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Аннотация. Целью исследования было установление геохимических закономерностей 

изменения химического состава нефтегазоносных вод Днепровско-Донецкой впадины и осо-
бенности распределения в них галогенов. При изучении химического состава вод были ис-
пользованы методы химического, потенциометрического анализа, атомной абсорбции; ин-
терпретация результатов проведена с помощью базовых программ статистического анализа. 
Результаты исследований показывают, что нефтяные воды и воды газоконденсатных место-
рождений Талалаевско-Рыбальского и Глинско-Солоховского нефтегазоносных районов яв-
ляются крепкорассольными (минерализация выше 150 г/дм3). В северо-западной части тер-
ритории (Великобубновское и Талалаевское месторождения) в водах отмечены высокие сре-
дние содержания хлора и брома (160 г/дм3 и 0,18 г/дм3 соответственно); в юго-восточной ча-
сти (Опишнянское месторождение) − высокие средние содержания йода (0,018 г/дм3), пре-
вышающие содержание в 2−3 раза в других месторождениях объясняются наличием текто-
нических нарушений. Так как в водах всех нефтегазоносных месторождений установлена 
прямая корреляционная связь между минерализацией, содержанием хлора, брома и йода, 
можно сделать вывод о целесообразности учитывать галогенную составляющую для выявле-
ния площадей нефтегазоносности. Дальнейшее изучение закономерностей распределения 
галогенов в подземных водах нефтегазоносных месторождений позволит усовершенствовать 
гидрогеохимические методы их поисков. 
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Вступление. В настоящее время при оценке перспектив нефтегазоносности 

наряду с традиционными геолого-геофизическими методами широкое распро-
странение получают геохимические методы поисков месторождений нефти и 
газа.  

В этом плане особое значение приобретает изучение химического состава 
нефтяных вод, как основы для разработки гидрогеохимических критериев вы-
явления новых нефтяных площадей. 

До сих пор мало внимания уделялось изучению закономерностей распреде-
ления галогенов в нефтяных водах и их роли как геохимических индикаторов 
при определении нефтеганосности пласта. 

Эти вопросы рассмотрены в данной статье на примере изучения нефтяных 
вод ряда газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений Днепров-
ско-Донецкой впадины (ДДВ).  

Цель работы. Установление геохимических закономерностей изменения хи-
мического состава нефтегазоносных вод и особенности распределения в них га-
логенов. 

История изучения. Прежде всего, необходимо отметить, что большинство 
исследователей особенности химического состава подземных вод нефтегазо-
носных провинций связывают с происхождением нефти и газа. 

При анализе материалов [1, 2], относительно формирования нефти и газа в 
ДДВ существует несколько теорий. Р.М. Новоселецкий и Л.П. Швай (1977) 
объясняют распределение нефтяных и газовых месторождений дифференци-
альным улавливанием углеводородов в последовательной цепи ловушек за счет 
дальней боковой миграции с юго-востока на северо-запад. 

Многие исследователи отводят основную роль при формировании месторо-
ждений нефти и газа во впадине вертикальной миграции углеводородов, увязы-
вая ее с вопросами о влиянии разломной тектоники на размещение нефтегазо-
вых скоплений (Г.Н. Доленко, С.А. Варичев, В.В. Кравец (1990) и другие). 

Также существует третья группа исследователей, считающих, что приуро-
ченность месторождений нефти и газа к разломам не является универсальной, а 
носит опосредствованный характер. Эти заключения основываются на стати-
стических данных, показывающих отсутствие значимой связи между глубин-
ными разломами и распределением продуктивных и непродуктивных структур. 
По их мнению, являясь путями миграции углеводородов разломы и разрывы, в 
то же время, не проявляют генетической связи со скоплениями углеводородов 
(В.В. Глушко, Е.К. Гончаров, Б.П. Кабышев (1992) и другие). 

При исследовании истории изучения химического состава вод и нефтегазо-
носности хочется отметить, что в 1882−1883 годах А.Д. Потылицыным было 
установлено, что бессульфатность является характерной особенностью вод, 
связанных с нефтью, затем В.А. Сулиным (1946, 1948) были выделены прямые 
и косвенные гидрохимические показатели нефтегазоносности. К прямым пока-
зателям он относил нафтеновые кислоты и йод, а к косвенным - типы вод (хло-
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ридная группа), их химический состав (хлориды щелочных земель, бессульфат-
ность и др.), содержание в водах ряда микрокомпонентов (брома, бария, строн-
ция, фтора, радия и др.). Он установил, что жесткие хлор-кальциевые воды по-
нижают растворимость нефтяных компонентов в воде, а мягкие гидрокарбонат-
но-натриевые, наоборот, увеличивают ее. С этого момента геологи-нефтяники 
стали уделять особое внимание химическому составу вод. 

Многие исследователи начали признавать важность гидрогеохимических 
методов при поисках нефти. М.Е. Альтовский, М.C. Гуревич (1958, 1962) отме-
чали, что все рассеянные компоненты нефти имеются в глубоких водах почти 
повсеместно, а концентрируются в нефтяных ловушках, попадая в них путем 
миграции из областей питания подземных вод. 

М.А. Гатальский (1954) считал, что гидрогеологический метод в широком 
смысле этого слова включает в себя изучение солевого, газового и микробиоло-
гического состава подземных вод. 

И.Б. Фейгельсон (1962) отмечал необходимость комплексного использова-
ния гидрогеологических и гидрогеохимических нефтепоисковых признаков, 
причем в первую очередь необходимо решать гидрогеологические проблемы, 
так как именно они определяют условия формирования, сохранения или разру-
шения нефтяных и газовых залежей.  

Результаты и обсуждение. На территории ДДВ открыто 180 месторожде-
ний нефти и газа . В стратиграфическом разрезе ДДВ выделяется восемь произ-
водительных комплексов − мезозойский, нижнепермско-
верхнекаменноугольный, среднекаменноугольный, серпуховский, верхневизей-
ский, турнейско-нижневизейский, девонский и докембрийский [1]. При этом 
серпуховский, верхневизейский и турнейско-нижневизейский комплексы, хара-
ктеризующиеся сходными условиями нефтегазоносности, рассматривают как 
нижнекаменноугольный мегакомплекс . 

В статье приведены результаты исследований закономерностей распределе-
ния галогенов в нефтяных водах нижнекаменноугольного мегакомплекса. При 
изучении химического состава вод были использованы методы химического, 
потенциометрического анализа, атомной абсорбции; интерпретация результа-
тов проведена с помощью базовых программ статистического анализа. 

Рассмотрены месторождения, которые расположены в двух нефтегазонос-
ных районах − Талалаевско-Рыбальском и Глинско-Солоховском. К первому 
отнесены месторождения − Великобубновское нефтегазоконденсатное и газо-
конденсатные − Талалаевское и Ярмолинцевское, к второму – нефтегазоконден-
сатные − Яблунивское и Опишнянское (рис. 1).  

Необходимо отметить, что на всех месторождениях скопления углеводоро-
дов и газов связаны с пластовыми, массивно-пластовыми, сводчатыми, текто-
нически экранированными и частично литологически ограниченными ловуш-
ками. 
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Рисунок 1−Схема размещения нефтегазоносных месторождений территории ДДВ: 

1−границы областей, 2−нефтегазоносные месторождения, 3−исследуемые месторождения и 
их номера: 1−Великобубновское нефтегазоконденсатное, 2−Талалаевское газоконденсатное, 

3−Ярмолинцивское газоконденсатное, 4−Яблунивское нефтегазоконденсатное, 
5−Опишнянское нефтегазоконденсатное 

 
Так как химический состав подземных вод определяется, в значительной 

степени, особенностями миграции ряда химических элементов из нефтяных 
пластов, необходимо отметить, что по химическому составу нефть представля-
ет собой сложную смесь органических соединений, преимущественно углево-
дородов, кислорода, азота, серы и других элементов. Менее всего колеблется 
элементный состав, %: С − 82,5—87; Н − 11,5—14,; О − 0,05−0,35; S − 0,001−5,3; 
N − 0,001−1,8 [3]. В незначительных количествах в нефти содержатся - хлор, 
йод, бром, вольфрам, никель, железо, натрий, калий, медь, всего свыше 20 эле-
ментов. Углерод и водород присутствуют в виде углеводородов, кислород и 
азот — в виде разнообразных соединений, сера — как в свободном, так и в свя-
занном состоянии. По содержанию серы нефть в Европе подразделяют на мало-
сернистую (до 0,5%), сернистую (0,51—2%) и высокосернистую (более 2%). 
Согласно такого разделения, Великобубнивское и Опишнянское месторожде-
ния относятся к малосернистым, а Яблунивское − к сернистым и высокосернис-
тым. Характеристика этих месторождений приведена в табл. 1. 
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Таблица 1 − Характеристика некоторых месторождений нефти и газа Талалаевско-

Рыбальского и Глинско-Солоховского нефтогазоносных районов 
 

№ на 
схеме 

(рис. 1) 
Местонахождение Структурная характеристика Характеристика нефтегазоносно-

сти 

Талалаевско-Рыбальский нефтегазоносный район 
Великобубнивское нефтегазоконденсатное месторождение 

1 Сумская обл., 20 
км от г. Ромны 

Великобубнивский структурный вал в 
пределах северной прибортовой зоны 
ДДВ. Вытянутая с запада на восток ан-

тиклиналь с тремя сводами. 

Газовые залежи нижнего карбона 
в интервале 2986-2994 м. Плот-
ность дегазированной нефти 790-

848 кг/м ³. Содержание серы 
0,029-0,24 масс.%. 

Талалаевское газоконденсатное месторождение 

2 
Черниговская обл., 
4 км от пгт Талала-

евка 

Талалаевский выступ фундамента в се-
верной прибортовой зоне ДДВ. Брахиан-
тиклиналь юго-западного простирания. 

Газовые залежи в интервале . 
3482-3492 и 3507-3522 м. Содер-
жание серы в конденсате 0,05-

0,17 масс. %. 
Ярмолинцивское газоконденсатное месторождение 

3 
Сумская обл., 15 
км от г. Ромны 

 

В приосевой зоне западной части ДДВ, в 
пределах Артюховско-Анастасивского 
вала. Брахиантиклиналь (южный блок). 

Газовые залежи в интервале 
3482-3492 , 3507-3522 м и 4636-
4693 м. Содержание серы в кон-

денсате 0,05-0,17 масс. %. 
Глинско-Солоховский газонефтеносный район 

Яблунивское нефтегазоконденсатное месторождение 

4 Полтавская обл., 
17 км от г.Лохвица 

Северо - западная часть приосевой зоны 
ДДВ в пределах южного склона Жданов-

ской депрессии. 
Брахиантиклиналь северо-западного 
простирания, осложненная сбросами. 

Газовые залежи в интервале 
5011-5101 м. Плотность дегази-
рованной нефти 826-967 кг/м³. 
Содержание серы в нефти 0,14-

2,45 масс. %. 
Опишнянское нефтегазоконденсатное месторождение 

5 
Полтавская обл., 

36 км от г.Зеньков 
 

Ценрального часть ДДВ. Брахиантикли-
наль с соляным ядром северо-западного 
простирания Система продольных и по-
перечных сбросов, структура разграни-

чена на тектонические блоки. 

Газовые залежи в интервале 
3695-3710 м. Плотность дегази-
рованной нефти 872 кг/м³. Со-
держание серы в нефти 0,067 

масс. %. 
 

Что касается газовых конденсатов, то в зависимости от содержания серы, 
они делятся на три класса (массовая доля серы), %: малосернистые или бессер-
нистые – менее 0,05; сернистые − 0,051−0,8; высокосернистые – более 0,8 [4]. 
Исходя из этого, Талалаевское и Ярмолинское месторождения относятся к сер-
нистым. 

Когда мы говорим о водах нефтяных месторождений, то понимаем подзем-
ные воды, сопровождающие нефть в продуктивных горизонтах. Это непосред-
ственно воды, контактирующие с залежами нефти (краевые, подошвенные), 
часто имеющие специфические черты: повышенную минерализацию, газона-
сыщенность, содержание гомологов метана и бензола, аммония и некоторых 



ISSN 1607-4556 (Print), ISSN 2309-6004 (Online)   Геотехнічна механіка. 2013. № 112 
________________________________________________________________________________ 

 

168 

металлов. По ионному составу воды, в основном хлоридно-натриевые, мало-
сульфатные; по степени минерализации — солёные и рассольные; по газовому 
составу — метановые. Особый интерес представляет изучение в нефтяных во-
дах галогенов (хлора, брома и йода), так как, по мнению ряда исследователей, 
они могут стать косвенным признаком нефтегазоносности. Формирование бро-
мных и йодо-бромных вод происходит в зоне замедленного водообмена за счет 
выщелачивания морских осадочных отложений, при разгрузке глубинных вод 
по ослабленным зонам тектонических нарушений. По химическому составу они 
преимущественно хлоридные натриевые с минерализацией, превышающей 30 
г/дм3 и более.  

Прежде всего, необходимо было установить, существует ли корреляционная 
связь между содержанием хлора и минерализацией воды. Хлор – один из наи-
более распространенных элементов, входящих в состав пластовых вод нефтега-
зовых месторождений. Минерализация вод колеблется в очень широких преде-
лах, поэтому она служит одним из основных коррелятивных показателей при 
изучении геологического строения нефтяных залежей, так как этот показатель 
растет с глубиной залегания продуктивных горизонтов, из которых извлекается 
нефть. 

Результаты исследований позволили установить высокую степень корреля-
ции (на уровне 99 %) между содержанием хлора и общей минерализацией (рис. 
2). Для всех рассматриваемых месторождений характерно увеличение содержа-
ния хлора и общей минерализации. 

 

 

 
Рисунок 2−Зависимость между содержанием хлора и минерализацией (М) в водах ме-

сторождений. Точки распределения содержаний в месторождениях: 1-Великобубновское, 2-
Талалаевское, 3-Ярмолинцивское, 4-Яблунивское, 5-Опишнянское 

 
Статистические характеристики распределения хлора, йода и минерализа-

ции в водах нефтяных и газоконденсатных месторождений приведены на рис. 3. 
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Рисунок 3- Диаграммы статистических характеристик распределения хлора, минерализа-
ции (М), брома и йода (г/дм3) в водах. 1–пределы содержаний: максимум, минимум, 2–

пределы нахождения 80 % проб, 3–медианное значение. По оси абсцисс номера  
месторождений согласно рис. 1 

 
При анализе распределения хлора, минерализации, брома и йода в водах 

нефтяных и газоконденсатных месторождений можно отметить следующее. 
Однотипными по содержанию и распределению галогенов в водах являются 
месторождения − Великобубнивское нефтегазоконденсатное и Талалаевское га-
зоконденсатное, которые находятся в Талалаевско-Рыбальском нефтегазонос-
ном районе (среднее содержание, г/дм3: хлор − 150, минерализация − 240, бром 
− 0,18, йод − 0,007−0,008). Минимальное содержание этих элементов установ-
лено в водах Опишнянского нефтегазоконденсатного месторождения Глинско-
Солоховского газонефтеносного района и Ярмолинцивского газоконденсатного 
месторождений Талалаевско-Рыбальского нефтегазоносного района (среднее 
содержание, г/дм3: хлор − 75, минерализация − 130, бром − 0,08). Отмечено 
максимальное содержание йода в водах Опишнянского нефтегазоконденсатно-
го месторождения − 0,04г/дм3, что в 2-3 раза больше, чем в остальных месторо-
ждениях. Это может быть показателем приуроченности месторождения к зоне 
тектонического нарушения, либо району геотермальных аномалий.  

Для ответа на вопрос о существовании корреляционной связи между йодом, 
бромом и хлором в месторождениях построены трехмерные графики зависимо-
стей (рис. 4). На диаграммах видно существование прямой корреляционной за-
висимости между хлором, бромом и йодом. Уникальным, в этом плане, являет-
ся Яблунивское нефтегазоконденсатное месторождение, где установлена пря-
мая зависимость между содержанием этих элементов. 
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а Б 

Рисунок 4 − Трехмерные графики содержаний хлора, брома и йода (г/дм3) в водах. 
а – для всех месторождений (номера 1-5 согласно рис. 1), б – для Яблунивского месторож-

дения (номер 4 согласно рис. 1) 

 
Выводы. Результаты исследований показывают, что нефтяные воды и воды 

газоконденсатных месторождений Талалаевско-Рыбальского и Глинско-
Солоховского нефтегазоносных районов являются крепкорассольными (мине-
рализация выше 150 г/дм3). В северо-западной части территории (Великобубно-
вское и Талалаевское месторождения) в водах отмечены высокие средние соде-
ржания хлора и брома (160 г/дм3 и 0,18 г/дм3 соответственно), в юго-восточной 
части (Опишнянское месторождение) − высокие средние содержания йода 
(0,018 г/дм3), превышающие содержание в 2-3 раза, чем в других месторожде-
ниях, это связано с наличием тектонических нарушений. В целом, подтвержда-
ется наличие цепи ловушек углеводородов за счет боковой миграции с юго-
востока на северо-запад.  

Так как в водах всех нефтегазоносных месторождениях установлена прямая 
корреляционная связь между минерализацией, содержанием хлора, брома и йо-
да, можно сделать вывод о целесообразности учитывать галогенную состав-
ляющую для выявления площадей нефтегазоносности. Дальнейшее изучение 
закономерностей распределения галогенов в подземных водах нефтегазоносных 
месторождений позволит усовершенствовать гидрогеохимические методы их 
поисков. 
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Анотація. Метою дослідження було встановлення геохімічних закономірностей зміни 
хімічного складу нафтогазоносних вод Дніпровсько-Донецької западини і особливості роз-
поділу в них галогенів. При вивченні хімічного складу вод були використані методи хімічно-
го, потенціометричного аналізу, атомної абсорбції; інтерпретація результатів проведена за 
допомогою базових програм статистичного аналізу. Результати досліджень показують, що 
нафтові води і води газоконденсатних родовищ Талалаєвсько-Рибальського і Глінсько-
Солоховського нафтогазоносних районів є міцнорозсольними (мінералізація вища 150 
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г/дм3). В північно-західній частині території (Велікобубновське і Талалаєвське родовища) у 
водах відмічений високий середній вміст хлора і брому (160 г/дм3 і 0,18 г/дм3 відповідно); в 
південно-східній частині (Опішнянське родовище) високий середній вміст йоду (0,018 г/дм3), 
що перевищує вміст в 2-3 рази в інших родовищах, пояснюються наявністю тектонічних по-
рушень. Оскільки у водах всіх нафтогазоносних родовищ встановлений прямий кореляцій-
ний зв'язок між мінералізацією, вмістом хлора, брому і йоду, можна зробити висновок про 
доцільність врахування галогенової складової для виявлення площ нафтогазоносності. Пода-
льше вивчення закономірностей розподілу галогенів в підземних водах нафтогазоносних ро-
довищ дозволить удосконалити гідрогеохімічні методи їх пошуків. 

Ключові слова: галогени, нафтові води, нафтогазоносні родовища 
 
Abstract. Purpose of this study was to determine geochemical regularities of changes in chemi-

cal composition of oil- and gas-contained waters in the Dnieper-Donets depression and to explain 
specific distribution of halogens in the waters. To study the water chemical composition, methods 
of chemical and potentiometric analysis, and atomic absorption were used; the findings were inter-
preted with the help of basic programs of statistical analysis. The findings show that oil water and 
gas-condensate water from the Talalaivk Rybalsk field and Glinsk Solohovsk field in the gas- and 
oil-contained regions are highly salt (mineralization is above 150 g/dm3). In the northwestern part 
of the territory (Velikobubnovsk and Talalaivk deposits), waters show high average content of chlo-
rine and bromine (160 g/dm3 and 0,18 g/dm3, respectively), and in the southeastern part (Op-
ishnyansk deposit) − high average iodine content (0,018 g/dm3); such high contents exceeding 2−3 
times figures for other fields can be explained by presence of tectonic disturbances. Since the waters 
from all oil and gas deposits feature direct correlation between salinity and chlorine, bromine and 
iodine content it can be concluded that it is reasonable to take into account a halogen component in 
order to identify any oil- and gas-contained areas. Further study of the regularities of halogens dis-
tribution in groundwater of the oil and gas fields will improve hydrogeochemical methods for 
searching the gas- and oil field. 

Keywords: halogens, oil water, oil and gas field 
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Аннотация. Проанализированы отечественные и зарубежные конструкции замковых со-

единений металлорамных крепей. Показано, что их основные недостатки связаны с несоот-
ветствием требованиям по рабочему сопротивлению и податливости. Определены техниче-
ские условия, обеспечивающие стабильность основных параметров их рабочих характери-
стик. Выполнена классификация технических решений по созданию замковых соединений 
для металлокрепей. Определены направления совершенствования замковых соединений для 
повышения эффективности работы крепей горных выработок и основные этапы выполнения 
данных работ. Предложено новое техническое решение – замок струбцинного типа «ЗСГ», 
который обеспечивает оптимальные условия работы системы «крепь – массив». Основное 
отличие замка «ЗСГ» состоит в наличии специальной планки – стабилизатора. Данное замко-
вое соединение прошло стендовые и рекомендовано к шахтным испытаниям. Техническое 
решение защищено патентом Украины. 

Ключевые слова. Металлорамные крепи, замковые соединения, анализ конструкций, 
направления совершенствования, замок струбцинного типа. 

 

Устойчивость горных выработок достигается обоснованным выбором типа 
крепи и конструкции соединительных элементов, как средства обеспечения её 
работоспособности. Необходимость создания новых средств крепления выра-
боток с существенным повышением стабильности параметров и рабочих харак-
теристик диктуется объективными требованиями практики ресурсосбережения 
и сложностью горно-геологических условий эксплуатации. Известно, что на 
угольных шахтах Украины ежегодно проходят около 1500 км вскрывающих и 
подготовительных выработок, для крепления которых применяются, в основ-
ном (90-95 %), рамные крепи из спецпрофиля СВП.  
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