление особенно-
стей глубинного строения территории обследования.  

При частотно-резонансной обработке спутнико-
вого снимка блока (рис. 18) с поверхности зафиксиро-
ваны отклики от лонсдейлита, 9-й группы осадочных 
пород (мергели) и 7-й, 15–17-й (интенсивный) и 18-й 
групп магматических пород.

Фиксацией откликов на различных глубинах уста-
новлено, что магматические породы 16–18-й групп 
расположены в интервале глубин до 800 м. Нижняя 
кромка 15-й группы магматических пород определена 
в интервале глубин 3300–3400 м.

Фиксацией откликов на различных глубинах (50, 
150, 450, 550, 470, 723 км) установлено, что корень 
вулкана ультрамафических пород (7-я группа магма-
тических) определен на глубине 470 км, а 9-й группы 
осадочных (мергели) – 723 км.

Участок месторождения УВ Habban в фунда-
менте (Йемен). В районе месторождения проведены 
рекогносцировочные исследования с целью изучения 
особенностей глубинного строения. Спутниковый 
снимок фрагмента месторождения Habban (рис. 19) 
заимствован из статьи [42]. При обработке снимка 
фрагмента месторождения с поверхности зафикси-
рованы сигналы от 1-й (граниты), 2–5-й групп магма-
тических пород, отклики от соли и осадочных пород 
отсутствовали. Фиксацией откликов на различных 
поверхностях (50, 150, 450, 550, 470 км) корень гра-
нитного вулкана установлен на глубине 470 км. На 
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поверхности 57 км зафиксированы отклики от нефти, 
конденсата, газа и фосфора (белого). На поверхности 
59 км зарегистрированы сигналы от золота, платины, 
бора, хлора, железа.

Сканированием с поверхности, шаг 1 м, верхняя 
кромка гранитов определена на глубине 757 м; откли-
ки от гранитов прослежены только до глубины 1 км 
(дальше сканирование не проводилось).

На поверхности 757 м из верхней части разреза 
получены сигналы от 2-й и 7-й групп осадочных по-
род, а также отклики слабой интенсивности от нефти. 
При сканировании разреза с поверхности, шаг 1 м, от-
клики от нефти начали фиксировать с глубины 930 м, 
они прослежены сканированием, шаг 10 м, до глуби-
ны 15 км (дальше сканирование не проводилось).

Локальный участок западнее г. Белгород-Дне-
стровский (Украина). Рекогносцировочные исследо-
вания на участке проведены с целью оценки перспек-
тив обнаружения УВ в его пределах. При обработке 
снимка участка (рис. 20) с поверхности отклики от 
нефти, конденсата и газа не зафиксированы, получе-
ны только сигналы от бурого угля. Зарегистрирова-
ны сигналы от 8-й (доломиты) и 9-й (мергели) групп 
осадочных пород; от магматических пород отклики 
отсутствовали.

На поверхности 50 км отклики от доломитов из 
нижней части разреза не получены. Доломитовый 
вулкан в пределах данного участка отсутствует.

Фиксацией откликов на различных глубинах (50, 
150, 450, 550, 650, 750, 723 км) корень глубинного ка-
нала (вулкана), заполненного мергелями, установлен 
на глубине 723 км. Верхняя кромка мергелей опреде-
лена на глубине 8 км (приближенно).

На поверхности 8 км из нижней части разреза 
получены сигналы только от мергелей, а из верхней – 
только от доломитов.

К результатам измерений добавим, что в вулка-
нах, заполненных мергелями, ни разу не фиксирова-
лись отклики на частотах УВ.

Результаты обследования участков расположе-
ния пробуренных и проектных скважин. Для де-
монстрации потенциальных возможностей использу-
емой прямопоисковой технологии неоднократно были 
обследованы локальные участки (зоны) расположения 
пробуренных, находящихся в процессе бурения и про-
ектных скважин. Результаты уже выполненных экспе-
риментальных работ такого характера представлены в 
публикациях [29]. Исследования в этом направлении 
целесообразно продолжать с целью установления воз-
можных причин отрицательных результатов бурения.

Участок расположения структурного подня-
тия  Pensacola (Блок P2252). Положение структуры 
Pensacola в пределах лицензионного блока P2252 по-
казано на рис. 21, а. С использованием информации 
[43], а также некоторых других материалов из сайтов 
Интернета подготовлены спутниковые снимки для 
обработки. На рис. 21, б показан спутниковый сни-
мок участка расположения блоков 41/5, 41/10, 42/1, 
на рис. 21, в – структурного поднятия Pensacola, рас-
положенного в пределах этих блоков. Эксперимен-
тальные исследования начались с обработки спутни-
кового снимка поднятия Pensacola на рис. 21, в. При 
частотно-резонансной обработке этого снимка с по-
верхности зафиксированы отклики (сигналы) от газа 
(слабые), лонсдейлита и соли калийно-магниевой. От-
клики от нефти, конденсата и соли натрий-хлористой 
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Рис. 19. Спутниковый снимок фрагмента месторождения 
нефти Habban (Йемен)
Fig. 19. Satellite image of the Habban oil field (Yemen)

Рис. 20. Спутниковый снимок участка обследования в 
Украине
Fig. 20. Satellite image of the survey site in Ukraine
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Рис. 21. Структурное поднятия Pensacola в Северном море (блок P2252): положение поднятия в пределах блока P2252 (а) и 
спутниковые снимки расположения блоков 41/5, 41/10, 42/1 (б) и структурного поднятия Pensacola (в)
Fig. 21. Pensacola structural uplift in the North Sea (Block P2252): the position of the uplift within block P2252 (a) and satellite 
images of the location of blocks 41/5, 41/10, 42/1 (б) and the Pensacola structural uplift (в).

а б в

не получены. Зарегистрированы также отклики от 8 
(доломиты), 9 (мергели) и 10-й (кремнистые породы) 
групп осадочных пород, а также 7–10-й групп магма-
тических пород. 

Фиксацией откликов на различных глубинах (50, 
150, 450, 550, 750, 723 км) корень канала (вулкана), за-
полненного 7-й группой магматических (ультрамафи-
ческих) пород, определен на глубине 723 км. Фикса-
цией откликов на разных глубинах из верхней и ниж-
ней частей разреза установлено, что верхняя кромка 
ультамафических пород расположена в интервале 
глубин 8,8–8,9 км.  Сканированием разреза с глубины 
8800 м, шаг 10 см, верхняя кромка ультрамафических 
пород определена на глубине 8855 м.

На поверхности 8850 м из верхней части разреза 
получены отклики только от 8 (доломиты), 9 (мерге-
ли) и 10-й (кремнистые) групп осадочных пород; от 
ультрамафических пород сигналы из верхней части 
разреза не зарегистрированы. Из нижней части разре-
за на глубине 8850 м зафиксированы отклики только 
от ультрамафических пород, от осадочных пород сиг-
налы отсутствовали. На поверхности 8850 из верхней 
части разреза получены только слабые сигналы от 
газа, от нефти и конденсата отклики отсутствовали. 
Из нижней части разреза на глубине 8850 м зареги-
стрированы сигналы от нефти, конденсата и газа.

Отклики от нефти, конденсата и газа зафикси-
рованы также на поверхности 57 км, границе синте-

за углеводородов из мигрирующих снизу водорода и 
углерода. На этой же поверхности получены отклики 
от фосфора.

Значения параметров разреза являются инте-
гральными оценками – не точечными. Для получения 
значений параметров в точке необходимо проводить 
обработку небольших по площади спутниковых сним-
ков или фотоснимков участка бурения.

Небольшой объем экспериментальных измерений 
позволяет, тем не менее, констатировать, что веро-
ятность получения промышленных (коммерческих) 
притоков газа в скважине, которая будет пробурена на 
структуре Pensacola (до 8850 м), близка к нулю! 

Этот вывод сделан на основании очень слабых 
откликов (сигналов малой интенсивности) на часто-
тах газа с поверхности, а также на глубине 8850 м из 
верхней части разреза. Сигналы такой интенсивности 
указывают на то, что в верхнем интервале разреза на-
коплены незначительные объемы газа!

К изложенному добавим, что в пределах лицензи-
онного блока P2252 расположены также структурные 
поднятия Fairhaven и Lytham (рис. 21, а). Ранее в райо-
не их расположения были пробурены три поисковыех 
скважины, в которых промышленные (коммерческие) 
притоки газа не получены.

Участок расположения поисковой скважины 
Sahota Carson 20BU№1. В документе [36] приведе-
на информация о поисковой скважине Sahota Carson 
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20BU№1 в Val Verde County (США), которая открыла 
месторождение газа.

На рис. 22 показан фотоснимок буровой установ-
ки на участке расположения скважины. Проведена ча-
стотно-резонансная обработка фрагмента фотоснимка 
скважины, обозначенного на рис. 22 прямоугольным 
контуром. В процессе обработки с поверхности заре-
гистрированы отклики от нефти, конденсата и газа (с 
задержкой), фосфора (белого, коричневого, красного 
и черного), «мертвой» воды, лонсдейлита, соли ка-
лийно-магниевой. 

С поверхности зафиксированы сигналы от 8-й 
(доломиты) и 9-й (мергели) групп осадочных пород, 
а также 7–10-й групп магматических пород. Фиксаци-
ей откликов на различных глубинах (50, 150, 450, 550, 
470 км), корень глубинного канала (вулкана), запол-
ненного 7-й группой магматических (ультрамафиче-
ских) пород, определен на глубине 470 км.

Фиксацией откликов на разных глубинах в верх-
ней части разреза и сканированием разреза с глубины 
5000 м, шаг 1 м, верхняя кромка ультрамафических 
пород определена на глубине 5420 м,

На поверхности 5420 м из нижней части разреза 
получены сигналы от ультрамафических пород, а так-
же на частотах нефти, конденсата, газа (сразу) и фос-
фора (белого, коричневого, красного и черного), а из 
верхней части – только от доломитов и мергелей.

Отклики от нефти, конденсата, газа и фосфо-
ра (всех образцов) получены также на поверхности 
57 км – условной границы синтеза УВ из мигрирую-
щих снизу водорода и углерода. 

Сканированием разреза с глубины 5400 м, шаг 
10 см, с переходом на шаг 1 м отклики на частотах 

Рис. 23. Фотоснимок буровой установки на скважине 
Chalk Talk ‘B’ #3H well in Gonzales, Texas (США). Участок 
частотно-резонансной обработки показан прямоугольным 
контуром
Fig. 23. A photograph of a drilling rig at the Chalk Talk ‘B’ 
#3H well in Gonzales, Texas (USA). The section of frequency-
resonance processing is shown by a rectangular contour

нефти получены из интервалов: 1) 5420 – 6180 и           
2) 6700 – 8150 м (дальше сканирование не проводи-
лось).

Сканированием разреза с поверхности, шаг 1 м, 
отклики на частотах газа получены из следующих 
интервалов глубин, м: 1) 510–780; 2) 1480–2580; 3) 
3970–4080; 4) 5470–6000 м (дальше сканирование не 
проводилось). Уточнение верхней границы 4-го ин-
тервала: сканирование с глубины 5400, шаг 10 см, сиг-
нал от газа начал фиксироваться с глубины 5420 м.

Участок расположения поисковой скважины 
Chalk Talk «B» #3H (Gonzales каунти). В докумен-
те [35] приводена информация о поисковой скважине 
Chalk Talk ‘B’ #3H в Gonzales каунти (Техас, США), в 
которой получены притоки нефти.

На рис. 23 показан фотоснимок буровой установ-
ки на участке расположения скважины. Проведена   
частотно-резонансная обработка фрагмента фото-
снимка скважины, обозначенного на рис. 23 прямоу-
гольным контуром. При частотно-резонансной обра-
ботке фрагмента фотоснимка на рис. 23 с поверхно-
сти получены сигналы от нефти и фосфора, а также 
от конденсата, газа, янтаря, горючего сланца и антра-
цита. С задержкой получены отклики от 1–6-й групп 
осадочных пород. От 8-й группы осадочных пород 
(доломиты) сигналы зарегистрированы сразу. Такая 
ситуация свидетельствует о том, что породы 1–6-й 
группы перекрыты доломитами. Отклики от магмати-
ческих пород не зафиксированы.

Фиксацией откликов на различных глубинах (50, 
150, 250, 550, 470 км) корень глубинного канала (вул-
кана) осадочных пород 1–6-й группы определен на 
глубине 470 км.

Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин

Рис. 22. Фотоснимок буровой установки на скважине 
Sahota Carson 20BU#1 в Val Verde County (США). Участок 
частотно-резонансной обработки показан прямоугольным 
контуром
Fig. 22. A photograph of a drilling rig at Sahota Carson 20BU#1 
well in Val Verde County (USA). The section of frequency-
resonance processing is shown in the image by a rectangular 
contour
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Фиксацией откликов на разных глубинах установ-
лено, что нижняя кромка доломитов расположена в 
интервале глубин 5–6 км. 

Сканированием разреза с 5000 м, шаг 10 см, ниж-
няя кромка доломитов определена на глубине 5210 м.  
На поверхности 5210 м из верхней части разреза по-
лучены отклики от нефти и доломитов, из нижней ча-
сти разреза получены сигналы от 1–6-й групп осадоч-
ных пород, а также от нефти, конденсата, газа, янтаря, 
фосфора, брекчии аргиллитовой, газогидратов, льда, 
угля и антрацита.

На поверхности синтеза УВ 57 км получены от-
клики от нефти и фосфора, конденсата, газа и янтаря.

Сканированием разреза с поверхности, шаг 50 см, 
отклики от нефти из доломитов получены из следую-
щих интервалов разреза, м: 1) 770–800; 2) 1235–1480; 
3) 1570–1860 м (до глубины 5 км прослежено скани-
рованием).

Сканированием разреза с глубины 5210 м, 
шаг 10 см, отклики от нефти из 2-й группы осадоч-
ных пород (псаммиты) получены из интервалов, м:  
1) 5230–5505; с глубины 5550 м переход на шаг 20 см: 
2) 5690 – 5810, прослежено сканированием только до 
глубины 6 км.Проведенные исследования на участке 
бурения поисковой скважины позволяют констатиро-
вать следующее.

1. Пробуренная скважина расположена в преде-
лах вулканического комплекса с корнем на глубине 
470 км, заполненного осадочными породами 1–6-й 
групп. В контурах вулканов такого типа на границе 
57 км происходит синтез нефти, конденсата, газа и 
янтаря. Представленные выше результаты инструмен-
тальных измерений в очередной раз подтвердили это.

2. Породы вулкана перекрыты доломитами (8-я 
группа осадочных пород). Нижняя кромка доломитов 
определена сканированием на глубине 5210 м. На по-
верхности 5210 м из верхней части разреза получены 
отклики только от нефти. Сканированием разреза с 
поверхности до глубины 5000 м (шаг 50 см) отклики 
от нефти из доломитов зафиксированы в трех интер-
валах.

3. В контурах доломитовых вулканов на поверх-
ности 57 км не создаются условия для синтеза нефти, 
конденсата и газа. 

4. На поверхности 5210 м из нижней части разре-
за получены отклики на частотах нефти, конденсата, 
газа, янтаря и фосфора. Сканированием разреза толь-
ко до глубины 6000 м отклики от нефти из традицион-
ных коллекторов (псамитов) зафиксированы из двух 
интервалов. Ресурсы нефти в этом интервале разреза 
существенно выше, чем в доломитах (в интервале до 
глубины 5210 м).

5. В интервале разреза 5210–6000 м также зафик-
сированы конденсат и газ. 

6. Нефть, конденсат и газ находятся и в разрезе 
глубже 6000 м (в существенно больших объемах, чем 
в интервале глубин 0–5210 м). 

7. Полученные результаты можно считать еще од-
ним свидетельством наличия в пределах сланцевых 
бассейнов залежей нефти, конденсата и газа в тради-
ционных коллекторах глубинных горизонтов разреза. 

8. В сланцевых бассейнах США объемы нефти, 
конденсата и газа в традиционных коллекторах в глу-
бинных горизонтах разреза значительно превышают 
объемы УВ в сланцах!

Спутниковый снимок территории Гонсалез 
каунти. При обработке снимка территории (прямоу-
гольный контур на рис. 24) [38] с поверхности зафик-
сированы отклики от нефти, конденсата, газа, янтаря, 
фосфора, брекчии аргиллитовой, горючего сланца, 
породы газогидратов, газогидратов, льда, угля, антра-
цита. Получены сигналы от 1–6-й групп осадочных 
пород, отклики отсутствовали от магматических по-
род и соли. Корень вулкана осадочных пород опреде-
лен фиксацией откликов на различных поверхностях 
(50, 150, 250, 550, 723 км) на глубине 723 км.

На поверхности 57 км, синтеза УВ, получены сиг-
налы от нефти, конденсата, газа, янтаря и фосфора.

На поверхности 0 м отклики от газа и фосфора из 
верхней части разреза отсутствовали – миграции газа 
с фосфором в атмосферу не происходит. 

Сканированием разреза с поверхности, шаг 1 м, 
определены следующие интервалы глубин для поис-
ков залежей нефти, м: 1) 3270–4700; 2) 5080–6340; 
3) 9800–11 450 м (дальше сканирование не проводи-
лось). На поверхности 11 500 м отклики от нефти из 
нижней части разреза зафиксированы.

Сигналы от нефти получены с поверхности из 
брекчии аргиллитовой и горючего сланца. Фиксацией 
откликов на разных глубинах установлено, что верх-
няя граница сигналов от нефти расположена в ин-
тервале глубин 800–900 м. Сканированием разреза с 
глубины 800 м до 1 км, шаг 10 см, отклики от нефти 

Рис. 24. Спутниковый снимок территории расположения 
Гонсалез каунти
Fig. 24. Satellite image of the Gonzalez County area
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зафиксированы из интервалов 885–872 и 910–950 м 
(дальше сканирование не проводилось).

Верхняя граница фиксации откликов от газа уста-
новлена в интервале глубин 400–500 м, а конден-    
сата – 3,2–3,3 км.

При частотно-резонансной обработке всего сним-
ка (рис. 24) без прямоугольного контура в центре с 
поверхности зафиксированы только отклики от 8 (до-
ломиты), 9 (мергели) и 10-й (кремнистые) групп оса-
дочных пород и соли.

Нижняя кромка 10-й группы осадочных пород 
определена на глубине 98 км. На поверхности 99 км 
получены сигналы от 7-й (известняки) группы оса-
дочных пород из нижней части разреза.

Корни вулканов соли, известняков и доломитов 
определены на глубине 470 км, а мергелей –723 км.

Отметим, что на поверхности 150 км из нижней 
части разреза зафиксированы отклики от 7-й (ультра-
мафические) и 11-й (кимберлиты) групп магматиче-
ских пород с задержкой 21 с. На поверхности 471 км 
отклики на частотах кимберлитов из нижней части 
разреза отсутствовали, а из верхней части получены.

Участок расположения скважины Chalk Talk 
‘B’ #2H. При обработке фрагмента фотоснимка буро-
вой установки на скважине Chalk Talk ‘B’ #2H (пря-
моугольный контур на рис. 25) [40] зафиксированы 
сигналы только от нефти и 7-й (известняки) группы 
осадочных пород. Нижняя кромка известняков опре-
делена на глубине 98 км.

Рис. 25. Фотоснимок буровой установки на скважине Chalk Talk ‘B’ #2H в Техасе (США). 
Участок частотно-резонансной обработки показан прямоугольным контуром
Fig. 25. A photograph of a drilling rig at the Chalk Talk ‘B’ # 2H well in Texas, USA. The section 
of frequency-resonance processing is shown by a rectangular contour

Из интервала глубин 99–217 км получены сиг-
налы от 9-й (мергели) группы осадочных пород, а из 
интервала 218–723 км – 10-й группы (кремнистые по-
роды).

На поверхности синтеза УВ 57 км получены от-
клики только от нефти.

Верхняя граница начала фиксации откликов от 
нефти расположена в интервале глубин 500–600 м.

Участок бурения глубокой скважины в Китае. 
В пробуренной глубокой скважине Luntan-1 (8882 м, 
Китай) получены притоки нефти и газа из интервала 
глубин 8203–8260 м. Вполне естественно, что здесь 
представилась возможность для апробации использу-
емых прямопоисковых методов. Экспериментальные 
исследования на участке расположения скважины 
проведены с целью установления возможности при-
менения прямопоисковых методов для обнаружения и 
локализации залежей нефти, конденсата и газа в глу-
бинных горизонтах разреза. Для апробации использо-
ван фотоснимок буровой установки, заимствованный 
с сайта Интернета [37].

На начальном этапе при частотно-резонансной 
обработке фотоснимка буровой [40] выполнена про-
цедура фиксации откликов (сигналов) на частотах УВ 
из интервала 8203–8260 м; сигналы от нефти, конден-
сата (слабый) и газа из этого интервала зафиксирова-
ны. 

Сканированием разреза с глубины 8200 м, шаг 
5 мм, отклики на частотах нефти получены из следу-
ющих интервалов (пластов), м: 1) 8204–8216; переход 
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на шаг 1 см: 2) 8220–8235; 3) 8242–8248,5 (проскани-
ровано до глубины 8270 м). На поверхности 8270 м 
отклики на частотах нефти из нижней части разреза 
также зафиксированы.

При сканировании разреза с глубины 8200 м, шаг 
1 см, отклики на частотах газа получены из интерва-
лов (пластов) 8204–8205; 2) 8236,5–8241,5 м (проска-
нировано до глубины 8260 м).

При обработке фотоснимка с поверхности полу-
чены отклики от нефти, конденсата, газа, «мертвой» 
воды, соли калийно-магниевой.

С поверхности зарегистрированы сигналы от 8-й 
(доломиты) и 9-й (мергели) групп осадочных пород, а 
также 7–9-й групп магматических пород.

Фиксацией откликов на различных глубинах (50, 
150, 450, 550, 722, 723 км) корень вулкана, заполнен-
ного 7-й группой магматических (ультрамафических) 
пород, определен на глубине 723 км. Установлено, что 
верхняя кромка ультрамафических пород расположе-
на в интервале глубин 22–23 км. Сканированием раз-
реза с глубины 22 км, шаг 1 м, сигналы от этих пород 
начали фиксировать с глубины 22,57 км.

В диапазоне 8203–8260 м сканированием разреза 
с глубины 8203 м, шаг 1 см, отклики от доломитов за-
регистрированы из интервалов, м: 1) 8203,5–8220; 2) 
8225–8238; 3) 8241–8255,5; 4) 8257…далее прослеже-
но).

Сканированием разреза с глубины 8219, шаг 1 см, 
отклики от мергелей получены из интервала 8220–
8225 м.

На поверхности 57 км получены сигналы от неф-
ти, конденсата, газа, «мертвой» воды, лонсдейлита, 
соли калийно-магниевой, на поверхности 59 км от 
соли калийно-магниевой, «мертвой» воды, лонсдей-
лита. На глубине 59,1 км отклики от мертвой воды, 
соли калийно-магниевой и воды отсутствовали. От-
клики от воды не получены также на глубине 60 км.

Сканированием разреза с глубины 22 км, шаг 5 м, 
10 м, …, 10 см, отклики на частотах нефти из ультра-
мафических пород фиксировались в интервале 22,5–
57 км.

Район расположения Опаринского место-
рождения нефти и газа (Россия). В статье [9] при-
ведены сведения о том, что на площади месторожде-
ния пробурено 11 скважин, 10 из которых оказались 
сухими (рис. 26)! В результате оно было признано не-
рентабельным для разработки [9]. В связи с этим Опа-
ринское месторождение представляет собой очень 
интересный объект для апробации и тестирования 
прямопоисковых методов, и прежде всего обследова-
ния локальных участков расположения пробуренных 
скважин.

К сожалению, координаты пробуренных скважин 
в опубликованных материалах не приведены. Поэто-
му, на первом этапе рекогносцировочных работ была 
выполнена частотно-резонансная обработка спутни-
кового снимка площади расположения месторожде-
ния (рис. 27), заимствованного из сайта [39].

При обработке снимка участка расположения ме-
сторождения (рис. 27) с поверхности зарегистрирова-
ны сигналы от нефти (с задержкой), конденсата, газа, 
янтаря, фосфора (белого), брекчии аргиллитовой, по-
роды газогидратов, газогидратов, льда, угля, антраци-

Рис. 26. Опаринское месторождение (Россия). Несовпаде-
ние предполагаемой (1) и фактической (2) площади нефте-
газоносности [9]
Fig. 26. Oparinskoye field (Russia). The discrepancy between 
the estimated (1) and actual (2) areas of oil and gas content [9]

Рис. 27. Спутниковый снимок района расположения Опа-
ринского месторождения (Россия) [39]
Fig. 27. Satellite image of the Oparinskoye field location 
(Russia) [39]

Технология частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ: результаты практической апробации...
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та. Отклики от водорода, воды глубинной и соли не 
зафиксированы.

Получены отклики от 1–10-й групп осадочных по-
род. От магматических пород сигналы не получены.

Фиксацией откликов на различных глубинах (50, 
99, 150, 250, 450, 550, 470 км) корень вулкана 1–6-
й группы осадочных пород установлен на глубине 
470 км.

На границе синтеза УВ 57 км зафиксированы от-
клики от нефти, конденсата, газа, янтаря и фосфора 
(белого). 

На поверхности 0 м из верхней части разреза по-
лучены сигналы от газа и фосфора. Это свидетель-
ствует о миграции газа с фосфором в атмосферу (на 
некоторых участках обследованной площади).

Сканированием разреза с поверхности (0 м), шаг 
50 см, зафиксированы следующие интервалы для по-
исков нефти, м: 1) 830–1100 (интенсивный) –1240;  
2) 1790–2000; с глубины 2300 м –  шаг 1 м: 3) 4130 
(интенсивный) –4850 м.

При проведении дополнительного сканирования 
интервала глубин 5–15 км, шаг 50 см, 1 м и 2 м, от-
клики на частотах нефти не получены. Сигналы на ча-
стотах нефти начали фиксировать с глубины 16 060 м, 
однако ниже они не прослежены.

При частотно-резонансной обработке локального 
фрагмента снимка в районе маркера на рис. 27 с по-
верхности отклики от нефти, конденсата, газа, фосфо-
ра и водорода не получены. В связи с этим сканирова-

ния разреза на этом участке не проводилось. Добавим, 
что с поверхности в этой зоне получены отклики от 
9-й (мергели) группы осадочных пород. Нижняя их 
кромка определена на глубине 98 км. В интервале 99–
217 км сканированием зафиксированы сигналы от 7-й 
группы магматических (ультрамафических) пород, а 
из интервала 218–723 км получены отклики от ким-
берлитов. 

На поверхности 218 км сигналы от алмазов и гра-
фита из нижней и верхней частей разреза не получе-
ны.

Рекогносцировочные исследования на участ-
ках расположения рудных объектов. Остров Атла-
сова (Россия). В статье [14] представлены результаты 
полевых работ в районе вулкана Алаид на о-ве Ат-
ласова (рис. 28). В процессе частотно-резонансной 
обработки снимка с поверхности зафиксированы от-
клики от нефти, конденсата, газа, лонсдейлита, соли 
калийно-магниевой. Зарегистрированы отклики от 
7–9-й и 15-й групп магматических пород.

Корень вулкана 7-й группы магматических по-
род (ультрамафических) пород определен на глубине 
723 км.

На поверхности синтеза УВ 57 км получены сиг-
налы от нефти, конденсата, газа и фосфора.

На поверхности 0 м из верхней части разреза по-
лучены отклики от фосфора и газа. Это свидетель-
ствует о миграции газа с фосфором в атмосферу.

Рис. 28. Спутниковый снимок о-ва. Атласова
Fig. 28. Satellite image of Atlasov Island

Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин
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Рис. 29. Фотоснимок золоторудного месторождения 
Намойя. Прямоугольным контуром обозначен участок, 
частотно-резонансная обработка которого проводилась 
отдельно
Fig. 29. Photograph of the Namoya gold deposit. The rectangular 
contour marks the area, the frequency- resonance processing of 
which was carried out separately

Сканированием разреза с поверхности, шаг 1 м, 
отклики на частотах нефти получены в интервале глу-
бин 1250–1330 м (дальше сканирование не проводи-
лось).

В результате констатируем следующее.
1. В пределах многих вулканических комплек-

сов, заполненных ультрамафическими породами, на 
поверхности (глубине) 57 км создаются условия для 
синтеза нефти, конденсата и газа. 

2. Факт миграции газа (метана) с фосфором в ат-
мосферу можно трактовать как свидетельство синтеза 
УВ на границе 57 км в пределах вулканического ком-
плекса Атласова.

3. В контурах практически всех обследованных 
ультрамафических вулканов зафиксированы отклики 
на частотах лонсдейлитов – технических микроал- 
мазов.

Золоторудное месторождение Намойя. Круп-
ный фотоснимок месторождения представлен на 
рис. 29 [41]. На снимке также показана значительная 
часть территории за пределами карьера месторожде-
ния.

При частотно-резонансной обработке всего сним-
ка с поверхности зафиксированы отклики от нефти, 
конденсата, газа, горючего сланца, газогидратов, угля, 
антрацита, глубинной и «мертвой» воды, золота.

Зарегистрированы отклики от 1–6-й групп оса-
дочных пород, а также 1–5-й групп магматических 
пород. Фиксацией откликов на различных глубинах 

(50, 150, 450, 470, 550, 650, 750, 722, 723 км) корень 
гранитного вулкана определен на глубине 470 км, а 
осадочных пород 1–6-й групп –723 км.

При обработке фрагмента фотоснимка (прямо-
угольный контур над карьером непосредственно, 
рис. 29, с поверхности зафиксированы отклики от зо-
лота, воды глубинной и «мертвой», а также от грани-
тов.

Сканированием фрагмента фотографии карьера 
с поверхности, шаг 10 см, отклики от золота получе-
ны из следующих интервалов глубин, м: 1) 44–218;  
2) 403–509; 3) 578–627; 4) 662–1093; переход на шаг 1 
м:  5) 1925–3960 м (прослежено до глубины 4 км).

При обработке фрагмента фотоснимка без прямо-
угольной части с поверхности получены отклики от 
золота из гранитов, 1–6-й групп осадочных пород и 
гранитов. 

Корни гранитного и осадочного вулканов опреде-
лены на глубинах 470 и 723 км соответственно.

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

Сканированием фрагмента фотоснимка без ка-
рьера с поверхности, шаг 10 и 50 см, отклики от неф-
ти получены из следующих интервалов глубин, м:  
1) 300–927; 2) 1040–1560; 3) 1930–2250; 4) 2780–2860; 
5) 2990–3300; 6) 3650–4070; 7) 4235–4560; с глубины 
5 км, шаг 1 м: 8) 5750–5910; 9) 6300–7370; 10) 8030–
9100; 11) 9610–9760; переход на шаг 5 м: 12) 10 990– 
16 400 (прослежено до глубины 16,5 км).

Технология частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ: результаты практической апробации...

Рис. 30. Спутниковый снимок о. Большевик
Fig. 30. Satellite image of Bolshevik Island
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Остров Большевик (Россия). Информация о за-
лежах золота на острове приведена в статье [12]. В 
процессе частотно-резонансной обработки спутнико-
вого снимка о-ва Большевик (фрагмент на рис. 30 без 
островов на северо-западе и юго-востоке) с поверх-
ности сигналы от золота зарегистрированы. Зафик-
сированы сигналы от 1 (граниты), 2–5 и 14-й групп 
магматических пород. От осадочных пород отклики 
отсутствовали. Фиксацией откликов на различных 
глубинах (50, 150, 450, 550, 470 км) корень гранитного 
вулкана определен на глубине 470 км. Это «молодой» 
гранитный вулкан.

Сканированием разреза с поверхности, шаг 1 м, 
отклики от золота зафиксированы в интервале поиска 
790–1128 м. Глубже сканирование не проводилось. На 
поверхности 1130 м из нижней части разреза также 
получены отклики от золота. При сканировании раз-
реза с поверхности, шаг 1 см, отклики от золота за-
фиксированы в интервалах 2–3 и 16,5–22,5 м (дальше 
сканирование не проводилось).

Месторождение «Сухой лог». В статье [12] упо-
минаются также месторождения золота «Сухой лог» и 
«Наталкинское». Фотоснимок участка с месторожде-
ния представлен на рис. 31. В процессе его обработки 
зарегистрированы сигналы от золота. Зафиксированы 
сигналы от 1-й (граниты), 2–5-й и 14-й групп магма-
тических пород. Фиксацией откликов на различных 
глубинах (50, 150, 250, 550, 470 км) корень гранитного 
вулкана определен на глубине 470 км («молодой» гра-
нитный вулкан), а нижняя кромка пород 14-й группы 
– в интервале глубин 400–500 м. 

На поверхности 57 км сигналы от золота отсут-
ствовали, а на глубине 59 км зафиксированы.

Сканированием разреза с поверхности (0 м), шаг 
1 см, отклики от золота начали фиксироваться с 8 м. 
Дальше сканированием с шагом 10 см сигналы от зо-
лота получены из следующих интервалов разреза, м: 
1) 8–32; 2) 51–62; 3) 119 –270; с глубины 400 м шаг 
1 м: 4) 1490–1890 (сканирование проводилось только 
до глубины 2000 м).

На поверхности 2000 м отклики от золота также 
получены из нижней и верхней частей разреза.

Месторождение «Наталкинское». Спутнико-
вые снимки района расположения месторождения и 
локального фрагмента участка обработки показаны на 
рис. 32. При обработке фрагмента снимка (рис. 32, б) 
зафиксированы отклики на частотах золота и коэсита. 
Зарегистрированы сигналы от 1-й (граниты), 2–5-й и 
14-й групп магматических пород. Корень гранитного 
вулкана определен на глубине 996 км, а нижняя кром-
ка пород 14-й группы – в интервале глубин 800–900 м.

На поверхности 450 км получены отклики от 
1–11-й («молодые») и 12–19-й («старые») групп гра-
нитов. Это свидетельствует о расположении «старо-
го» и «молодого» гранитных вулканов. Сигналы от 
золота фиксируются (практически всегда) только в 
«молодых» гранитных вулканах.

Сканированием разреза с поверхности (0 м), шаг 
10 см, отклики от золота зафиксированы в интервалах 
глубин 8–102 и 127–165–303 м (сканирование прово-
дилось только до глубины 500 м).

На поверхности 500 м отклики от золота зафикси-
рованы из нижней части разреза.

На глубине 57 км сигналы от золота отсутствова-
ли, а на глубине 59 км – получены.Дополнительные 
эксперименты. На поверхности 57 км с задержкой 

Рис. 31. Фотоснимок участка на месторождении «Сухой лог»
Fig. 31. Photograph of the site at the Sukhoi Log deposit

Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин
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зарегистрированы отклики от нефти, конденсата, 
газа, фосфора, водорода, «живой» воды. От «мерт-
вой» воды отклики получены без задержки на глубине 
59 км. На поверхности 57 км зафиксированы только 
отрицательные сигналы (катод), а на поверхности 
59 км – только положительные (анод).

Район расположения кратера Чиксулуб (Мек-
сика). Результаты экспериментальных работ в райо-
не расположения кратера представлены в статье [32]. 
В этом регионе дополнительно проведены работы с 
целью определения типа вулкана на участке положи-
тельной гравитационной аномалии (прямоугольный 
контур на рис. 33).

При частотно-резонансной обработке фрагмента 
снимка (прямоугольник на рис. 33 зарегистрированы 
сигналы от 1-й (граниты), 2–5-й групп магматических 
пород. С поверхности получены отклики на частотах 
золота, нефти, конденсата и газа, на глубине 57 км от-
клики от нефти, конденсата, газа и фосфора (белого).

Отклики от золота зарегистрированы на глубине 
59 км из нижней части разреза. Интенсивные сигна-
лы от золота получены также на поверхности 57 км из 
верхней части разреза.

На поверхности 470 км из нижней части разреза 
получены отклики только от образцов «старых» гра-
нитов (12–19), а из верхней части – от образцов моло-
дых гранитов (1–11).

На обследованном участке в пределах «старого» 
гранитного вулкана с корнем на глубине 996 км распо-
ложен «молодой» гранитный вулкан с корнем на глу-
бине 470 км.

Все обследованные нами ранее месторождения 
золота были расположены только в пределах молодых 
гранитных вулканов.

Локальный участок обследования в Татарста-
не (Россия). На спутниковом снимке участка обследо-
вания (рис. 34) маркером обозначена точка с коорди-

Рис. 32. Спутниковые снимки территории в районе расположения месторождении «Наталкинское» (а) и локального 
фрагмента обработки (б)
Fig. 32. Satellite images of the territory in the area of the Natalkinskoye deposit (a) and of the local fragment of processing (b)

а б

натами 54,395˚ с. ш., 53,391˚ в. д. Рекогносцировочные 
исследования выполнены с целью оценки перспектив 
обнаружения драгоценных металлов.

При обработке снимка с поверхности зафиксиро-
ваны отклики на частоте платины, не получены сигна-
лы от нефти, конденсата, газа, фосфора, водорода, ал-
мазов, лонсдейлита, соли калийно-магниевой и соли 
хлористо-натриевой. Получены отклики от графита и 
золота. 

Зарегистрированы сигналы от 1–5-й групп магма-
тических пород, от осадочных пород отклики отсут-
ствовали.

Корень гранитного вулкана (1-я группа магмати-
ческих пород) определен на глубине 996 км.

Сканированием разреза с поверхности, шаг 1 м, 
верхняя кромка гранитов зафиксирована на глубине 

Рис. 33. Спутниковый снимок территории расположения 
кратера Чиксулуб (Мексика)
Fig. 33. Satellite image of the location of Chicxulub crater 
(Mexico)
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396 м. Отклики от гранитов прослежены сканирова-
нием только до глубины 800 м. На поверхности 400 м 
из верхней части разреза получены отклики только от 
платины, а из нижней части – только от золота. Даль-
нейшие эксперименты не проводились. 

Исследования на крупнейших месторождениях 
золота в мире показали, что отклики на частотах зо-
лота фиксируются только в пределах молодых гранит-
ных вулканов с корнем на глубине 470 км. Следова-
тельно, такой вулкан существует и на обследованном 
участке.

Обсуждение результатов и выводы. В статье 
приведены результаты рекогносцировочных иссле-
дований, выполненных в разное время и в различных 
регионах с целью разработки и совершенствования 
методики применения мобильных прямопоисковых 
методов на различных этапах поисково-разведочных 
работ на рудные и горючие полезные ископаемые, а 
также воду. 

Целесообразно отметить, что при проведении экс-
периментальных работ авторы получают результаты, 
свидетельствующие в пользу концепции глубинного 
(абиогенного) синтеза УВ [11, 16, 17] в рамках пред-
ставлений о водородной дегазации Земли [10, 19] и 
«вулканической» модели формирования месторожде-
ний рудных и горючих полезных ископаемых, а также 
внешнего облика Земли и других планет и спутников 
Солнечной системы [1, 2]. Свидетельства и фактиче-
ские материалы такого характера представлены и в 
настоящей статье. Вкратце акцентируем внимание на 
некоторых из них.

1. Практически на всех участках обследования 
(относительно крупных и небольших) инструмен-

Рис. 34. Спутниковый снимок участка обследования в 
Татарстане (Россия)
Fig. 34. Satellite image of the survey site in Tatarstan (Russia)

тальными измерениями устанавливается наличие вул-
канических комплексов (структур) с корнями на опре-
деленных глубинах, которые заполнены осадочными 
и магматическими породами различного типа. Всего 
определено и идентифицируется инструментальными 
измерениями 10 типов вулканических структур [34].

2. Отклики на частотах нефти, конденсата и газа 
регистрируются только в пределах пяти типов вулка-
нов. В контурах таких вулканов на границе 57 км про-
исходит синтез нефти, конденсата и газа. В некоторых 
вулканических структурах, заполненных 1–6-й груп-
пами осадочных пород, на этой границе синтезирует-
ся янтарь [34].

3. Установлено наличие «молодых» и «старых» 
гранитных вулканов с корнями на глубинах 470 и 
996 км соответственно. В некоторых случаях «мо-
лодые» гранитные вулканы расположены в контурах 
«старых». 

4. Результаты обследования участков (площадей) 
с гранитными вулканами показывают, что все место-
рождения золота (глубинного) размещены только в 
контурах расположения «молодых» гранитных вулка-
нов. 

5. В некоторых случаях в гранитных вулканах на 
глубине 57 км происходит синтез нефти, конденсата и 
газа, а также фиксируются отклики от УВ на поверх-
ности.

6. Практически на всех базальтовых вулканах ре-
гистрируются отклики на частотах водорода с поверх-
ности, а также из всего интервала их местоположения 
в разрезе. 

На участках расположения базальтовых вулканов 
водород мигрирует в атмосферу, во многих случаях 
формируются зоны видимой водородной дегазации на 
поверхности.

7. В базальтовых вулканах некоторого типа на 
границе 68 км синтезируется вода (глубинная). Обо-
гащенная водородом вода обладает целебными свой-
ствами и может мигрировать на поверхность. Обсле-
дование некоторых территорий, где проживают долго-
жители на Земле, показало, что все они расположены 
над базальтовыми вулканами, в которых синтезирует-
ся водородная вода на глубине 68 км.

8. Синтез УВ происходит также на границе 57 км 
в некоторых вулканах, заполненных 7-й группой маг-
матических (ультрамафических) пород. В большин-
стве случаев в контурах таких вулканов фиксируются 
сигналы (отклики) на частотах технических микроал-
мазов – лонсдейлитов.

9. Кимберлитовые вулканы обнаружены в океани-
ческих и морских акваториях, на платформах и в гор-
ных регионах. Отклики на частотах алмазов регистри-
руются в большинстве из обнаруженных вулканов.

10. В контурах вулканических комплексов, где 
происходит синтез УВ на границе 57 км, существуют 
каналы, по которым нефть, конденсат и газ мигриру-
ют в верхние горизонты разреза, где могут пополнять 
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известные и еще не обнаруженные залежи УВ. В слу-
чае отсутствия надежных покрышек УВ могут мигри-
ровать к поверхности, а газ с фосфором – в атмосферу.

Представленные в статье материалы в тезисной 
форме можно резюмировать следующим образом.

1. Рекогносцировочными исследованиями вдоль 
трех профилей в регионе Карпат обнаружено несколь-
ко локальных участков, перспективных на обнаруже-
ние залежей нефти конденсата, газа и водорода. Заслу-
живает внимания локальный участок на профиле 3, в 
пределах которого получены отклики от водорода из 
доломитов в интервале небольших глубин – 49–139 м. 
Этот участок рекомендуется для детального изучения 
и разбуривания.

На локальном участке вдоль профиля 5 обнару-
жен еще один базальтовый вулкан, верхняя кромка ко-
торого зафиксирована на глубине 10 м. 

В контурах участка отклики от воды также полу-
чены с глубины 10 м и установлена миграция водоро-
да в атмосферу. 

На этом участке целесообразно исследовать свой-
ства обогащенной водородом воды с целью изучения 
возможности ее дальнейшего использования в оздо-
ровительных целях.

2. Согласно результатам рекогносцировочного 
обследования района расположения Свободненского 
месторождения бурого угля возможно обнаружение 
коммерческих скоплений конденсата и газа в глубин-
ных горизонтах разреза в этом регионе.

3. В районе расположения Кольской сверхглубо-
кой скважины получены отклики от нефти и конден-
сата из интервала глубин 7–9 км.

4. Результаты рекогносцировочных исследова-
ний на территории Республики Татарстан, в районах  
расположения Онежской параметрической скважи-
ны и геофизической обсерватории «Галичья гора», а 
также на п-ове Киев в Антарктиде свидетельствуют 
о целесообразности применения технологии частот-
но-резонансной обработки спутниковых снимков для 
изучения глубинного строения структурных элемен-
тов земной коры и интегральной оценки перспектив 
обнаружения полезных ископаемых различного вида 
в пределах крупных поисковых площадей и участков, 
в том числе в труднодоступных регионах мира.

5. На участке расположения месторождения угле-
водородов Habban в фундаменте в Йемене обнаружен 
гранитный вулкан с корнем на глубине 470 км, на гра-
нице 57 км зафиксированы отклики от нефти, конден-
сата, газа и фосфора (белого), а сканированием разре-
за с разным шагом отклики от нефти зафиксированы в 
интервале глубин 930–15 000 м.

6. Небольшой объем выполненных эксперимен-
тальных измерений на структуре Pensacola в Север-
ном море позволяет констатировать, что вероятность 
получения промышленных (коммерческих) притоков 
газа в скважине, которая будет пробурена, близка к 
нулю! 

7. Результаты рекогносцировочных исследований 
на участках бурения скважин в сланцевых бассейнах 
США можно считать еще одним свидетельством на-
личия в пределах этих бассейнов залежей нефти, кон-
денсата и газа в традиционных коллекторах глубин-
ных горизонтов разреза. В сланцевых бассейнах США 
объемы нефти, конденсата и газа в традиционных кол-
лекторах в глубинных горизонтах разреза существен-
но превышают объемы УВ в сланцах!

8. Экспериментальные исследования на участке 
расположения глубокой скважины (8882 м) в Китае 
свидетельствуют о возможности применения прямо-
поисковых методов для обнаружения и локализации 
залежей нефти, конденсата и газа в глубинных гори-
зонтах разреза.

9. Многие исследователи акцентируют внимание 
на невысокий показатель успешности бурения поис-
ковых скважин [3, 6] и предлагают при проведении 
геолого-разведочных работ дополнительно исполь-
зовать прямопоисковые методы [5, 6]. Согласно ма-
териалам экспериментальных работ в районе распо-
ложения Опаринского месторождения нефти и газа в 
Удмуртии, применение прямопоисковых технологий 
может способствовать повышению коэффициента 
успешности бурения. 

10. Рекогносцировочные исследования на площа-
дях и участках расположения известных золоторуд-
ных месторождений в различных регионах в очеред-
ной раз показали, что месторождения золота форми-
руются только в пределах «молодых» гранитных вул-
канов с корнями на глубине 470 км. 

11. В настоящее время достаточно актуальна и 
проблема водородной дегазации, использования водо-
рода в качестве топлива и поисков его месторождений 
[13,15]. В связи с этим выполнены дополнительные 
эксперименты на участке добычи водорода в Мали. 
Результаты ранее проведенных исследований в этом 
регионе представлены в работе [26].

Дополнительными исследованиями на участке 
расположения скважины для добычи водорода [26, 
рис. 3] установлено, что интервал разреза 0–972 м за-
полнен осадочными породами 9-й группы (мергели). 
В этом интервале зафиксированы три участка откли-
ков на частотах водорода. Это позволяет сделать вы-
вод, о том что коллекторами водорода на участке его 
добычи в Мали являются мергели. Отметим, что на 
участке расположения второй точки обследования на 
профиле 3 в Карпатах, а также на острове долгожите-
лей Икария в Эгейском море [31] отклики от водорода 
зафиксированы из 8-й группы осадочных пород – до-
ломитов.

Заключение. Многочисленные материалы апро-
бации прямопоисковых методов, представленные в 
настоящей статье, а также в опубликованных ранее 
статьях и материалах конференций, свидетельствуют 
о целесообразности практического применения дан-
ных методов (в комплексе с традиционными геофизи-
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ческими) на различных этапах геолого-разведочных 
работ на рудные и горючие полезные ископаемые, а 
также при изучении глубинного строения Земли.

Результаты экспериментальных исследований 
рекогносцировочного характера на известных место-
рождениях и перспективных площадях пополняют 
имеющуюся базу обследованных структур и место-

рождений полезных ископаемых в различных реги-
онах мира. Материалы исследований, накопленные 
в этой базе, позволят в дальнейшем сформулировать 
статистически обоснованные рекомендации методи-
ческого характера для поисков горючих и рудных по-
лезных ископаемых.
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ТЕХНОЛОГІЯ ЧАСТОТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ ДЗЗ: 
РЕЗУЛЬТАТИ ПРАКТИЧНОЇ АПРОБАЦІЇ ПРИ ПОШУКАХ 
КОРИСНИХ КОПАЛИН У РІЗНИХ РЕГІОНАХ ЗЕМНОЇ КУЛІ. ЧАСТИНА IV

Наведено результати рекогносцирувальних досліджень, виконаних у різний час і в різних регіонах з метою розробки та вдо-
сконалення методики застосування мобільних прямопошукових методів на різних етапах пошуково-розвідувальних робіт на 
рудні та горючі корисні копалини, а також воду. Рекогносцирувальними дослідженнями в 33 точках уздовж трьох профілів 
у регіоні Карпат встановлено декілька локальних ділянок, перспективних на виявлення покладів нафти, конденсату, газу та 
водню. В межах однієї з ділянок отримано відгуки на частоті водню із доломітів в інтервалі глибин 49–139 м, іншої – вияв-
лено базальтовий вулкан із збагаченою воднем водою. У районі розташування Свободненського родовища бурого вугілля 
(Росія) глибинні горизонти розрізу перспективні на конденсат і газ. На ділянці буріння Кольської надглибокої свердловини 
отримано відгуки на частотах нафти і конденсату з інтервалу глибин 7–9 км. Матеріали експериментальних робіт на те-
риторії Республіки Татарстан (Росія), в районах розташування Онезької параметричної свердловини (Росія) і природного 
заповідника «Галич'я Гора» (Росія), а також на півострові Київ в Антарктиді засвідчують доцільність застосування техно-
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логії частотно-резонансної обробки супутникових знімків для вивчення глибинної будови структурних елементів земної 
кори та комплексного оцінювання перспектив виявлення корисних копалин у межах великих пошукових площ і ділянок. На 
родовищі вуглеводнів у фундаменті Habban (Ємен) виявлено гранітний вулкан з коренем на глибині 470 км, а на межі 57 км 
зафіксовано відгуки на частотах нафти, конденсату, газу і фосфору. Експериментальні вимірювання на структурі Pensacola 
у Північному морі вказують на низьку ймовірність отримання комерційних припливів газу в запроектованій свердловині. 
Згідно з матеріалами обстеження ділянок буріння свердловин у сланцевих басейнах США, у їхніх межах можливі поклади 
нафти, конденсату та газу в традиційних колекторах, у глибинних горизонтах розрізу. Доцільність застосування прямопо-
шукових методів для виявлення і локалізації покладів вуглеводнів у глибинних горизонтах розрізу засвідчують результати 
робіт на ділянці розташування глибокої свердловини в Китаї. Обстеження площ і ділянок розміщення відомих золоторудних 
родовищ у різних регіонах показало, що всі вони формуються тільки у межах «молодих» гранітних вулканів з коренями на 
глибині 470 км. Додатковими інструментальними вимірами на ділянці видобутку водню в Малі встановлено, що колекто-
рами для нього є мергелі. Відповідно до матеріалів апробації прямопошукових методів, доцільне практичне застосування 
цих методів (у комплексі із традиційними геофізичними методами) на різних етапах геологорозвідувальних робіт на рудні й 
горючі корисні копалини, а також при вивченні глибинної будови Землі.

Ключові слова: Карпати, Північне море, сланцевий басейн, абіогенний генезис, прямі пошуки, глибинна будова, нафта, газ, 
водень, вугілля, золото, вулкан, обробка даних дистанційного зондування Землі, інтерпретація, вертикальне зондування.N.A.

Yakymchuk1,  I.N. Korchagin2

1 Institute of Applied Problems of Ecology, Geophysics and Geochemistry, 
Kyiv, Ukraine, e-mail: yakymchuk@gmail.com

2 Institute of Geophysics, NAS of Ukraine, 
Kyiv, Ukraine, e-mail: korchagin.i.n@gmail.com

TECHNOLOGY OF FREQUENCY-RESONANCE PROCESSING OF REMOTE SENSING DATA: 
RESULTS OF PRACTICAL APPROBATION DURING MINERAL SEARCHING 
IN VARIOUS REGIONS OF THE GLOBE. PART IV

Purpose. The article presents the results of reconnaissance studies carried out at different times and in different regions -with the aim 
of developing and improving the methodology of mobile and direct-prospecting methods using at various stages of prospecting and 
exploration for ore and combustible minerals, as well as water.
Design/methodology/approach. The developed mobile and low-cost technology includes modified methods of frequency-resonance 
processing and decoding of satellite images and photo images, vertical electric-resonance sounding (scanning) of a cross-section, as 
well as a method of integrated assessment of the prospects of oil and gas potential of large prospecting blocks and license areas. Sep-
arate methods of this direct-prospecting technology are based on the principles of the “substance” paradigm of geophysical research, 
the essence of which is to search for a specific  substance - oil, gas, gas condensate, gold, zinc,  etc.
Findings. Reconnaissance studies at 33 points along three profiles in the Carpathian region revealed several local areas that are 
promising for the discovery of deposits of oil, condensate, gas and hydrogen. Within one of the sites, responses were obtained from 
hydrogen from dolomites in the interval 49-139 m, within the second - a basalt volcano with hydrogen-enriched water was found. 
In the area of   the Svobodnenskoye brown coal deposit, the deep horizons of the cross-section are promising for condensate and gas. 
On the drilling site of the Kola superdeep well, responses from oil and condensate were obtained in the depth interval of 7-9 km. The 
materials of experimental work on the territory of the Republic of Tatarstan, in the areas of the Onega parametric well and the “Gali-
chya Gora” geophysical observatory, as well as on the Kiev Peninsula in Antarctica indicate the expediency of using the technology 
of frequency-resonance processing of satellite images to study the deep structure of the structural elements of the earth’s crust and 
an integrated assessment of the prospects for discovering minerals within large prospecting areas and sites. A granite volcano with a 
root at a depth of 470 km was discovered at the Habban hydrocarbon field in the basement (Yemen), and responses from oil, conden-
sate, gas and phosphorus were recorded at the 57 km border. Experimental measurements at the Pensacola structure in the North Sea 
indicate a low likelihood of commercial gas flows receiving in the planned well. Survey materials on areas of wells drilled in the US 
shale basins indicate the presence of oil, condensate and gas deposits within these basins in traditional reservoirs in the deep horizons 
of the cross-section. The feasibility of direct-prospecting methods using for detecting and localizing hydrocarbon deposits in the deep 
horizons of the cross-section is evidenced by the results of work at the site of a deep well in China. A survey of the areas and sites 
of known gold deposits in various regions showed that all of them are formed only within the “young” granite volcanoes with roots 
at a depth of 470 km. Additional instrumental measurements at the hydrogen production site in Mali established that marls are the 
reservoirs for it. 
The practical significance and conclusions. The presented materials of direct-prospecting methods testing indicate the expediency 
of their practical application (in combination with traditional geophysical methods) at various stages of exploration for ore and com-
bustible minerals, as well as during the deep structure of the Earth studying. The results of the experimental reconnaissance studies 
carried out at known deposits and promising areas replenish the existing base of surveyed structures and mineral deposits in various 
regions of the world. The materials of the research, accumulated in this database, will allow in the future to formulate statistically 
well-grounded recommendations of a methodological nature for the search of combustible and ore minerals.

Keywords: Carpathians, North Sea, shale basin, abiogenic genesis, direct prospecting, deep structure, oil, gas, hydrogen, coal, gold, 
volcano, remote sensing data processing, interpretation, vertical sounding.
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