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Представлены результаты рекогносцировочного обследования прямопоисковыми методами 

двух площадей в Припятском прогибе. Результаты исследований свидетельствуют о возможности об-

наружения на отдельных участках обследованных площадей залежей природного водорода, а также 

нефти и газа в глубинных горизонтах разреза. 

Ключевые слова: водород; нефть; газ; прямопоисковые методы; зондирование разреза. 

 

The results of a reconnaissance survey by direct-prospecting methods of two areas in the Pripyat trough 

are presented. The research results indicate the possibility of detecting within certain sites of the surveyed 

areas of natural hydrogen deposits, as well as oil and gas deposits in the deep horizons of the cross-section. 

Key words: hydrogen; oil; gas; direct-prospecting methods; cross-section sounding. 

 

Введение. В 2019–2021 гг. в различных регионах земного шара проводились экспери-

ментальные исследования с целью изучения возможности применения частотно-резонансных 

методов обработки и декодирования спутниковых снимков и фотоснимков для обнаружения 

скоплений водорода и оценки глубин их залегания [6–7, 9]. Целесообразность проведения ис-

следований с целью разработки эффективных технологий обнаружения и картирования скоп-

лений природного водорода в коллекторах разреза, а также локальных зон и крупных площа-

дей его миграции в атмосферу обусловлена намерением ведущих стран мирового сообщества 

перейти на использование безуглеродных энергетических ресурсов – ветровой, солнечной, 

геотермальной энергии и водорода. В материалах доклада представлены результаты допол-

нительных экспериментальных работ в районах двух площадей рекогносцировочного обсле-

дования в Республике Беларусь. 

Методы исследований. Экспериментальные исследования рекогносцировочного харак-

тера проводятся с использованием малозатратной прямопоисковой технологии, включающей 

модифицированные методы частотно-резонансной обработки и декодирования спутниковых 

снимков и фотоснимков, вертикального электрорезонансного зондирования (сканирования) 
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разреза и методики интегральной оценки перспектив нефтегазоносности (рудоносности) 

крупных поисковых блоков и локальных участков [4, 5]. Отдельные компоненты используе-

мой технология разработаны на принципах «вещественной» парадигмы геофизических ис-

следований, сущность которой заключается в поиске конкретного (искомого в каждом от-

дельном случае) вещества. В основе разработанных методов лежат обнаруженные Н. Тесла в 

1899 г. стоячие электрические волны. В модифицированных версиях методов частотно-

резонансной обработки спутниковых снимков и фотоснимков, а также вертикального зонди-

рования (сканирования) разреза используются существующие базы (наборы, коллекции) оса-

дочных, метаморфических и магматических пород (http://rockref.vsegei.ru/petro/), минералов и 

химических элементов. Особенности и возможности использованных методов, а также мето-

дика проведения измерений описаны более детально в [4–9]. Отметим также, что результаты 

апробации мобильной прямопоисковой технологии на локальных участках и крупных площа-

дях в Республике Беларусь опубликованы в [8]. 

Район расположения оз. Червоное. В процессе анализа спутниковых снимков на терри-

тории Беларуси зона с особенностями рельефа, характерными для участков водородной дега-

зации, обнаружена в районе оз. Червоное. На площади расположения озера и прилегающих к 

нему локальных участках проведены исследования рекогносцировочного характера. 

При обработке фрагмента снимка с оз. Червоное (рис. 1, нижний прямоугольный кон-

тур справа) с поверхности зарегистрированы сигналы от фосфора, водорода, воды глубинной 

и магматических пород 6 группы (базальты). Отклики от нефти, конденсата, газа, янтаря, 

мёртвой воды, соли и осадочных пород 1–6 групп не получены. 

Нижняя кромка базальтов определена на глубине 98 км, а верхняя кромка сканировани-

ем разреза с поверхности, шаг 1 м, установлена на глубине 100 м. 

На поверхности 99 км зарегистрированы сигналы от 10 группы осадочных пород (крем-

нистые). Фиксацией откликов на различных глубинах (99, 450, 550, 650, 723 км) корень вул-

кана этих пород определён на глубине 723 км. 

На поверхности 0 м из верхней части разреза (атмосферы) зафиксированы слабые от-

клики от водорода (с задержкой), что указывает на его миграцию в атмосферу. 

Сканированием разреза с 80 м, шаг 10 см, сигналы от водорода начали фиксироваться 

со 100 м, а воды глубинной – со 112 м. 

Отклики от воды глубинной зафиксированы на поверхности 68 км без задержек, а на 

глубинах 57, 59, 68,1, 67,9 км сигналы не получены. От мёртвой воды сигналы получены на 

глубине 71 км; на поверхности 68 км отклики отсутствовали. 

В процессе обработки снимка в левом верхнем прямоугольном контуре (рис. 1) с по-

верхности зарегистрированы сигналы от фосфора (белый), водорода, воды глубинной; откли-

ки от нефти, конденсата, газа, янтаря, углекислого и угарного газов с поверхности не  

получены. 

Зафиксированы сигналы от 1–6 групп осадочных пород и 6 группы магматических (ба-

зальты). Отклики от соли отсутствовали. 

Сканированием разреза с поверхности, шаг 1 м, отклики от базальтов зафиксированы со 

1 010 м и прослежены до 99 км. 

На поверхности 99 км из нижней части разреза получены сигналы от 10-ой группы оса-

дочных (кремнистых) пород. Фиксацией откликов на различных глубинах (150, 250, 450, 550, 

650, 750, 723 км) корень вулкана с кремнистыми породами определён на глубине 723 км. 

На поверхности 1010 м из верхней части разреза получены отклики от 1–6 групп оса-

дочных пород, нефти, конденсата, янтаря, углекислого газа, фосфора. Сигналы от газа, жид-

кого углекислого газа и водорода отсутствовали на этой глубине из верхней части разреза. 
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Рисунок 1 – Спутниковый снимок участков обследования в районе оз. Червоное 

(нижний прямоугольник справа) 

 

Сканированием разреза с 1 000 м, шаг 50 см, отклики от водорода зафиксированы со 

1 165 м и прослежены до 2 км (дальше сканирование не проводилось). 

На поверхности 0 м зафиксированы сигналы только от углекислого газа, от водорода и 

фосфора отклики отсутствовали.  

Сканированием разреза с 1 000 м, шаг 1 м, отклики от воды глубинной (живой) начали 

фиксироваться с 1 320 м. 

Дополнительное обследование интервала 1 320–1 600 м показало, что обогащённая во-

дородом вода является целебной и может использоваться для лечения различных осложнений 

(недугов) в организме человека, обусловленных колониями многочисленных вирусов и пара-

зитов. 

В процессе обработки фрагмента снимка в верхнем прямоугольнике справа (рис. 1) с 

поверхности зафиксированы сигналы от золота и 1–5 групп магматических пород, а также 

зювита, импактита. Отклики от нефти, конденсата, газа, янтаря, углекислого газа, фосфора, 

водорода, воды глубинной и мёртвой, коэсита, стишовита, соли и осадочных пород  

1–10 групп не получены. 

Фиксацией откликов на различных поверхностях (50, 150, 350, 450, 550, 470 км) корень 

гранитного вулкана опредёлен на глубине 470 км. Сканированием разреза с поверхности, шаг 

1 м, верхняя кромка гранитов зафиксирована на 620 м. 

На поверхности синтеза углеводородов (УВ) 57 км отклики от нефти отсутствовали. 

Из-за относительно большой глубины залегания гранитных пород интервалы фиксации 

откликов от золота не определялись. 

Дополнительные инструментальные измерения. Обратим внимание на то, что в уско-

ренном режиме обработки снимка в левом верхнем прямоугольнике отклики от нефти с по-

верхности не получены, а на глубине 1 010 м из верхней части разреза зафиксированы. Эта 

особенность может быть обусловлена тем, что залежь нефти перекрыта сверху породами, ко-

торые препятствуют мгновенной передаче сигналов. В связи с этим, на участке обследования 

проведены дополнительные измерения. 
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В результате, с поверхности отклики от нефти зафиксированы с задержкой 21 с, а на 

глубине 1 010 м из верхней части разреза – без задержек (практически мгновенно). 

Сканированием разреза с 1 010 м с шагом 10 см (вверх) отклики от нефти зарегистриро-

ваны из интервала 976–916 м. На поверхности 880 м отклики от нефти из верхней части раз-

реза отсутствовали. 

Результаты обследования участка позволили обратить внимание на следующие особен-

ности. Во-первых, базальтовые породы на участке перекрыты толщей осадочных пород, в ко-

торых зафиксировано наличие пласта нефти. Во-вторых, практически в контурах большинст-

ва вулканов, заполненных осадочными породами 1–6 групп, синтез нефти происходит на глу-

бине 57 км. Эти особенности позволили предположить, что нефть в интервал 916–976 м была 

доставлена («закачана») из расположенного поблизости вулкана осадочных пород 1–6 групп. 

Для проверки этого предположения проведена обработка фрагмента снимка, обозначен-

ного на рис. 1 прямоугольным контуром в левом нижнем углу.  

В процессе обработки этого фрагмента с поверхности зафиксированы отклики от нефти, 

конденсата, газа, янтаря, углекислого газа, жидкой углекислоты, фосфора (белого), горючего 

сланца, брекчии аргиллитовой, газогидратов, льда, угля, антрацита. Отклики от водорода и 

соли не получены. 

Зарегистрированы сигналы только от 1–6 групп осадочных пород. Фиксацией откликов 

на различных глубинах корень вулкана осадочных пород зафиксирован на глубине 470 км. 

На поверхности синтеза УВ 57 км получены отклики от нефти, конденсата, газа, янтаря, 

углекислого газа, жидкой углекислоты, фосфора (белого). 

Сканированием разреза с поверхности, шаг 1 м, зафиксированы следующие интервалы 

поисков нефти: 1) 867–950 м (шаг 10 см), шаг 1 м с 975 м,  2) 1 725–(2 540 – интенсивный) – 

2 640 м, 3) 3 680–3 830 м (до 5 150 м прослежено сканированием). 

На поверхности 5 200 м получены отклики от нефти, что свидетельствует о возможно-

сти обнаружения залежей нефти в глубинных горизонтах разреза. 

Район Речицкого нефтяного месторождения. В последнее время активно обсуждаются 

проблемы новой стратегии поисков и добычи нефти и газа. Акцентируется внимание на целе-

сообразность разработки мелких скоплений (залежей) на старых месторождениях, освоения 

залежей в кристаллическом фундаменте и в глубинных горизонтах разреза, поисков каналов 

миграции глубинных флюидов и подпитки месторождений. Предлагается также проводить 

поиски УВ с учётом представлений об их абиогенном (глубинном) генезисе и использовать 

(более широко и целенаправленно) прямопоисковые методы и технологии в геологоразведоч-

ном процессе [2, 3]. В статье [1] обсуждаются перспективы обнаружения залежей УВ в кри-

сталлическом фундаменте на Речицком месторождении. 

В процессе частотно-резонансной обработки фрагмента спутникового снимка района 

расположения Речицкого месторождения (рис. 2) в верхнем прямоугольном контуре с по-

верхности зафиксированы отклики от нефти, конденсата, газа, фосфора (жёлтого), водорода, 

живой воды, соли, осадочных пород 7 (известняки) группы и магматических пород 6 группы 

(базальты).  

Нижняя граница известняков установлена в интервале 13–14 км, а базальтов – на глуби-

не 99 км. Из интервала 99–723 км получены отклики от 10 группы осадочных пород (кремни-

стые). Корень соляного вулкана определён на глубине 470 км. 

На поверхности 0 м из верхней части разреза получены отклики от водорода, фосфора и 

газа (метана), что свидетельствует об их миграции в атмосферу. 

 



27 

 
 

Рисунок 2 – Участки рекогносцировочного обследования в районе Речицкого месторождения 

 

На поверхности 57 км отклики от нефти, конденсата и газа не получены, а от фосфора и 

водорода зафиксированы. Сигналы от живой воды зарегистрированы на 68 км.  

Фиксацией откликов на различных глубинах с последующим сканированием разреза с 

3 500 м, шаг 10 см, нижняя граница фиксации откликов от нефти определена на глубине 

3 550 м. На поверхности 3 550 м отклики от нефти из нижней части разреза не получены. 

На поверхности 57 км отклики зафиксированы от водорода, соли, известняков и базаль-

тов. Сканированием разреза с поверхности, шаг 10 см, отклики от базальтов начали фиксиро-

ваться с 70 м, водорода – с 99 м, живой воды – со 103 м. 

С поверхности зафиксированы сигналы от нефти из соли. А на поверхности 3 550 м от-

клики от нефти из соли, а также из известняков получены только из верхней части разреза. 

При обработке локального фрагмента снимка площадки расположения скважины (ма-

лый прямоугольник в пределах верхнего) зарегистрированы сигналы от фосфора, нефти, кон-

денсата, газа. 

На поверхности 14 км из верхней части разреза получены отклики от известняков  

и соли. 

При сканировании разреза с поверхности, шаг 10 м, отклики от нефти получены из ин-

тервала 1 600–2 400 м. Сканирование полученного интервала с шагом 1 м дало следующие 

результаты: 1 780–1 925 м, 2 180–2 400 м.  

Уточнение первого интервала: с 1 770 м, шаг 10 см – 1 803–1 815 м. Уточнение второго 

интервала: с 2 180 м, шаг 10 см – 2 234–(2 280 – интенсивный)–2 300 м, 2) 2 348–2 382 м. 

В процессе обработки всего снимка на рис. 2 на поверхности 3 550 м отклики от нефти 

из известняков зарегистрированы из нижней части разреза. 

На поверхности 57 км получены отклики от нефти, конденсата, газа, азота, фосфора, во-

дорода, живой воды, нефти из соли, нефти из известняков, базальтов. 

Корень вулкана известняков зафиксирован на глубине 470 км, а соляного и кремнистых 

пород – на 723 км. 
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На поверхностях 3,5, 5 и 10 км отклики от нефти фиксировались из нижних частей раз-

реза. При сканировании разреза с поверхности, шаг 1 м отклики от нефти получены из сле-

дующих интервалов: 1) 570–810 м, 2) 1 800–2 000 м, 3) 2 150–2 620 м, 4) 3 200–3 300 м, 

5) 3 750–4 950 м, 6) 5 980–7 030 м, 7) 8 300–9 210 м, 8) 13 200–14 100 м (прослежено до глу-

бины 15 км). Отклики от нефти зафиксированы также на поверхности 15 км из нижней части 

разреза. 

При обработке фрагмента снимка в нижнем прямоугольном контуре с поверхности 

получены отклики от нефти, конденсата, газа, янтаря, углекислого газа, бактерий, фосфора, 

водорода, живой воды, осадочных пород 1–6 групп и базальтов. 

Корень вулкана 1–6 групп осадочных пород определён на глубине 470 км, а из интерва-

лов 99–218 км и 99–723 км получены отклики от 9 (мергели) и 10 (кремнистые) групп оса-

дочных пород соответственно. Нижняя кромка базальтов зафиксирована на 99 км. Сканиро-

ванием разреза с поверхности, шаг 50 см, верхняя кромка базальтов зафиксирована на глуби-

не 450 м. 

На поверхности 400 м отклики от водорода из верхней части разреза зафиксированы, а 

от живой воды не получены. При сканировании разреза с 400 м, шаг 10 см, отклики от водо-

рода из базальтов начали фиксироваться с 496 м, а от живой воды – с 507 м. 

Основные результаты. Проведённые исследования рекогносцировочного характера в 

целом подтверждают сделанные в статье [8] выводы о возможности обнаружения залежей 

нефти, конденсата и газа в слабо изученных районах Республики Беларусь (в глубинных го-

ризонтах разреза в т. ч.). В обследованных прямопоисковыми методами районах целесооб-

разно планировать и проводить поисковые работы (в т. ч. и детального характера). На терри-

тории республики обнаружены также площади, перспективные для поисков залежей  

водорода. 

При проведении рекогносцировочных исследований на Речицком нефтяном месторож-

дении с целью обнаружения залежей УВ в глубинных горизонтах разреза и в кристалличе-

ском фундаменте с поверхности также зарегистрированы отклики от базальтов, водорода и 

живой воды. На участке расположения месторождения инструментальными измерениями 

максимальная глубина расположения залежей нефти оценена в 3 550 м. При обработке спут-

никового снимка большей площади с участком месторождения отклики от нефти фиксирова-

лись сканированием до 15 км, а также на поверхности 15 км из нижней части разреза и гра-

нице синтеза УВ на глубине 57 км. При проведении детальных исследований с использовани-

ем прямопоисковых методов участки с залежами УВ на больших глубинах могут быть лока-

лизованы. С помощью частотно-резонансной технологии обработки спутниковых и фото-

снимков могут быть определены оптимальные зоны для бурения скважин на водород и жи-

вую воду. Район расположения Речицкого месторождения является достаточно благоприят-

ным для организации бурения на природный водород и живую воду. 

Результаты проведённых экспериментальных исследований на площадках добычи и бу-

рения скважин на водород, а также на участках видимой водородной дегазации в различных 

регионах позволяют констатировать следующее: 1. На площадях и участках расположения 

базальтовых вулканов с корнями на различных глубинах практически всегда регистрируются 

сигналы на частотах водорода с поверхности. 2. Отклики от водорода фиксируются при ска-

нировании разреза практически от верхних кромок базальтовых вулканов до их корней. Эта 

особенность позволяет предположить, что базальтовые вулканы являются своего рода кана-

лами, по которым осуществляется активная миграция водорода в верхние горизонты разреза 

и дальше в атмосферу. 3. В некоторых типах базальтовых вулканов на глубине 68 км проис-

ходит синтез воды глубинной (живой). Обогащённая водородом вода является целебной и 

может быть использована для оздоровительных целей. Целесообразно ещё раз отметить, что 

все обследованные зоны и участки долгожительства на Земле расположены в пределах (кон-

турах) базальтовых вулканов, в которых синтезированная на глубине 68 км вода мигрирует к 
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поверхности и используется для водоснабжения и питьевых целей. 4. Залежи водорода могут 

быть сформированы базальтовыми вулканами в расположенных рядом с базальтами коллек-

торах, перекрытых покрышками. Участок добычи водорода в Мали расположен вне контура 

базальтового вулкана; отклики от водорода зафиксированы на площадке расположения сква-

жины из мергелей. На острове долгожителей Икария, а также на локальном участке обследо-

вания в Карпатах сигналы от водорода получены из доломитов. 5. Сформированные рядом с 

базальтовыми вулканами залежи водорода в коллекторах разного типа могут быть оператив-

но обнаружены и локализованы при проведении площадных поисковых работ с использова-

нием методов частотно-резонансной обработки спутниковых снимков и фотоснимков. 

6. Заслуживает внимания проблема изучения коллекторов в кристаллических породах (в ба-

зальтах в т. ч.). Прямопоисковая технология может также быть использована для этих целей. 

Заключение. Представленные материалы, а также опубликованные в [6–7] результаты 

экспериментальных работ в различных регионах свидетельствуют о целесообразности при-

менения прямопоисковых методов частотно-резонансной обработки и декодирования спут-

никовых снимков и фотоснимков для обнаружения и локализации зон скопления водорода в 

районах расположения базальтовых вулканов, а также на участках водородной дегазации. 

Применение супероперативной и малозатратной прямопоисковой технологии позволит суще-

ственным образом ускорить геологоразведочный процесс на водород, а также снизить финан-

совые затраты на его проведение. 
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