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Многолетние результаты исследований по картированию нефтегазоносных участков на традиционных и не-
традиционных объектах (шахтные поля, шельфовые зоны, астроблемы) позволили создать базу данных си-
стемных критериев поисковой технологии структурно-термо-атмо-гидролого-геохимических исследований,
где составной частью комплекса методических решений впервые в поисковой практике использовался водо-
род как главный слагающий элемент углеводородов. Анализ результатов данных распределения водородных
концентраций дал возможность выделить аномальные единичные значения как по площадям, так и по про-
дуктивным скважинам (при отсутствии фоновых) и провести детальные площадные крупномасштабные ис-
следования с целью площадного картирования на поисковые работы.
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Long-term results of research on mapping of oil and gas bearing sites at traditional and non-traditional sites (mine
fields, shelf zones, astroblems) allowed to create a database of systemic criteria for search technology of structural
thermo-atmo-hydrological and geochemical research, where hydrogen was used as the main component of the hy-
drocarbons search practice for the first time. 
Analysis of the data of the hydrogen concentration distribution made it possible to recognize single anomalous unit
values both in areas and in productive wells (in the absence of background ones) and to conduct detailed area large-
scale studies with the purpose of area mapping for prospecting.
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Одной из ведущих проблем современности,
прежде всего развития научного прогресса,
явля ется использование существующих энерге-
тических источников, несущих необратимые
раз рушительные процессы в окружающей среде,
приводящих к глобальным, почти необратимым
природным катаклизмам, несмотря на кажущи -
еся достаточно затратные природоохранные ме-
роприятия. Нужны экологически чистые энерге-
тические источники. В настоящее время назрела
необходимость перехода мышления на новый
уровень, так как совершенствование техничес -
ких средств и существующие концепции не толь -
 ко не способствуют прогрессу, но в некоторой
степени сдерживают интеллект и уровень со-
временного развития. Негативные процессы,
происходящие в результате использования энер -
гетических мощностей – атомной энергетики,
сжигания миллиардов тонн и кубометров горю-
чих ископаемых и их добычи, приводят к изме-
нению не только окружающей среды, но и к
созданию разрушительной ноосферы, к глобаль-
ным непрогнозируемым процессам с непредви-
денными, иногда катастрофическими послед-
ствиями, практически не поддающимися их
цивилизованным устранениям.

Как яркий пример негативного влияния на
окружающую среду можно привести аварии на
атомных станциях, катастрофы при добыче нефти
на глубоководных участках морских акваторий,

а главное, практически не поддающиеся реаби-
литации глобальные процессы – озоновые дыры,
изменение климата, морских течений, таяние
ледников, подъем уровней океанов и т.д.

Практически все перечисленные процессы
тесно связаны с нарастающим использованием,
не отвечающим сегодняшним запросам развития
прогресса, морально устаревших энергетиче-
ских источников.

Есть ли выход из сложившейся сложной
ситуации? Ответ достаточно прост – использо-
вание ветровой, солнечной энергии, а главное,
использование практически неисчерпаемого во -
зобновляемого источника, участвующего в бес-
конечном круговороте вещества в природе,
наиболее энергоемкого компонента – водорода.

Внедрение новых концепций, научных раз-
работок, включающих широкий спектр научных
и натурных исследований, предполагает, что уже
к 2020 г. начнётся переход на водородное топ-
ливо, которое в последующие десятилетия будет
постепенно вытеснять традиционные топливно-
энергетические ресурсы. 

В настоящее время острейшей проблемой,
тормозящей развитие водородной энергетики,
является не только высокая стоимость водорода,
получаемого электрическим разложением воды
и другими дорогостоящими способами, а и пол-
ное отсутствие научно-фундаментальных и при-
кладных эколого-геохимических исследований
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Багаторічні результати досліджень з картування нафтогазоносних ділянок на традиційних і нетрадиційних
об'єктах (шахтні поля, шельфові зони, астроблема) дозволили створити базу даних системних критеріїв пошу-
кової технології структурно-термо-атмо-гідролого-геохімічних досліджень, де складовою частиною комплексу
методичних рішень вперше в пошуковій практиці використовувався водень як головний складовий елемент
вуглеводнів. Аналіз результатів даних розподілу водневих концентрацій дав можливість виділити аномальні
поодинокі значення як по площах, так і по продуктивних свердловинах (при відсутності фонових) і провести
детальні площові великомасштабні дослідження з метою площового картування на пошукові роботи.
Ключові слова: кругообіг; гідро-геосинергетична біогенно-мантійна теорія; вуглеводні; структурно-термо-
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60 ISSN 1025–6814. Геол. журн. 2019. № 1 (366)

Багрий И.Д., Кузьменко С.А. 



61ISSN 1025–6814. Геол. журн. 2019. № 1 (366)

Научное обоснование пространственного распределения и картирования аномальных проявлений водорода – 
энергетического сырья ХХI в. – в нефтегазоносных структурах Украины и предупреждения геодинамических явлений

энергетического развития в условиях катастро-
фической деградации окружающей среды – за-
грязнение атмосферы, водной среды, колоссаль-
ные отходы ядерной энергетики, требующие
огромных затрат по их утилизации и хранению.
В связи с этим весьма актуальными являются
геолого-геохимические исследования возможно-
сти выявления и картирования промышленных
скоплений эндогенного водорода. То есть водо-
родная проблема имеет, наряду с энергетиче-
ским, геологический и геохимический аспекты,
которые пока не в полной мере осознаются     из-
за исключительной нацеленности на традицион-
ное углеводородное сырьё. Вместе с тем оче-
видно, что водородно-энергетическая революция
может коренным образом изменить основы ми-
ровой энергетики и экологическую обстановку
будущего. В этой связи обоснование и поста-
новка работ по оценке перспектив выявления
промышленных скоплений эндогенного водо-
рода в литосфере должна проводиться в рамках
научных исследований НАН Украины. Она акту-
альна, своевременна и имеет четко выраженную
инновационную составляющую, важную для мо-
дернизации украинской экономики и её устойчи-
вого социально-экономического развития.

Говоря о проблеме водорода, следует кос-
нуться и гелиевой проблемы. На большие мас-
штабы выделения глубинных ювенильных газов,
в том числе и гелия, обратил внимание ещё
В.И. Вернадский [Вернадский, 2001], образно
назвав этот процесс «дыханием Земли». Геологи
давно изучают «газовое дыхание» Земли по глу-
бинным разломам литосферы. Обычно такие
процессы связывали с выделением гелия-3. Су-
ществуют два изотопа гелия: гелий-3 (первич-
ный) и гелий-4 (радиогенный, возникающий при
распаде ядер урана и тория). Гелий-3 концентри-
руется в зонах глубинных разломов, происходя-
щих на контакте континентальной и океаниче-
ской коры: в разломах над зонами Беньофа
содержание легкого изотопа в тысячу раз выше,
чем в породах континентов. Такое смещение изо-
топных отношений свидетельствует о том, что,
согласно принятой нами концепции происхожде-
ния углеводородов (УВ), газ идет из сверхглу-
бинных структур мантии в результате синтеза во-
дометановых биогенно-окисленных субстратов.
Вместе с гелием из глубин планеты поднимается
водород, где он, как УВ и гелий, может концент-
рироваться, создавая промышленные скопления.

Как пример можем привести данные по
сверхглубокой Кольской скважине. Сверхглубо-
кая (12 261 м) скважина 3-СГ-Кольская вскрыла
на глубине 7004-8004 м нефтяные пласты, с глу-
бины 12 261 м (забой) притекал промывочный
раствор, кипящий/вскипавший водородом
[Krayushkin, 2010].

Используя открытия последних лет, изучение
разнообразных процессов в коровых толщах и
осадочном чехле в зонах прогибов – авлакогенов,
несущих такие составляющие, как углерод, водо-
род, окислитель-кислород и широкий спектр ман-
тийных элементов, сверхвысоких давлений и тем-
ператур – процессов синтеза верхней мантии,
дало возможность выявить вещественный состав
слоя Гутенберга, термодинамические, геотерми-
ческие и геохимические процессы синтеза. Уста-
новлено, что при определенных термодинамиче-
ских и термоупругих напряжениях, близких к
критическим, в веществе мантии происходят фа-
зовые, полиморфные и электронные преобразова-
ния элементов и, как следствие, их химические
перестройки [Магницкий, 1965; Белоусов, 1966;
Субботин, 1964; Чекалюк, 1967]. Значительный
вклад в познание мантийных процессов, как было
приведено выше, внес замечательный ученый
Б. Гутенберг [Гутенберг, 1957]. На основании дан-
ных о внутреннем строении Земли он рассматри-
вал новые геохимические и термодинамические
концепции преобразования вещества в астено-
сфере (мантии) и новые схемы развития основных
геоструктурных элементов земной коры.

Особенности развития нефтегазоносных про-
винций и условия их нефтегазоносности, а так же
представления о закономерностях образования и
размещения месторождений нефти и газа непо-
средственно в пределах самих нефтегазоносных
провинций, согласно гидрогеобиогенно-мантий-
ной парадигмы (ГГБМП) [Багрий, 2016], свиде-
тельствуют о том, что УВ и их составляющие, в
том числе водород, по своей природе – продукты
восполняемого замкнутого глобального кругово-
рота биогенно-мантийных процессов (согласно
теории В.И. Вернадского о круговороте вещества
[Вернадский, 2001]) от слагающих эле ментов O,
H, C до широкого спектра геохимических элемен-
тов в слое Гутенберга, включающих мантийные
компоненты U, Ra, He, Fe и мн. др., а также S и
другие химические элементы, присущие геохи-
мическим процессам. Мантийный синтез из мно-
гообразия присутствующих элементов образует,



кроме газовой составляющей УВ, два энергети-
ческих феномена – продукты распада урана,
радия – 4Не, а также наиболее энергетическо-эко-
логический продукт водород и, как будет приве-
дено ниже, изотоп водорода 3Не.

Глобальный характер генетических скоп-
лений УВ рассматривается в рамках учения
В.И. Вернадского о круговороте вещества в при-
роде, где одним из главных генетических состав-
ляющих УВ, как по объему, так и в процентном
содержании, является водород, выступающий
энергетической основой литосферных процессов.

К примеру, в химическом составе нефти и га -
за на один атом углерода приходится от 2,5 до 4
ато мов водорода, тогда как в составе органичес -
ких остатков первичных элементов метана содер -
жит ся не более одного атома водорода на один атом
углерода. Поэтому, согласно теории В.И. Вер -
надского о возобновляемом круговороте веще-
ства, совершенно очевидно, что проблема про -
исхождения углеводородного сырья − это пре жде
всего проблема основного источника водорода.

Такая интерпретация взаимосвязи главных
составляющих УВ послужила основой создания
новой концепции происхождения УВ, отражаю-
щей широкий спектр научных подходов (геоло-
гия, геохимия, гидрология, гидрогеология, гео-
термика и т.д.), учитывающей возобновляемость
составных элементов (углерода и водорода) и их
регенерацию, приводящей к восстановлению
месторождений УВ. Это в конечном счете поз-
воляет подойти не только к главному вопросу −
происхождению УВ и их главного энергетиче-
ского компонента – водорода, но и к созданию
новой высокоэффективной поисковой техноло-
гии СТАГГИ  на УВ и водород [Багрий, 2016].

Донаторами химических элементов для ми-
нерального синтеза нефти в определенной об-
становке, по мнению выдающегося российского
геохимика Н.Б. Вассоевича, являются окислы
водорода и углерода, т.е. водород, его окислы и
углерод или содержащие эти соединения выше-
приведенные минералы − широко распростра-
ненные в природе гидраты и карбонаты [Вассо -
евич, 1986].

Многообразие химических соединений в
природе, образованных нередко из одинакового
набора химических элементов Н2О, СН4, СО2,
обусловлено не только влиянием состава окружа -
ющей среды, но и в значительной мере термоди-
намическими условиями в этой среде. В широких

пределах давлений и температур в мантийных
условиях синтеза в слое Гутенберга всякое веще-
ство любого элементарного и химического со-
става переходит через все возможные агрегатные
и химические состояния − от предельно конден-
сированного твердого через жидкое до надкрити-
ческого газового состояния, а его химический со-
став изменяется от предельно экзотермических
через эндотермические соединения до полного
распада соединений на химические элементы.
Такие преобразования невозможно смоделиро-
вать в земных условиях. Поэтому естественно
ожидать, что среди бесчисленных вариантов при-
родных термодинамических и термогеохимиче-
ских условий могут и должны встречаться такие,
в которых в определенной минеральной среде
будет неизбежно образовываться только газовая
составляющая УВ из водорода и углерода, так как
жидкая нефть, как и ювенильная вода, не может
продуцировать ся в сверхвысоких мантийных
температурах, а, как было приведено ранее, яв-
ляется продуктом ретроградного процесса в кри-
сталлических породах и осадочном чехле.

При существующих там давлениях выше 50
кбар и температурах более 1500 К углеводородные
системы, аналогичные по составу углеводо род  ной
части нефти (газовых УВ), представля ются тер-
модинамически уравновешенными, устойчивыми
геохимическими системами. Зна чительную роль
в создании энергетических продуктов – УВ и во-
дорода – играют поровые воды, поступающие из
артезианских бассейнов, приносящие растворен-
ные Н, СН4 и Н2О [Бабинец, 1973].

Убедительные доказательства наличия в со-
ставе мантии парообразной воды и углекислоты
на этих глубинах приводятся в монографии
Е.К. Мархинина [Мархинин, 1967], который
показал, что верхняя мантия является основным
поставщиком материалов для построения всех
верхних оболочек Земли, т.е. земной коры, лито-
сферы, гидросферы и атмосферы. С этих позиций
в 1 м3 вещества мантии содержится в среднем
около 180 кг воды, поступающей в виде поровых
гравитационных вод [Бабинец, 1973], и около
15 кг двуокиси углерода, что совпадает с оценками
многих других исследователей соста ва мантии.

В связи с тем, что вода не может быть ман-
тийным продуктом, ее наличие можно объяс нить
только с точки зрения поровых вод, мигрирую-
щих по инфильтрационным зонам с рас творен -
ным зачаточным метаном до мантии – слоя
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Гутенберга [Бабинец, 1961], в пределах которого
есть сочетание всех необходимых факторов, спо-
собствующих неорганическому синтезу углево-
дородных элементов, поступающих из осадоч-
ного слоя, по мнению сторонников биогенного
происхождения УВ, в виде растворенного ме-
тана. Наличие же ювенильной воды в мантийных
толщах, описанной в трудах многих авторов, до-
вольно проблематично. Водород, кислород и уг-
лерод – три основных компонента, которые по-
ступают с поровыми водами [Бабинец, 1973] в
виде продуктов окисления биоты в процессе кру-
говорота вещества [Вернадский, 2001].

Таким образом, синтез поступающих зачаточ-
ных элементов Н2О, СН4 создает условия для по-
лучения как сложных углеводородных элементов,
так и продуктов их синтеза Н, С, так как, согласно
ГГБМП, запасы водорода и углерода в мантии в
зонах контакта постоянно восполняются из верх-
них оболочек Земли в условиях круговорота ве-
щества в природе вследствие геодинамических
процессов, а в условиях синтеза в мантийных тол-
щах создаются газово-энергетические компо-
ненты – спектр УВ, водород и их скопления.

Предельное насыщение водородом, основ-
ным энергетическим компонентом, отразилось
в различных теориях образования природных
УВ. В последние годы возникли многочислен-
ные варианты получения водорода из глубинных
зон земной коры [Стадников, 1937; Соколов,
1965] или из органических соединений путем
диспропорционирования и метанизации, извле -
чения водорода из воды [Гринберг, 1966; Пор-
фирьев, 1966; Порфір'єв, 1968]. Эти способы пока
недоступны ни в производстве, ни в лаборатор-
ных условиях в связи с отсутствием технологий.

Известно также, что в истории исследования
генезиса нефти возникла проблема ее исходных
форм из органического вещества, составляю-
щего процесс круговорота, корреспондируемая
с водородом.

Групповой состав глубинных углеводород-
ных флюидов в контактном равновесии с кон-
денсированным веществом мантии зависит,
очевидно, от состава этих компонентов, содер-
жащих равновесную систему химических соеди-
нений трех элементов, а именно С, Н, O, а также
и U и Ra (чем объясняется радиоактивность неф-
тей), сернистые соединения, и, кроме этого,
встречаемые в нефтях группы ненасыщенных
УВ и некоторое количество газов: CO2, CO, NH3,

H2S, He и др. Таким образом, можно допустить,
что происходит образование не толь ко нефтепо-
добных систем в процессе мантийного синтеза,
но и водорода, как исходного зачаточного компо-
нента УВ, в результате термодинамических и
геохимических процессов согласно предлагае-
мой ГГБМП происхождения УВ (водорода).

Картирование УВ и водорода может быть
успешным только при всестороннем учете со-
временных достижений в области нефтяной гео-
логии и геохимии. Отметим, что в последние
годы все более часто процессы генезиса, мигра-
ции и формирования промышленных месторож-
дений нефти и газа часто ошибочно связывают
только с большими глубинными разломами в
различных зонах земной коры и верхней мантии
[Доленко, 1962; Порфір'єв, 1968; Субботин, 1964;
Павлюк, 2012], на наш взгляд служащих зонами
разнонаправленной миграции газов и флюидов, а
не генетическими условиями их происхождения.

Изложенные выше представления о взаимо-
действии летучей и конденсированной фаз в
условиях гравитационного поля вытекают ло-
гично из общеизвестных физических законов
разгазированного тела и ретроградных преобра-
зований. Положенные в основу представлений
общепризнанные исходные принципы объяс няют
просто широкий круг наблюдаемых в природе
явлений, в частности сейсмические свойства
слоя Гутенберга, циклический характер геотек-
тонических процессов, геологическое подобие
месторождений различных полезных ископае-
мых, процессы аккумуляции и миграции флюи-
дов, связанных с геодинамическими явлениями
и геотермическими процессами как поступле-
ния, так и выноса углеводородных компонентов
мантии в верхние оболочки Земли и т.д. Глубин-
ные разломы зарождаются в основном в глубин-
ных очагах концентрации упругой энергии, а от-
сюда распространяются вверх по гидравлическим
разрывам, в условиях которых могут выжи-
маться дайки и штоки. При этом возможны как
горизонтальные, так и вертикальные сдвиги.
Давление в зоне разрыва на больших глубинах
всегда превышает геостатическое давление.
Такие процессы и их производные служат кри-
териальными показателями производных УВ и
их компонентов – водорода и гелия.

Одной из важнейших проблем путей реше-
ния поставленной задачи является вопрос: где
найти доступный и обильный источник водорода
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для решения экологических и энергетических
проблем? На сегодняшний день в мировой прак-
тике почти отсутствуют обоснования поисков
промышленных скоплений водорода и, как след-
ствие, технологии его добычи. 

Встречаются, хотя и достаточно редко, зоны
водородных аномалий, зафиксированные на
нефтегазовых месторождениях. В Швеции, при
бурении скважины Гравберг-1 глубиной 6770 м,
ниже 4000 м отмечено существенное повыше-
ние содержания водорода.

На основании этих общих положений со-
гласно предлагаемой новой ГГБМП происхож-
дения УВ можно объяснить ряд явлений – кри-
териев, имеющих непосредственное отношение
к происхождению и поискам месторождений
УВ, Н, Не. При этом укажем на следующее: в со-
ответствии с геологическим возрастом нефтега-
зоносных провинций можно говорить о геохи-
мических и термодинамических условиях
образования и миграции УВ и их составляющих
Н и С в пределах предгорных прогибов, межгор-
ных впадин, платформенных склонов, внутри-
платформенных впадин, речных систем, подчи-
няющихся единой концепции – круговороту
зачаточных элементов водометановых соедине-
ний, несущих CH4, CO2, H2O и основослагаю-
щие мантийные продукты синтеза С, Н, О2.

Где же искать места генерации столь востре-
бованного энергетического источника? Прове-
денные российскими учеными исследования в
области добычи водорода указывают на связь
перспектив получения водорода с вулканиче-
ской деятельностью и огненными поясами, что,
на наш взгляд, некорректно как с практической,
так и с научной точки зрения.

Однако большой опыт, полученный автором
при картировании газовых ореолов, дает на-
дежду на открытие природных месторождений
не только УВ, но и гелия и водорода.

Создана и апробирована технология структур -
но-термо-атмо-гидролого-геохимических исследо-
ваний (СТАГГИ) [Багрий, 2013] на основе ГГБМП
происхождения УВ, позволяющая выявить локаль-
ные участки аномалий водородной дегазации, от-
крывающая принципиально новые возможности
картирования перспективных участков для поста-
новки детальных поисковых исследований не
только на промышленную добычу УВ и, воз-
можно, водорода, но и картирования выбросоопас-
ных участков при отработке угольных массивов.

Ниже мы рассмотрим закономерности про-
исхождения и размещения водорода и его про-
изводных на основе предлагаемой ГГБМП про-
исхождения УВ и их главной составляющей –
водорода, приведем результаты научных разра-
боток по картированию, выполненных в рамках
научных и практических поисковых и геоэколо-
гических исследований более чем на 165 угле-
водородных объектах на суше и в морских аква-
ториях [Багрий, 2016].

Проведенные нами площадные атмогазогео-
химические съемки в рамках новой поисковой
технологии СТАГГИ на перспективных лицен-
зионных нефтегазоносных структурах позволили
закартировать наличие аномальных участков во-
дородных и гелиевых концентраций, в сотни и
более раз превышающих фоновые значения.
Такие участки, закартированные по их ураган-
ным концентрациям, представляют несомнен-
ный поисковый интерес в широких постановках
исследований как феномены энергетического
источника, а также с точки зрения геоэкологиче-
ских прогнозов для принятия решений о без-
опасности отработки шахтных полей.

Только в установленной неоднородности
гидробиологических процессов литосферы и
вещества мантии, различий ее температурных
режимов в разных регионах следует ожидать
планетарной, закономерной, повсеместной неф-
теносности в зонах континентальных прогибов.
Региональное расположение нефтегазоносных
провинций выступает поисковой прерогативой
в размещении восполняемых биогенных источ-
ников УВ в виде зачаточных продуктов орга-
нических соединений и биохимических про-
цессов, приуроченных к речным системам в
зонах осадочных чехлов, дельтах, эстуариях,
каньо нах, представленных в последних страто-
нами морских акваторий и практически повсе-
местно  зафиксированного в процессе деталь-
ных площадных съемок полного спектра УВ
компонентов и их производных Н, СО2, Не.
Это позволило в конечном счете закартировать
аномальные зоны мест водородной дегазации
для дальнейшей постановки детальных про-
гнозно-поисковых работ на промышленные
скопления водорода.

Наиболее картируемыми участками водо-
рода представляются газонасыщенные площади
углеводородных аномалий, расположенных, ве-
роятно, в условиях преобладания мантийных
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процессов, генерирующих газовый состав, со-
держащий практически полный спектр углерода,
водорода, гелия. 

Выбор регионов и структур, перспективных
для поиска, разведки и добычи природного во-
дорода, должен опираться на основные законо-
мерности его пространственного площадного
распределения. Однако литературные данные,
характеризующие водородную дегазацию пла-
неты в целом, а также ее отдельных регионов,
крайне скудны, разрознены, отрывочны и полу-
чены различными авторами в разное время,
часто противоречивы и практически научно не
обоснованы. На их основе составить целостное
представление о пространственных и времен-
ных закономерностях водородной дегазации
практически невозможно.

Поэтому мы, имея значительный опыт де-
тального картирования газовых элементов (Rn,
Tn, CO2, Не, спектр УВ, а также Н) более чем на
165 участках – носителях углеводородно-водо-
родно-гелиевых компонентов, общей площадью
более 15 000 км2 на суше и в морских аквато-
риях, провели первую попытку обобщения ре-
зультатов собственных научных исследований

по выделению перспективных зон для более це-
ленаправленных исследований по поискам не
только УВ, но и Н, Не.

Любая гипотеза, подкрепляемая достаточно
надежными экспериментальными исследова-
ниями, имеет право претендовать на звание на-
учной только в том случае, если могут быть
сформулированы основы ее экспериментальной
проверки (принцип верификации). Для проверки
вышеописанной гипотезы и достоверности полу-
ченных результатов картирования нами на неф-
тегазоносных структурах, где зафиксированы
значительные содержания водорода, были про-
ведены контрольные тестовые измерения на
представительских объектах: на традиционных
нефтегазоносных структурах (Недельная, Васи-
щевская); нетрадиционных – астроблемах (Бол-
тышская, Оболонская), объектах добычи шахт-
ного метана (Томашевская площадь, группа
шахт   ных полей Лисичанских куполов), перспек-
тивных и продуктивных морских структурах
(Субботина, Британские). Изучался вопрос воз-
можных газодинамических явлений в выработках
шахт им. Засядько Северная и Южная, «Степ-
ная», «Краснолиманская» (рис. 1-7).

Рис. 1. Карта простран ст   -
вен  ного размещения пун -
к тов наблюдений СТАГГИ
на Болтышской импакт-
ной струк туре (на топо-
графической основе м-ба
1:100 000)
1 – границы площади иссле-
дований; контуры: 2 – кра-
тера, 3 – предполагаемого
цокольного вала; 4 – пункты
наблюдений и их номера; 5 –
профиль и его номер

Fig. 1. Map of the spatial
layout STAGGI observation
stations on Bovtish's im-
pact structure (on topog-
raphic framework, scale
1:100 000)
1 – research boundary; bo-
undary: 2 – crater, 3 – imply so-
cular wall; 4 – observation sta-
tions and their numbers; 5 –
profile and their number
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Рис. 2. Схема пространственного распределения показателей содержания водорода в подгрунтовом воздухе
на Болтышской импактной структуре
1 – пункты наблюдений СТАГГИ; 2 – контуры площади исследований; 3 – контуры Болтышской импактной структуры; разломы
и их названия: 4 – взбросы, 5 – сбросы, 6 – главные, 7 – второстепенные; 8 – зона Криворожского глубинного разлома; 9 –
фрагменты кольцевых структур по результатам дешифрирования МКЗ

Fig. 2. Scheme of spatial distribution of hydrogen indicator in sub-soil air on Bovtish's impact structure

1 – observation stations STAGGI; 2 – contours of the research area; 3 – сontours of the Boltish Impact Structure; faults and their names:
4 – upcast fault (uplift), 5 – normal fault (downcast), 6 – main, 7 – secondary; 8 – the Kirovogradskogo deep fault zone; 9 – fragment
of the circle structure by the results of image interpretation

Рис. 3. Схема пространственного распределения показателей содержания водорода в
слое донных отложений на структурах Субботина, Морская, Абиха

Fig. 3. Scheme of spatial distribution of hydrogen indicator in bottom layer of bottom sediments
on Subbotin, Marine, Abiga area
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Рис. 4. Схема пространственного распределения показателей содержания водорода в подгрунтовом воздухе
на Недельной площади (2006 г.)
1 – изолинии показателей содержания водорода H2 (n∙10-3 об.%); 2 – точки наблюдения, где значение показателя: а) не пре-
вышает среднее +3S, б) превышает среднее +3S (S – стандартное отклонение); условные обозначения со структурной карты

по отражающему горизонту Vв22 (C2b): 3 – изогипсы отражающего горизонта, 4 – разрывные нарушения: а) сбросы согласо-

ванные, б) сбросы несогласованные, c) неуверенное положение; 5 – скважины и их номера;  6 – результаты космодешифри-
рования: а) линеаменты, б) кольцевые структуры; 7 – контуры детализационного участка

Fig. 4. Scheme of spatial distribution of hydrogen content in subsoil layer on Nedilnya area (2006)
1 – isolines of hydrogen content H2 (n∙10-3 vol.%); 2 – observation points where the value of the indicator: a) does not exceed the
average +3S, b) exceeds the average +3S (S – standard deviation); сonditional notations from the structural map on the reflecting

horizon VвVв22(C2b): 3 – reflecting horizons, 4 – breaking violations: a) consecutive discharges, b) discharges inconsistent,

c) uncertain position; 5 – wells and their numbers; 6 – results of cosdiscification: a) lineaments, b) annular structures; 7 – contours of
the detailing section
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Рис. 5. Схема пространственного рас -
пре деления пунктов наблюдений СТАГГИ
на Недельной площади  (на топографи-
ческой основе м-ба 1:100 000)
1 – пункты наблюдений; 2 – скв. Недельная-
4 с измеренными значениями водорода в
скважине; 3 – контур исследований на Не-
дельной площади

Fig. 5. Map of the spatial layout observa-
tion stations STAGGI on Nedilnаya area (on
topographic framework scale 1:100 000)
1 – observation stations; 2 – well Nedilnaya-4 with
the measured value of hydrogen in the borehole;
3 – contour of research on Nedilnaya area

Рис. 6. Схема пространственного рас-
пределения показателей содержания
водорода в подгрунтовом воздухе на
детализационном участе Недельной
площади 
1 – пункты наблюдений с измеренными зна че -
ниями содержания водорода H2 (n∙10-3 об.%);
2 – скв. Недельная-4 с измеренными значе-
ниями содержания водорода в скважине

Fig. 6. Scheme of spatial distribution of
hydrogen content indices in underground
air on the detailing part on Nedilnaya area
1 – observation stations with the measured value
of hydrogen H2 (n∙10-3 vol.%); 2 – well Nedil-
naya-4 with the measured value of hydrogen in
the borehole

Рис. 7. Схема пространственного распределения
показателей содержания водорода в подгрунтовом
воздухе на Васищевской площади

Fig. 7. Scheme of distribution of indicators of hydrogen
content in underground air on Vasyshevskaya area
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Надо также иметь в виду, что глубинная де-
газация − процесс импульсный, т.е. для его ко-
личественной оценки нужны долговременные
ряды наблюдений. Однако о масштабах водород-
ной дегазации можно судить по оценкам дегаза-
ции гелия, который в сопоставимых количествах
является спутником водорода в глубинных пото-
ках, но, в отличие от последнего, изучен намного
лучше.

Ниже мы приведем теоретическое обосно-
вание зон размещения скоплений УВ и водорода
и их картирования согласно новому нефтегазо-
носному районированию на территории Украи -
ны по результатам научно-производственных
исследований.

Проблема поисков водорода рассматрива-
лась нами в свете общих закономерностей со-
гласно ГГБМП происхождения УВ и на этой
основе была создана прямопоискововая техно-
логия на УВ (СТАГГИ), где одним из искомых
элементов прогнозно-продуктивных площадей
выступает водород. Атом водорода, самый про-
стой, самый маленький и самый легкий из всех
видов существующих атомов, представляет зна -
чи тельный интерес в изучении фильтрационно-
диффузионных процессов, является наиболее
эффективным прямопоисковым критерием как
составляющий элемент УВ и хорошо картиру-
ется даже в условиях непроницаемых нефтега-
зоносных структур-покрышек.

Проведенный комплексный анализ геоло го-
структурных, гидролого-гидрогеологических
ма териалов, выполняемый на протяжении почти
30 лет в рамках научных фундаментальных и
прикладных исследований на поисковых объек -
тах с целью обоснования картирования перспек-
тивных мест для заложения параметрических и
промышленных скважин на питьевые, термаль-
ные воды, УВ (нефть, газ), дегазационных сква-
жин в зонах развития газодинамических явлений
в шахтных выработках, позволил установить
пространственно-количественные характе рис ти -
ки углеводородных месторождений и их эмана-
ционно-газовых индикаторов: Rn, Tn, He, CO2, H.

Исходя из новой концепции (парадигмы про -
исхождения УВ), создана новая схема нефтега-
зогидрогеологического районирования Украины
на традиционных и нетрадиционных поисковых
нефтегазоносных объектах, включающих астро-
блемы, морские акватории и углепородные мас-
сивы. В основу ее положены нефтегазоносные

геолого-структурные, гидрогеобиологические
критерии формирования первичных углеводо-
родных соединений и компонентов с учетом
геодинамических особенностей структурно-тек-
тонических принципов, разработанных И.И. Че-
баненко, В.К. Гавришем, гидрогеологическими
работами А.Е. Бабинца и гидрологическими ра-
ботами И.Д. Багрия.

И как показала практика, такой подход уже
на предварительном этапе исследований позво-
ляет аргументированно определить не только
степень концентрации перспективных площадей
нефтегазоносных областей, отбраковывая прак-
тически непродуктивные участки, но и выявить
аномальные площади концентраций одного из
главных энергетических компонентов – водо-
рода, не только как возобновляющегося энерге-
тического источника круговорота вещества в
природе, но и как детонатора геодинамических
явлений в шахтных выработках, приводящих к
катастрофам и людским жертвам.

При определении нефтегазоносности на
каж дой исследуемой традиционной и нетради-
ционной структуре (площади или участке) мето-
дикой СТАГГИ отрабатывался полный комплекс
технологических приемов, включающих струк-
турно-геологические, аэрокосмические, геотер-
мические, геохимические исследования. Также
в поисковый комплекс были включены исследо-
вания гидролого-гидрогеологических особенно-
стей образования углеводородных компонентов
в зонах размещения исследуемых структур на
спектр углеводородных элементов, основу кото-
рых составляет водород.

На начальных стадиях исследований для ре-
шения геоэкологических и поисковых задач на
подземные и термальные воды эманационные
компоненты Ra, Tn и газовые Не, Н использова-
лись нами как показатели разломных зон повы-
шенной проницаемости [Багрій, 2003]. 

Анализ результатов газово-эманационных
площадных съемок, включающих Н и Не, поз-
волил по-новому подойти к одному из состав-
ляющих углеводородных газов – главному энер-
гетическому компоненту Вселенной – водороду.

Концептуальная интерпретация результатов
поисковой принципиальной схемы СТАГГИ
позволила уже на предварительном региональ-
ном поисковом этапе выделить 25 морских и
98 на суше продуктивных нефтегазоносных пло-
щадей (коэффициент успешности − примерно



90%), а также зафиксировать в рамках искомых
площадей значительные концентрации водорода
в одиночных продуктивных газовых скважинах.

Фиксация аномально экстремальных про-
явлений водорода площадными съемками по
геолого-структурным, геотермическим и другим
признакам (СТАГГИ) на отработанных объектах
не позволила установить закономерность рас-
пределения экстремальных значений водорода
на исследуемых территориях. Поэтому необхо-
димо провести в зонах площадных водородных
аномалий и водородно-насыщенных скважин
более детальные площадные съемки с деталь-
ностью картирования сотни или даже десятки
метров, которые позволили бы оконтурить пло-
щадные водородные аномалии с целью обосно-
вания постановки научно-параметрических ис-
следований как в плановом, так и вертикальном
разрезе.

Приведенные многолетние результаты ис-
следований по картированию нефтегазоносных
участков на традиционных и нетрадиционных
объектах (шахтные поля, шельфовые зоны, аст-
роблемы) позволили создать базу данных си-
стемных критериев поисковой технологии
СТАГГИ; составной частью комплекса методи-
ческих решений впервые в поисковой практике
использовался водород как главный слагающий
элемент УВ.

Ниже в контексте водородно-энергетиче-
ской тематики будут рассмотрены геоэкологиче-
ские процессы в местах возможного скопления-
генерации водородных и метановых газов,
которые в настоящее время традиционно служат
маркерами взрывоопасности и вызывают колос-
сальные разрушения в замкнутых шахтных про-
странствах, приводящие к материальным поте-
рям, выводя и останавливая на длительный
период производственные циклы, а главное, к
значительным человеческим жертвам.

Многие авторы, исследуя геодинамические
процессы, компонентный состав газов, рассмат-
ривают как взрывоопасный источник метан и
связывают выбросы, приводящие к катастрофам
разного ранга, с метаном.

Подавляющее количество газового контроля
в шахтных выработках связано с фиксацией ме-
тана. В случае повышения до критических отме-
ток метановых концентраций датчики должны
оповещать о случившемся и отключать шахтное
оборудование от энергетических источников.

Проведенный анализ взрывов на шахтах
Украины, России говорит о том, что возникно-
вение аварийных ситуаций, взрывы происхо-
дили при полном отсутствии предупреждающих
сигналов о метановой опасности.

Зафиксированы взрывы на шахте «Распад-
ская» (Россия) на глубине 120 м, а на шахте им.
С.М. Кирова (Донбасс) − на глубине 110 м. Эти
и многие другие факторы свидетельствуют о
полном отсутствии какой-либо связи катастро-
фических явлений с глубиной. 

Таким образом, проанализировав значитель-
ные материалы по процессам возникновения ава-
рийных ситуаций, можно предположить, что
возможными причинами выбросоопасных про-
цессов стало не внезапное вскрытие метанонос-
ных резервуаров и поступление значительных
объемов метана в шахтные выработки, а ано-
мальные участки повышенных содержаний во-
дорода, поступающего в углепородный массив
из мантийных горизонтов. Это было установлено
при изучении и анализе огромного фактического
материала, основанного на площадных газогео-
химических съемках. Не было отмечено какой-
либо взаимосвязи катастроф с геологическими
процессами, и закономерности площадных рас-
пределений водорода установить не удалось.

Такие значительные концентрации водорода
(до 1% в зоне шахтных выработок) дали веские
основания провести детальные площадные и
профильные исследования на поверхности отра-
батываемых добычных лав, трассируемых топо-
маркшейдерскими планами.

Значительные концентрации водорода, за-
картированные в процессе детальных исследо-
ваний, можно рассматривать в контексте обвод-
ненности шахтных выработок как составную
часть гремучего газа, особенно при наличии
даже незначительных источников огня – искре-
ния, ударов металла, компрессионных нагрузок,
не исключая тектонический фактор.

Взрывы водородных смесей сопровожда ются
сверхвысокими температурами и колоссальными
динамическими нагрузками, приводящими к
разрыву прочных металлических конструкций
горной техники – рельс, ковшей и др.

Картирование взрывоопасных зон и приня-
тие опережающего дегазационного бурения
можно проводить по очень детальным геохими-
ческим площадным и профильным съемкам со-
гласно технологии СТАГГИ [Багрій, 2011].
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Выполненные научные исследования при
поисках и картировании перспективных уча-
стков на промышленные содержания подшахт-
ных месторождений УВ (впервые открыто ме-
сторождение на шахтном поле Томашевской
площади в зоне развития Лисичанских куполов,
давшее промышленные объемы газов (акт внед-
рения)) позволили впервые выявить аномаль-
ные точки – площади со значительным содер-
жанием водорода.

В рамках выполнения научных тематик на про-
тяжении последних лет были проведены геохи ми -
ческие детальнейшие исследования шахтных по -
лей (Томашевская площадь, Лисичанские купола,
включающие шахты им. Капустина, «При вельнян -
ская», «Новодружевская», «Томашевская Север-
ная», «Томашевская Южная», а также действую-
щие шахты им. Засядько, «Краснолиманская» в
Донецком бассейне, шахты «Степная», «Лесная»
во Львовско-Волынском бассейне) (рис. 8-14).

Рис. 8. Схема пространственного распределе-
ния показателей содержания водорода в под-
грунтовом воздухе на Томашевской площади

Fig. 8. Scheme of spatial distribution of hydrogen
indicator in sub-soil air on Tomashivskaya area

Рис. 9. Схема пространственного распределения
показателей содержания метана в подгрунтовом
воздухе на Томашевской площади
1 – изолинии показателей содержания метана CH4
(n∙10-5 об.%) 

Fig. 9. Scheme of spatial distribution of indicators
of methane content in underground air on Tomas-
hevskaya Square 
1 – isolines of methane content indicators CH4 (n∙10-5 vol.%)
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Рис. 10. Схема пространственного распределения показателей содержания углекислого газа, водорода и гелия
в подгрунтовом воздухе на Северном детализационном участке шахты им. Засядько
1 – изолинии показателей содержания углекислого газа (СО2); пункты наблюдений, где концентрация атмогеохимического
показателя превосходит чувствительность прибора: 2 – водород (Н2), 3 – гелий (Не)

Fig. 10. Scheme of spatial distribution of indicators of carbon dioxide, hydrogen and helium content in underground air
on the Northern detailing section of the mine them. Zasyadko
1 – isolines of indicators of carbon dioxide content (СО2); observation points, where the concentration of atmogeochemical index ex-
ceeds the sensitivity of the device: 2 – hydrogen (Н2), 3 – helium (Не)

Рис. 11. Схема пространственного распределения показателей содержания метана в подгрунтовом воздухе на
Северном детализационном участке шахты им. Засядько
1 – изолинии показателей содержания метана CH4 (n∙10-5 об.%)

Fig. 11. Scheme of spatial distribution of indicators of methane content in subterranean air at the Northern detailing
section of the mine Zasyadko
1 – isolines of methane content indicators CH4 (n∙10-5 vol.%)
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Рис. 12. Схема пространственного распределения показателей содержания водорода в подгрунтовом воз-
духе на участке шахты «Краснолиманская»
1 – изолинии показателей содержания водорода H2 (n∙10-3 об.%)

Fig. 12. Scheme of spatial distribution of hydrogen content indices in underground air at the «Krasnolimanskaya»
mine site
1 – isolines of indicators of hydrogen content H2 (n∙10-3 vol.%)
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Рис. 13. Схема пространственного распределения показателей содержания метана в подгрунтовом воздухе
на участке шахты «Краснолиманская»
1 – изолинии показателей содержания метана CH4 (n∙10-5 об.%)

Fig. 13. Scheme of spatial distribution of indicators of methane content in subterranean air at the «Krasnoliman-
skaya» mine site
1 – isolines of methane content indicators CH4 (n∙10-5 vol.%)
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Рис. 14. Карта расположения пунктов наблюдений, выполненных по технологии СТАГГИ, в которых определен
водород, на фрагменте плана горных работ шахты «Степная»
1 – пункты наблюдений СТАГГИ; 2 – пункты наблюдений СТАГГИ, в которых определен водород и его концентрация
H2 (n∙10-3 об.%); 3 – граница шахтного поля шахты «Степная»

Fig. 14. Map of the location of observation points made using the STAGGI technology, in which hydrogen was determined
on the fragment of the mine work plan of the «Stepnaya» mine
1 – points of observation of STAGGI; 2 – points of observation of STAGGI, in which hydrogen and its concentration are determined
H2 (n∙10-3 vol.%); 3 – the boundary of the mine field of the «Stepnaya» mine



Проведенными исследованиями по картиро-
ванию перспективных участков на поиски УВ в
зонах развития углепородных массивов по тех-
нологии СТАГГИ были закартированы аномаль-
ные точечные значения водорода, на 2-3 порядка
превышающие значения метана и его гомологов,
практически на всех исследуемых площадях

отработанных и действующих шахт Донбасса и
Львовско-Волынского бассейна.

Анализ результатов данных распределения
водородных концентраций позволил выделить
аномальные единичные значения по площадям,
профилям, продуктивным скважинам.
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