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Согласно словарю по геологии
нефти ([25], c. 688), углеводо-

роды – это органические соединения, 
твердые, жидкие и газообразные, со-
стоящие из углерода (С) и водорода 
(Н) и не содержащие никаких других 
элементов.

«…углерод – химический элемент 
(С), встречается в природе в свобод-
ном и связанном состоянии. Формы 
элементарного У. – алмаз, графит и 
«аморфный» У.» ([25], c. 689).

Например, в предлагаемом К.М. Се- 
востьяновым [18], сторонником кон-
цепции Д.И. Менделеева, «новом ва-
рианте абиогенной гипотезы генезиса 
нефти и нефтяного газа, нефтегазо-
образование связано с внедрением 
ультраосновной или основной магма- 
тической интрузии в карбонатные, 
терригенно-карбонатные, терригенно-
карбонатно-угленосные и терригенно-
угленосные толщи на глубинах более 
3–5 км. И образованием магматиче-
ской камеры с трехфазным состоянием 
вещества (твердым, жидким и газопа-
ровым), в которой происходит генера-
ция и полимеризация углеводородов».
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Казалось бы, что все очень про-
сто, есть органические соединения и 
есть минеральные, но вот уже более 
150 лет идет гадание на нефтегазо-
вой гуще! Лоб в лоб столкнулись две 
фундаментальные науки – биогенная 
и абиогенная. И конца разрешения 
проблемы нет, на что уходят миллио- 
ны денежных средств. Законный воп- 
рос, где же истина? 

По Дмитриевскому [5], «…Переход 
от детерминизма к вероятностному 
описанию вызвал столь значительные 
преобразования в научных методах, 
способах и средствах познания при-
роды в понимании окружающего нас 
мира, что можно говорить о смене па-
радигмы в науке, и более того, о фор-
мировании глобальной парадигмы есте-
ствознания, которая затрагивает осно-
вы всех естественных наук». 

Полностью соглашаясь о необхо-
димости формирования глобальной 
парадигмы естествознания, в исследо-

«Природа проста и не роскошествует 
излишними причинами» 
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вании механизмов генерации и акку-
муляции УВ и рудных тел, в анализе 
динамики энергоактивных зон плане-
ты Земля, которые представляют со-
бой пространственно – не временные, 
как предполагают некоторые ученые, 
а постоянные структуры, в пределах 
которых происходит аккумуляция эн-
догенной энергии, определяющие ме-
ханизмы формирования месторожде-
ний углеводородов (УВ) и рудных тел.

И далее: «Переход к новым науч-
ным подходам вызван необходимостью 
изучения неравновесности, неустойчи-
вости, хаоса и других явлений, оста-
вавшихся до этого вне поля зрения уче-
ных» [5].

Позволю себе перефразировать 
последнее, что переход к новым на-
учным подходам вызван необходимо-
стью изучения всех подсистем боль-
шой и сложной системы, остававших-
ся до этого вне поля зрения ученых.

Таким образом, система как «ВСЕ-
ЛЕННАЯ» в соответствии со способа-
ми и условиями выполнения основного 
генезиса по УВ и рудным телам может 
быть подразделена на основные под-
системы: «ВНЕ-ВСЕЛЕННАЯ», «ЗВЕЗ-
ДА», «ПЛАНЕТА». Каждая из назван-
ных подсистем является, в свою оче-
редь, большой и сложной системой, но 
оказывающих существенные влияние 
на функциональные характеристики 
смежных подсистем и в целом системы 
«ВСЕЛЕННАЯ» (рис. 1)

В результате функционирования 
системы определяется функциональ-
ное состояние отдельных подсистем, 
а эффективность функционирования 
отдельной подсистемы также зависит 
от эффективности функционирования 
других подсистем. Наиболее полное 
представление о системе получают в 
результате наблюдения за происходя-
щим во время функционирования си-
стемы процессами в связи с чем свой-
ства системы часто идентифицируют с 
характером происходящих в ней про-
цессов.

В современных условиях наиболее 
эффективно функционирует подсис- 
тема «ПЛАНЕТА», в нашем случае пла-
нета «ЗЕМЛЯ» с атмосферой, гидро- 
сферой, человеком, что, как было пока-
зано в разных научных трудах и жизни 
приводит дисбалансу знаний функцио-
нальной системы «ВСЕЛЕННОЙ». Вни-
манию ученых, общества была ранее, 
изложена работа автора «О создании 
Вселенной, Центра Мира, Человека», 
и размещена на его сайте [11]. Поэто-
му, на рис. 1 «Схема взаимодействия 
основных подсистем в системе «ВСЕ-
ЛЕННАЯ»», останавливаться не будем, 
но мысленно запомним, как сферу дея-
тельности космических «Продуцентов».

В свою очередь, подсистема «ПЛА-
НЕТА», в частности, «ЗЕМЛЯ» также 
является системой с подсистемами 
«ЛИТОСФЕРА», «МАНТИЯ», «ЯДРО» 
(рис. 2), функционально взаимосвя-

Рис. 1. Схема взаимодействия основных 
подсистем в системе «ВСЕЛЕННАЯ»

Рис. 2. Схема взаимодействия основных 
подсистем в системе «ЗЕМЛЯ»
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занных, как подсистемы, между собой, 
так и с системой в целом.

Только рассматривая в совокупно-
сти выше приведенные системы (рис. 1 
и 2), структуру их взаимодействия, 
можно будет перейти к пониманию 
новой парадигмы получения углеводо-
родов, углерода и рудных тел, как из 
Вне-Вселенной, так и из морской воды, 
как следствие происходящих процес-
сов как во Вселенной, так и на планете 
Земля (рис. 3).

Из той же статьи Дмитриевского [5] 
следует: «Как показали многочислен-
ные исследования, неравновесность 
приводит к неустойчивости, неустой-
чивость к необратимости. Неустойчи-
вость дает начало хаосу, динамика хао- 
са приводит к нарушению симметрии 
системы, с хаосом и неустойчивостью 
современные теории связывают рож-
дение материи».

Но есть и другое мнение: «таким 
образом, заключает Ульрих Джеликс 
[3], всемирно известный изобретатель 
и конструктор приборов и систем для 
исследования космоса, с точки зрения 

логики есть только две возможности: 
или вселенная произошла от случая 
или была создана по определенному 
плану».

Попытаюсь смысл этих цитат реа-
лизовать на примере взаимосвязи трех 
подсистем: «ЛИТОСФЕРА» – МИРО-
ВОЙ ОКЕАН, «МАНТИЯ», «ЯДРО». 
За основу функциональной взаимо- 
связи указанных подсистем принима-
ется морская вода с ее постоянным 
солевым составом, как следствие про-
исходящих процессов во Вселенной и 
на планете Земля, с образованием воз-
обновляющегося – неистоистощающе-
гося источника – ресурсы углеводород-
ной энергии как часть неистощаемой 
неисчезаемой гидравлической энергии 
при стабильном взаимодействии их 
химических веществ с образованием 
их количественной закономерности.

И прежде чем двигаться в своих 
рассуждениях дальше, приведу пять 
сообщений.

1. По Тимурзиеву [19], из работы
«Мантийные очаги генерации углево-
дородов: геолого-физические призна-

Рис. 3. Планета Земля (Н.Г. Черных, 2013)
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ки и прогнозно-поисковые критерии 
картирования; закономерности нефте-
газоносности недр, как отражение раз-
грузки в земной коре мантийных УВ-
систем» следует, что «установлен факт 
глобальной газогидратности 95%».

2. Из информации БИНТИ в жур-
нале «Наука и жизнь» ([16]), из руб-
рики «Пресная вода под океанами» 
следует, что австралийские гидрологи 
обнаружили во многих районах мира 
недалеко под океанами и морями ле-
жат огромные запасы пресных или 
слабосоленых вод. Эти скрытые озера 
найдены у берегов Австралии, Китая, 
Северной Америки и Южной Афри-
ки. Общий объем питьевой воды под 
морским дном в сто раз превышает те 
запасы грунтовых вод на суше, кото-
рые человечество выкачало за весь 
прошлый век. 

3. В Антарктиде обнаружены под-
ледниковые незамерзающие озера. Са-
мое крупное – Восток (в 1990 г.), дли- 
ной 250 км, шириной 50 км, вмещает 
5400 тыс. км3 воды; в 2006 – два озе-
ра: 2000 км2 и 1600 км2 на глубине 
около трех километров от поверхно-
сти континента.

4. Ученые нашли в мантии Земли
большие запасы воды.

Геофизики из США обнаружили 
свидетельства того, что в мантии Зем-
ли содержатся большие запасы воды.

Исследование ученых опубликовано 
в журнале Science, кратко с ним можно 
ознакомиться на Сайте New Scientist.

По данным, полученным учеными, 
вода содержится на глубине около 
700 км от поверхности Земли в поро-
де рингвудит в мантии. Содержание 
воды превышает объем трех земных 
Мировых океанов. Исследователи наб- 
людали более 500 землетрясений, от 
которых две тысячи сейсмографов за-
фиксировали акустические колебания. 
Их характер и продолжительность сви-
детельствуют в пользу того, что поро-
ды, их проводящие, насыщены водой. 

Рингвудит – модификация оливи-
на с повышенным содержанием воды. 
Сам минерал образуется при высоких 
температурах и содержится в большом 
количестве в мантии Земли. Сейсмо-
графы ученых позволили установить 
существование переходного слоя меж-
ду оливином в верхней мантии и более 
глубокими слоями мантии, который 
состоит, предположительно, из ринг-
вудита, из которого под действием вы-
сокого давления выделяется вода. 

5. На канадском острове Элсми-
ра, находящегося далеко за полярным 
кругом, где толщина слоя вечной мерз-
лоты 400 м и более, есть теплый ис-
точник. Из горы на высоте 300 м вы-
бивается мощная струя – 520 л воды в 
секунду. Средняя температура воздуха 
минус 20 °С и максимум 50 °С. Вода 
нагрета до 6–12 °С. Источник воды 
неясен, но предполагают, что подзем-
ное тепло растапливает лед где-то в 
глубоком ущелье.

Согласно Краткому терминологиче-
скому словарю по ископаемым энерге-
тическим ресурсам ([26]), определены 
понятия о «неистощающихся [возоб-
новляющихся] ресурсах [источниках] 
энергии: это ресурсы или источники 
энергии, масштабы освоения которых 
человеком несоизмеримо малы, по 
сравнению с масштабами их проявле-
ния или естественного восполнения. 
В эту группу входят ресурсы таких 
видов энергии, как солнечная, геотер-
мальная, ветровая, приливная, гидрав-
лическая, а также ресурсы биомассы». 
К этим понятиям автор относит и свои 
суждения в этой статье про «Углево-
дороды и способ их образования…», 
так как их добыча несоизмеримо мала 
в сравнении с их образованием, если 
учесть, что в каждом 1 м3 морской воды 
нефтепродуктов 125 г [проба 428].

В основу суждения взята углево-
дородная энергия, как часть гидрав-
лической, и для определения этой 
части, использовался закон Дитмара,  
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суть которого заключается в том, что 
в воде открытого океана, независимо 
от абсолютной концентрации, количе-
ственные соотношения между главны-
ми компонентами основного солевого 
состава всегда постоянны. В качестве 
«реперного» ингредиента избрана 
«хлорность», представляющая собой ко- 
личество граммов ионов хлора, эквива-
лентное сумме галогенов, содержащих-
ся в 1 кг морской воды (определение 
Серенсона). Состав морской воды ха-
рактеризуется большим содержанием 
солей. В сумме ионы и соединения 
главных компонентов составляют по 
массе 99,99% массы всех растворен-
ных в океанической воде минеральных 
веществ [20]. 

В «бойлере», при образовании паро-
соленой смеси, с последующей конден-
сацией, образуются не только углево-
дороды и подземная вода, но и другие 
химические элементы (рудные тела), 
практически вся периодическая табли-
ца Д.И. Менделеева, о чем было впер-
вые мною озвучено как «Комплексная 
разработка и использование минераль-
ных ресурсов» на 2хКЧ [17]. 

Автор не спонтанно подошел к при-
менению термина «бойлер» в сравне-
нии с геотермическими процессами в 
недрах Земли. Бойлер – это англий-
ское слово, что в переводе на русский – 
«котел». Котлы бывают паровые, элект- 
рические, атомные, угольные, газовые, 
мазутные и т.д., так же могут выпол-
нять функции геотермических, как на-
пример, в Исландии, бурят скважины 
к месту образования горячей воды – 
в «бойлер», совсем как по А.Ю. Иш-
линскому [14], так как и в его изло-
жении вода подогревается паром. Так 
работает «котел» – «бойлер». Некото-
рые, как А.И. Тимурзиев, в работе 
[19], первичную генерацию УВ связы-
вает с реактором, что не одно и тоже, 
так как отчуждается вода, поэтому, 
также, на с. 1510, несовместимы два 
понятия, как верхнемантийные реак-

торы или бойлеры, которые рассмат- 
риваются в качестве реакционного 
объема для синтеза УВ, как астено- 
сферные линзы, фдюидизированные и 
энергонасыщенные за счет выноса во-
дородными восстановленными струя-
ми всех составных элементов и компо-
нентов природных УВ-систем. Также 
водородная дегазация земного ядра, 
реакция с ювенильной водой. И в ито-
ге источником первичных доноров УВ 
в рамках абиогенно-мантийной гипо-
тезы являются: ядро и мантия Земли, 
обеспечивающие вынос в верхние обо-
лочки земной коры и верхней мантии 
исходного вещества (водород, углерод) 
и стабильных для данных термобари-
ческих условий продуктов синтеза УВ.

Законный вопрос, откуда стабиль-
ность? Есть ювенильная вода, водо-
род, углерод из мантии, это конечные 
продукты и, как доказывает В.Н. Ла-
рин, через n-ое количество миллио-
нов лет планета Земля умрет.

Только постоянный круговорот ве-
ществ, порождающий восполняемые 
ресурсы во взаимосвязи с космиче-
ским пространством, а это Мировой 
океан – только морская вода может 
обеспечить стабильность. Надо совре-
менным ученым, приверженцам абио- 
генно-мантийной гипотезы вдохнуть в 
качестве исходного вещества – мор-
скую воду, в этом случае это уже не 
гипотеза, а аксиома, ибо трудно объ-
яснимы все явления на планете Зем-
ля без всеобъемлющей роли морской 
воды в эндогенногеном процессе Зем-
ли с образованием углеводородов, 
пресной воды и рудных тел. Все идет 
по плану, в котором нет самоубийц. 

Так, например, на с. 4 книги [27] 
указано, что котел каждый час выб- 
расывает сотни тонн пара давлением 
200÷240 атмосфер, температурой 
500÷560 град.

При такой температуре пара, пода-
ваемая по трубам морская вода в бой-
лере вскипит, образуя в режиме недр 
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Земли паросоленую смесь и продукты, 
ее составляющие (углеводороды, пре-
сная вода, соль, рудные тела). В котле 
открытый огонь, естественно подавае-
мая по трубам морская вода вскипит, 
но этот процесс не имитирует недра 
Земли, где нет открытого огня, но па-
рообразование происходит, что под-
ходит больше к пониманию бойлера, 
где нет открытого огня. Бойлер-котел – 
более широкое понимание для спе-
циалистов, близкое к происходящим 
процессам в недрах Земли.

Вышеизложенные обоснования по 
«бойлеру» – «котлу», можно было бы и 
не приводить, сославшись на общеиз-
вестный источник «Теория образова-
ния нефти, газа и рудных тел из мор-
ской воды в свете теоретических основ 
и механизмов в формировании энер-
гоактивных и флюидонасыщенных зон 
Земли» ([13]), где на с. 77, во втором 
абзаце изложено следующее:

«Таким образом, подсистема «ЛИ-
ТОСФЕРА» выступает в описывае-
мых явлениях как объемный насос 
по перекачке морской воды (флюид) 
вглубь коры, под дном океана. В месте 
противоборства температур от океана 
и коры образуются очаги по перера-
ботке морской воды, попавшей через 
трещины в земную кору, что зависит 
от термоградиента в данной области – 
очаги переработки морской воды в па-
росоленую минерализованную смесь, 
сам процесс нагрева воды до кипе-
ния, является «бойлером», но обычно 
технологически в бойлеры подается 
перегретый пар с температурой более 
100 °С от парового котла, в данном 
случае, котлом выступает подсистема 
«МАНТИЯ»», то же в работе [21].

Таким образом, автор вкладывает 
в слово «бойлер» более широкое по-
нимание, чем просто теплообменник, 
реактор, поэтому для отличия, слово 
«бойлер» берется в кавычки. Там же, на 
с. 79: «…в качестве источника образо-
вания углеводородов принята морская 

вода… и способ получения углеводо-
родов и рудных тел путем переработки 
ее в системе (котел-бойлер).

На планете Земля имеются три поя- 
са образования паросоленой углево-
дородной смеси из морской воды в ре-
зультате бойлерной ее переработки в 
Литосфере, Мантии и Ядре, при этом 
используется один и тот же способ ее 
образования (рис. 3).

В качестве отправной точки в кру-
говороте морской воды возьмем Се-
верный Ледовитый океан с береговой 
линией в 45 389 км и расположен-
ной, в основном вкрест простирания 
эндокливажа, который как известно 
меридиального направления с севе-
ро-восточным отклонением ~15 град. 
И с углом падения на юго-восток под 
~85÷87 град.

Но прежде чем отправляться в «кру-
госветное путешествие» по планете Зем-
ля, надо знать, что мы в общем имеем 
или знаем об источнике образования 
УВ и рудных тел.

По заказу автора, ОАО «Западно-Си-
бирский испытательный центр» – испы-
тательная лаборатория, 05.11.2013 г. 
произвела идентификацию компо-
нентов пробы морской воды, подверг- 
нутой электролизу. Исследование ме-
тодом хроматомасс-спектрометрии 
показало наличие в пробе воды орга-
нических соединений, относящихся к 
классу предельных углеводородов ряда 
С12 Н26 – С19 Н40, а так же кислородсо-
держащих углеводородов класса пре-
дельных спиртов С12 Н26 О – С16 Н34 О. 
То же с отбором равновесной паровой 
фазы, показало, что в пробе присут-
ствует летучее кислородсодержащее 
органическое соединение – 2,4 – ди-
метил – пентанол – 3. В образовав-
шейся суспензии в процессе электро-
лиза путем спектрального анализа 
осадка морской воды из Черного моря 
получены 37 химических элементов с 
их процентным содержанием (табл. 3). 
Также, 25.03.14 г. была испытана 
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морская вода из Черного моря, без ка-
кой-либо обработки, в естественном со-
стоянии, на нефтепродукты. Согласно 
пробы ¹ 428, выявлено – 125 мг/дм3 

или 125 г/м3 соответствующих неф- 
тепродуктов. Далее, 26.06.14 г. мор-
ская вода, объемом 500 мл, была под-
вергнута перегонке, согласно пробы 
¹ 1206 получены нефтепродукты в 
мг/дм3: в отгоне 58,4, в кубовом остат-
ке 374,0, в основном, тяжелые углево-
дороды. Вот с таким «багажом» отпра-
вимся дальше, в поисках УВ на планете 
Земля.

Известен водный баланс Северно-
го Ледовитого океана (см. табл. 1).

Позволю с таким балансом не со-
гласиться, опираясь на выводы из ра-
боты некоторых ученых, например, 
по Дерпгольц [22], в разделе книги 
«Сколько воды на Земле и какой», – 
«Океан всегда был соленым, и пресная 
вода происходит из соленой, но не на-
оборот» [с. 149–155], что, в общем, со-
гласуется и с бойлерной теорией, в ре-
зультате работы бойлера по перера-
ботке морской воды образуется также 
и пресная вода, вода рек, родников, 
в том числе и возвратившаяся в моря 
и океаны под их дно [21] в виде озер. 
Следовательно, из колонки «Приход» – 
речной сток в 5 тыс. км3 в год возме-
щается, так как это вода С.Л.О.

В колонку «Расход» добавляем ко-
личество морской воды, безвозвратно 
покинувшую С.Л.О. Это реки, впада-
ющие в моря: Каспийское, Черное, 
Средиземное, Балтийское, Охотское 
и весь объем пресной воды на хоз-
нужды, на образование углеводоро-
дов, в том числе, мигрируемой через 
ядро, мантию в разные точки земного 
шара включая Антарктиду с подлед-
ными озерами.

О таком механизме расхода мор-
ской воды очевидно свидетельствуют 
местные круговороты между Трансат-
лантическим течением и такими, как 
в море Бофорта с Аляской, другой – 
восточнее Северной Земли.

Местный круговорот в Карском 
море образуют Восточно-Новоземель-
ное и Ямальское течения. Сложная 
система течений наблюдается в Ба-
ренцевом море. Норвежское течение 
разветвляется на Западно-Шпицбер-
генское и Норткапское течения, пос- 
леднее переходит в Мурманское с пере-
ходом в Западно-Новоземельное тече-
ние, затухающее в северной части Кар-
ского моря.

В общем, расход обратно в Атлан-
тический океан резко уменьшается по 
сравнению с приведенным в таблице 
«Водный баланс» и он не может быть 
ровным, так как имеется подводный 

Таблица 1 [1]

Водный баланс Северного Ледовитого Океана 
(по данным «Атласа океанов», 1980 г.) 

Приход Кол-во воды 
в тыс. км3 

в год

Расход Кол-во воды  
в тыс. км3 

в год

Из Атлантического океана 
через проливы: Девисов, Дат-
ский, Фарерско-Исландский, 
Фарерско-Шетландский

225 В Атлантический океан через 
проливы: Девисов, Датский, 
Фарерско-Исландский,  
Фарерско-Шетландский

260

Из Тихого океана через Берин-
гов пролив

30 Испарение 3

Осадки 5 Вынос льдов 2

Речной сток 5

Всего 265 Всего 265
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порог между материками, что создает 
подпор в С.Л.О. от двух течений из 
Атлантического океана – Гольфстри-
ма и Тихого океана через Берингов 
пролив, причем, скорости на поверх-
ности воды «приход» теплого течения: 
более 25 см в сек. [2] и «расход» – хо-
лодное Канадское течение со скоро-
стью 10–25 см в сек., идущее вдоль 
Баффиновой Земли и обусловлива-
ющее сток вод из Северного Ледови-
того в Атлантический океан. В Гудзо-
новом заливе наблюдается местная 
циклоническая циркуляция [2].

В качестве наглядного примера рас-
смотрим местный круговорот в Кар-
ском море, в районе Восточно-Ново-
земельского и Ямальского течения и 
взаимосвязь морской воды этого райо- 
на через Уральские горы с Каспий-
ский морем. На пути движения мор-
ской воды через разломы земной коры 
Уральский гор с западной стороны 
имеем n-е количество месторождений, 
n-е количество начал рек, таких как 
Кама, Печора, Урал и другие мелкие 
реки. Уровень Каспийского моря зави-
сит от притока морской воды с С.Л.О. 
и, по мере засорения пути миграции, 
начинает падать и как только проис-
ходит землетрясение, а оно неизбежно 
должно в этом случае быть, трещины 
раскрываются, прочищаются, уровень 
воды в Каспийском море повышается.

То же и с другими местными круго-
воротами, как, например, в Гудзоно-
вом заливе, где местная циркуляция 
переходит в мощный поток морской 
воды с образованием озер Верхнее 
Мичиган, Гурон, Эрг и Ниагарского 
водопада с выталкиванием пресной 
воды в реки Миссисипи, Миссури, Св. 
Лаврентия.

С.Л.О. – самый маленький из оке-
анов. Его площадь составляет около 
4% от всей площади Мирового океа-
на. Объем воды составляет 18,07 млн 
км3. Самый мелководный из всех оке-
анов, его средняя глубина составляет 

1225 м (наибольшая глубина 5527 м в 
Гренландском море).

Большую часть рельефа дна С.Л.О. 
занимает шельф (более 45% дна океа- 
на) и подводные окраины материков 
до 70% площади дна).

Между хребтами Геккеля и Ломоно-
сова расположена котловина Амунд-
сена. Дно котловины представляет со-
бой обширную плоскую абиссальную 
равнину с максимальной глубиной 
4485 м. Северный полюс расположен 
в этой котловине. Под котловинами 
земная кора не имеет гранитного слоя. 
Мощность коры здесь до 10 км, за счет 
значительного увеличения мощности 
осадочного слоя и минимального рас-
стояния до ядра, это условно показано 
на рис. 3.

Мощность донных отложений в 
С.Л.О. достигает 2–3 км в американ-
ской части и 6 км в евроазиатской ча-
сти. Высокое количество поступающе-
го в океан осадочного материала: еже-
годно около 2 млрд т или около 8% 
от общего количества поступающей в 
Мировой океан. Осадки терригенного 
происхождения. Единственная пло-
щадь не занятая осадками – это конти-
нентальные склоны.

Известно, как упоминалось выше, 
что эндокливажные трещины имеют 
меридиальное направление на земном 
шаре с отклонением на северо-восток 
на 15 град. с юго-восточным падением 
на 87 град. Береговая часть С.Л.О., 
а это 45 389 км, расположена в ос-
новном вкрест простирания эндокли-
важа – трещин, которые свободны от 
осадков на континентальном склоне и 
в период приливов-отливов, как лун-
ных, так и солнечных, работают как 
объемные насосы по перекачке мор-
ской воды в недра Земли.

Морская вода, достигая мест бой-
лерной переработки в поясе земной 
коры образует нефть, газ, пресную 
воду и элементы рудных тел, которые 
аккумулируются и мигрируют под не-
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проницаемыми покрышками из тер-
ригенных отложений в шельфовой 
и донной абиссальной части океана, 
под вечной мерзлотой; часть морской 
воды вдоль земной оси через Ядро 
Земли, мигрирует до Антарктиды по 
пути через разрывы сплошности во 
внешнем Ядре, в Мантии в виде во-
дорода, кислорода, химэлементов из 
периодической таблицы Менделеева 
и их соединений, проникают в слой 
Голицина, астеносферу, где образуют 
пояса паросоленой смеси, как резуль-
тат радиального круговорота морской 
подземной воды (рис. 4).

Известно магнитное поле Земли, 
магнитно-силовые линии которой ис-
ходят из Южного полюса через стра-
тосферу и другие сферы и входят в 
Северный полюс, замыкаясь через 
земную ось, при этом увлекая морскую 
воду из южного полушария в северное, 
затем так же через земную ось, через 
ядро Земли в Антарктиду. В ядре вода 
перемещается под громадным давле-

нием в растворенном виде с выделе-
нием водорода, кислорода и других 
элементов ее солевого состава. Таким 
образом, водородная дегазация – от 
водорода, рожденного морской во-
дой, но никак не наоборот: иначе при-
внести водород в чистом виде в плане-
ту Земля в период ее образования не 
представляется возможным, отбирают 
звезды, где водород, гелий являются 
источниками их существования.

Общее количество морской воды, 
поступившей в недра Земли равняется 
разнице между поступившей в С.Л.О. 
и возвращенной обратно в океаны: 
Тихий и Атлантический, включая айс-
берги. Испарение в С.Л.О. меньше, 
чем количество осадков (см. табл. 1). 
Таким образом, на планете Земля по-
явились три пояса паросоленой сме-
си, из которых, при движении к зем-
ной поверхности, образуются нефть, 
газ и рудные тела, занимая в земной 
коре свои места, согласно их характе-
ристик (рис. 3, 4).

Рис. 4. Планетарный Бойлер-котел (Н.Г. Черных, 2014)
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Первый пояс с круговой динами-
кой – это круговорот морской воды 
в земной коре, от континентального 
склона, разломов, трещин и можно со-
гласиться по [18] на глубине 3–5 км, 
а по [19] – 5–10 км.

Второй пояс – с поступательно-воз-
вратной радиальной динамикой, это 
круговорот морской воды через дно 
океана в область астеносферы, как 
результат радиального круговорота.

Третий пояс – с радиальной дина-
микой из Ядра, мантии в слой Голицы-
на, в слой разности скоростей мантии 
и ядро, в слой высоких температур.

Известно, что при круговороте воды 
она устремляется вниз, ко дну, и есть 
все основания полагать, что она ухо-
дит в этом месте, активно, в земную 
кору, через разломы и трещины зем-
ной коры к месту бойлерной ее пере-
работки, с образованием рек, озер, 
водопадов типа Ниагарский, углево-
дородов и рудных тел. Поэтому так бо-
гат северный край материка рудными 
телами.

Минеральные ресурсы. С.Л.О. с 
прилегающими территориями суши – 
это громадный нефтегазоносный су-
пербассейн, содержащий богатейшие 
запасы нефти и газа. По данным, кото-
рые приводит Геологическое общество 
США в 2008 г., неразведанные запасы 
Арктического шельфа оцениваются в 
90 млрд баррелей нефти и 47 трлн м3 
природного газа, что составляет 13% 
неразведанных мировых запасов неф-
ти и 30% неразведанных газовых за- 
пасов. Более 50% неразведанных за-
пасов нефти находится у побережья 
Аляски (30 млрд баррелей), в Амера-
зийском бассейне (9,7 млрд баррелей) 
и в районе Гренландии. 70% запасов 
голубого топлива сосредоточены в 
Восточно-Сибирском районе, на вос-
токе Баренцева моря и у берегов Аля-
ски. По состоянию на 2008 г. в Аркти-
ке было разведано более 400 место-
рождений углеводородов, суммарные 

запасы которых составляют 40 млрд 
баррелей нефти, 31,1 трлн м3 газа и 
8,5 млрд баррелей газового конден-
сата. Наиболее важные имеющиеся 
и планируемые проекты по добыче 
нефти и газа в регионе: нефтегазовое 
месторождение Прудо-Бей и нефтя-
ное месторождение Купарук-Ривер 
на Аляске в США, газовое месторож-
дение на острове Мелвилл, нефтяные 
месторождения на острове Камерон 
и углеводородные месторождения в 
дельте реки Маккензи и море Бофор-
та в Канаде, газовые месторождения 
Ормен Ланге и Сневит на шельфе 
Норвежского моря, разрабатываемые 
Норвегией, газоконденсатное Шток-
мановское месторождение на восто-
ке Баренцева моря, Бованенковское  
нефтегазоконденсатное месторожде-
ние на полуострове Ямал, нефтегазо-
носные Восточноземельские участки в 
Карском море на Российском шельфе.

Российский сектор арктического по-
бережья богат каменными и бурыми 
углями: на Таймыре и Анабаро-Хатанг-
ском побережье, Олонецком приб- 
режном месторождении, в районе бух-
ты Тикси, на островах Бегичева, Визе, 
Ушакова, Уединения, Исаченко. Об-
щие запасы угля на арктическом побе-
режье Сибири превышают 300 млрд т, 
более 90% из них составляют камен-
ные угли различных типов. Богатые 
запасы угля есть на арктическом по-
бережье США и Канады. В Гренлан-
дии месторождения каменного угля и 
графита открыты на побережье моря 
Баффина [15].

Берега Северного Ледовитого океа- 
на богаты разнообразными рудны- 
ми ископаемыми: прибрежно-морские 
россыпи ильменита на Таймырском 
побережье, месторождения олова на 
побережье Чаунской губы, золота на 
Чукотском побережье, алюминий, же-
лезная руда, апатит, титан, слюда, фло-
гопит, вермикулит на Кольском полу- 
острове, железорудное месторожде-
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ние Сидварангер на востоке Норве-
гии, месторождения золота и берил-
лия (Лоус-Ривер), олова и вольфрама 
на побережье полуострова Сьюард 
на Аляске, свинцово-цинковое место-
рождение Ред-Дог на Аляске (до 10% 
мировой добычи цинка), свинцово-
цинковых руд на Канадском архипе-
лаге, серебро-свинцовых руд на Баф-
финовой Земле, разработка железной 
руды на полуострове Мелвилл, место-
рождения полиметаллов на западном 
побережье Гренландии с высоким со-
держанием в руде серебра, свинца и 
цинка, крупное месторождение урана 
в Гренландии, открытое в 2010 г. [3].

Антарктида. Исследование подлед-
ного рельефа, проведенное НАСА, 
обнаружили в Антарктиде кратер асте-
роидного происхождения. Диаметр 
воронки 482 км. Кратер якобы обра-
зовался при падении на Землю астеро-
ида поперечником примерно в 48 км 
(больше Эпоса), примерно 250 млн лет 
назад, в пермско-триасовское время.

Обнаружены подледниковые неза- 
мерзающие озера, самое крупное – Вос- 
ток, в 1990 г., длиной 250 км и ши-
риной 50 км. Вмещает 5400 тыс. км3 
воды, в 2006 – два озера 2000 км2 и 
1600 км2 на глубине около 3 км от 
поверхности континента.

Озеро Восток в Антарктиде, скры-
тое под четырехкилометровой толщей 
льда, является уникальной водной эко-
системой, изолированной от земной 
атмосферы и поверхностной биосфе-
ры; на протяжении миллионов лет тем- 
пература воды весьма высокая – до 
10 °С в глубине. Тепло озеро полу-
чает, скорее всего, от подземных гео-
термальных источников. Температура 
на границе вода-лед составляет – 3 °С. 
Давление более 300 атм. (от автора: 
с началом источника в С.Л.О. и кон-
тинентального склона Антарктиды, по 
аналогии шельфовая часть и дно океа- 
на также богаты углеводородами и 
рудными телами).

Признание факта постоянного дон-
ного таяния и подледниковой воды в 
центральной части Антарктиды созда-
ло новые подходы к поискам скопле-
ний полезных ископаемых (в особен-
ности нефти и газа), выдавливаемых 
к краям ледников водой. Ледниковый 
покров содержит около 80% всех 
пресных вод планеты. Годовой объ-
ем абляции оценивается в 2500 км3, 
средняя толщина льда 2500–2800 м и 
максимально достигает 4800 м.

Найденные ДНК бактерий больше 
всего указывают на существование жиз-
ни в озере Восток, так как их период 
полураспада слишком короткий, в об-
щем, и здесь работают «продуценты».

Особенность Востока – «замерзание 
сверху», то есть намерзание льда, обра-
зованного верхними слоями воды, на 
подошву покрывающего его ледника, 
это еще раз подтверждает, что работа-
ет бойлер, вдоль оси Земли, образуя 
пресную воду из морской воды С.Л.О. 
и других океанов планеты Земля. Эти 
же рассуждения касаются и вечной 
мерзлоты, в частности, образованию 
теплых источников, как упоминалось 
выше, на канадском острове Элсмира. 
Те же явления происходят при прова-
ле поверхности Земли в вечной мерз-
лоте с образованием воронок до 40 м 
в диаметре (полуостров Ямал), запол-
ненных пресной водой. 

Результаты анализа проб – противо-
речивы, во многих концентрация бак-
териальных клеток – 102–104 бактерий 
на см3, близкая к концентрации клеток 
в покрывающих намороженные слои 
льда, в некоторых отмечается более 
высокая концентрация. (Можно сде-
лать вывод, что ледники растут, в ос-
новном, снизу, а не сверху. Вода из 
геотермального источника вдоль оси 
Земли поступает с С.Л.О. и конти-
нентальных склонов первого и вто-
рого поясов земной коры), чему со-
действует движущая сила Магнитного 
поля Земли от ее напряженности, по 
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поверхности – около 0,5 Э (40 А/м2), 
на магнитном экваторе ~0,34 Э, у маг-
нитных полюсов ~0,66 Э. [6]. Ди-
польный магнитный момент Земли на 
1995 г. составлял 7,812 · 1025 Гс · см3 

(или 7,812 · 1022 А · м2). Для магнитно- 
го поля Земли характерны возмущения,  
называемые геомагнитными пульса-
циями, вследствие возбуждения гид- 
ро-магнитных волн в магнитосфере 
Земли: частотный диапазон пульсаций 
простирается от миллигерца до одного 
килогерца [4].

На основании вышеизложенного 
приводим обновленный водный ба-
ланс С.Л.О. (табл. 2).

Автор в своей статье «Комплексная 
разработка и использование мине-
ральных ресурсов», озвученной на 2х 
КЧ и опубликованной в материалах 
конференции изложил свое видение 
в оседании химических элементов на 
планете Земля, отдавая преимущество 
более тяжелым элементам с большим 
удельным весом (плотностью), с вы-
теснением более легких, порой сосед-
ствуя друг с другом, образуя «слоеный 
пирог», в том числе, в пластах угля 
и породы. Спектральным анализом 
осадка морской воды, полученного 
путем электролиза майкопскими уче-
ными (В.В. Мыльников) и переданно-

го автору в Новокузнецк, получено 
37 химэлементов, которые распреде-
лены в соответствующих пропорциях 
(табл. 3). Сравнивая с результатами 
исследований Б.Ф. Нифонтова [24], 
приведенных в табл. 4, по: содержа-
нию химэлементов в угольных пластах 
по пластово-промышленному и плас- 
тово-дифференциальному апробиро- 
ванию угольной продукции действу-
ющих разрезов и шахт; содержания 
химэлементов раздельно в зольных и 
шлаковых отходах углесжигания на 
шести ТЭС; содержания «малых» хи-
мэлементов или элементов примесей 
(ЭП) в продуктах обогащения ЦОФ 
«Березовская».

Были обнаружены аномалии со-
держаний урана в углях разреза «Итат-
ский» (более 100 г/т), вызвали необхо-
димость радиологического и дополни-
тельного геохимического исследования 
как района п. Итат, так и поля, вблизи 
расположенного разреза.

Сравнивая вышеприведенные хи-
мические элементы в таблицах, полу-
ченных из морской воды и угольных 
пластов можно сделать вывод, что 
химэлементы как в морской воде, так 
и в недрах Земли (угольных пластах) 
находятся в рассеянном виде, в одно-
родной среде, причем в основном со-

Таблица 2

Водный баланс Северного Ледовитого Океана (по уточненным данным) 

Приход Количество 
воды в тыс. 

км3 в год

Расход Количество 
воды в тыс. 

км3 в год

Из Атлантического океана 
через проливы: Девисов, 
Датский, Фарерско- 
Исландский, Фарерско-
Шетландский 

225 В Атлантический океан через  
проливы: Девисов, Датский,  
Фарерско-Исландский, Фарерско-
Шетландский 
В недра Земли: Ядро, земная кора

255

Из Тихого океана через 
Берингов пролив

30 Испарение 3

Осадки 5 Вынос льдов 2

Речной сток 5 Речной расход 5

Всего 265 Всего 265
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храняя пропорцию согласно закону 
Дитмара в морской воде.

Так, например, литий – Li, в плас- 
тах – 20,9, бериллий Be – 2,2 г/т. 
Разница в 10 раз, и эти же элементы в 
осадке морской воды, соотвественно: 
Li < 0,001%, Be < 0,0001%, разница 
в 10 раз, или соответственно, скандий 
Sc – 4,7 г/т, титан Ti – 1504 г/т, разница 
в 320 раз; скандий Sc –  < 0,0002 г/т, 
титан Ti – 0,05 г/т, разница в 250 раз; 
или никель Ni – 15,4 г/т, молибден 
Мо – 1,3 г/т, кратность ≈12 раз. Тоже 
из морской воды Ni – 1,0%, Мо – 0,01, 
кратность во 100 раз и так далее, 

в общем, напрашивается вывод, что 
в природе: планета Земля, Вселенная 
включают химэлементы в определен-
ной зависимости, как в рассеянном 
виде вообще, и в соответствующих об-
разованиях в частности, при этом их 
удельный вес (плотность) особого зна-
чения не имеет. Следовательно, мантия 
Земли состоит из однородной среды, 
которая, перемещаясь от Ядра к зем-
ной коре, в результате спиралевидного 
перемещения из-за разности их враще-
ния, отвердевает в контакте с земной  
корой в виде наслоений в зоне астено- 
сферы, по образу и подобию, как про-

Таблица 3

Приближенно-количественный спектральный анализ осадка морской воды 
из Черного моря, взятой в районе г. Геленджик (Криница).  
Заказ вх. 1384 от 26.06.14 г.
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исходит намерзание ледников снизу 
пресной водой, образуемой в недрах 
планеты Земля в результате перера-
ботки морской воды в бойлере, на-
пример, ледники в Антарктиде, с озе-
ром Восток и другими озерами. По-
верхность земной коры под действием 
эрозии такими же слоями постепенно 
оказывается в Мировом океане, про-
дукты которого, в результате планетар-
ного круговорота, перерабатываются 
планетарным бойлером, возвращаясь в 
Мантию. Образуемая ПСС в соответ-
ствующих поясах планеты Земля или 
ее избытке создает соответствующие 
землетрясения на планете. Система ра-
ботает непрерывно, чему способству-
ют Солнце, Луна, через приливы-отли-
вы, через объемные насосы, нагнетаю-
щие морскую воду.

Таким образом, подсистема «Земля», 
как наиболее эффективно функцио-
нирующая в системе «ВСЕЛЕННАЯ» 
в свою очередь является системой во 
взаимосвязи с подсистемами: «ЛИТО- 
СФЕРА» (Мировой океан), «МАНТИЯ», 
«ЯДРО» с образованием УВ, пресной 
воды и рудных тел через Планетарный 
«Бойлер-Котел», в том числе, пресной 
воды под дном океанов [16], морей и 
ледников, включая газогидраты, нао- 
борот, на дне.

Выводы
1. Новое месторождение – место

работы «бойлера» с образованием УВ 
определяют по путям миграции мор-
ской воды от ее начала в море-океане 
в согласном направлении к ее мигра-
ции и подземной – пресной воды от 

Таблица 4

Сравнительные данные о средних содержаниях (г/т) химических элементов 
в углях Кузбасса и в мире
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ее конца в месте выдавливания на по-
верхность Земли в обратном направ-
лении к ее миграции.

2. Открытием новых месторождений
создают на планете Земля возобновля-
ющиеся – неистощающиеся источни-
ки – ресурсы углеводородной энергии, 
как часть гидравлической энергии при 
стабильном взаимодействии их хими-
ческих веществ с образованием их ко-
личественной закономерности.

3. Cрок образования углеводоро-
дов определяют по времени мигра-
ции в проницаемых горных породах, 
по трещинам и разломам в недрах 
Земли – сначала морской воды до 
«бойлера», затем паросоленой смеси с 
углеводородом – от места их образо-
вания до выхода на поверхность Зем-
ли с учетом образуемого избыточного 
давления на выходе из «бойлера».

4. Добычу углеводородов совмест-
но с безопасной добычей угля в место-
рождениях осуществляют путем буре-
ния глубоких скважин к «бойлеру» с 
опережением добычи углеводородов 
в конкретном участке угольного мес- 
торождения.

Надежной непроницаемой покрыш-
кой, как на дне морей и океанов, так и 
в шельфовой части с донными осадоч-
ными слоями, и в недрах материков, 
образуют месторождения углеводоро-
дов с избыточным давлением. 

5. Расположением береговой части
Северного Ледовитого океана вкрест 
простирания кливажным трещинам и 
разломам земной коры благоприят-
ствуют образованию месторождений 
углеводородов в шельфовой и бере-
говой части материка, то же по ана-
логии и на других материках Земного 
шара.

6. Направление миграции морской
воды к месту «бойлера» или ее пере-
работки определяют по главным тре-
щинам в земной коре меридиального 
направления с северо-восточным от-
клонением в пределах 15 градусов и 

по горообразующим разломам земной 
коры.

7. В результате «бойлерной» пере-
работки морской воды с постоянным 
солевым составом из химических эле-
ментов таблицы Менделеева образу-
ют кроме углеводородов и пресной 
воды соответствующие рудные тела.

8. Разработку газоносной свиты
угольных пластов, включающей n-ое 
количество флюидонасыщенных уголь- 
ных пластов с генезисом углеводоро-
дов – газа метана, водорода в «бойле-
ре» ниже свиты осуществляют в восхо-
дящем порядке, после отработки с опе-
режающей дегазацией нижнего пласта 
с выпуском флюидных газов из «бойле-
ра» через выработанное пространство 
этого пласта; в дальнейшем опережаю-
щую дегазацию в вышележащих подра-
ботанных пластах при их отработке по 
отводу флюидных газов не применяют.

9. Таким образом, выше приведен-
ные пять сообщений, такие, как: о за-
лежах ресурсов метаногидратов, на 
базальтовом слое дна Мирового океа- 
на и частично на шельфе, пресная 
вода под океанами, подледниковые 
незамерзающие озера в Антарктиде, 
большие запасы воды в мантии Земли, 
превышающие объем трех земных Ми-
ровых океанов, теплый источник на 
острове Элсмира, при толщине веч-
ной мерзлоты 400 м и воронкообраз-
ные провалы на полуострове Ямал 
объясняются происходящими процес-
сами в системе «ЗЕМЛЯ» в виде плане-
тарного «бойлера». 

Заключение
1. На способ получения углеводо-

родов – нефти, газа и их количество из 
морской воды, озвученный на 1хКЧ, 
получен патент РФ ¹ 2513782 [12], 
с публикацией в Бюл. ¹  11 2014 г., из 
которого следует, что количество угле-
водородов в «бойлере» получают прямо 
пропорционально количеству получае-
мой и истекаемой подземной пресной 
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воды из недр земли в виде рек, род-
ников, гейзеров, как на поверхность 
Земли, так и в Мировой океан, и под 
него. При этом количество определя-
ют зависимостью: 

Qн = (VП.B. · m), кг/с, 

где Qн – количество углеводородов – 
нефти, кг/с, VП.B. – объем подземной 
воды, истекаемой из недр Земли, м3/с, 
m – масса образуемой нефти из мор-
ской воды, кг/м3. 

Способ реализуется как искусствен-
ным, так и естественным путем, с учетом, 
что в 1 м3 морской воды ≈125 г нефте-
продуктов, в том числе, нефти ≈30 г.

2. В результате переработки мор-
ской воды в бойлере» получают кру-
говорот подземной воды с непрерыв-
ным выдавливанием подземной пре-
сной воды на поверхность Земли.

3. От источника подачу морской
воды осуществляют как через насос- 
ную станцию, так и самотеком, что за-
висит от противодавления в месте об-
разования паросоленой смеси в «бой-
лере», при этом, из водяного пара при 
миграции через зоны конденсации, 
минерализации получают как питье-
вую, так и минеральную воду, с выхо-
дом на поверхность Земли.

4. Источник поступления морской
воды в недра Земли – бойлер, опреде-

ляют с учетом напора от океанических 
течений, разности отметок уровней 
моря, океана относительно прибреж-
ной части материков – суши и силы 
тяжести – притяжения. 

5. В отрабатываемое месторожде-
ние подают морскую воду через до-
полнительно пробуренную скважину 
до точки кипения в недрах земной 
коры – «бойлер» с учетом получения 
1 м3 закачиваемой морской воды, приб- 
лизительно 0,03 кг углеводородов, 
что является частью нефти из морской 
воды, то же и в создаваемом искус-
ственном «месторождении», путем бу-
рения скважин до «бойлера», где через 
первые закачивают морскую воду; че-
рез последующие добывают углеводо-
роды из недр земной коры по мере их 
накопления.

6. Скважины располагают с учетом
направления главного кливажа в нед- 
рах земной коры в данном или соз-
даваемом месторождении, при этом, 
скважины для подачи морской воды 
располагают по линии простирания 
кливажа, со стороны источника пос- 
тупления морской воды в «бойлер». 

7. В природную соленость мор-
ской воды, равную ≈35 кг/м3, искус-
ственно добавляют морскую соль, 
увеличивают отдачу углеводородов в 
«бойлере».
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related subsystems: «LITHOSPHERE» («Oceans»), «GOWN», «core», «to form seawater HC fresh water and ore 
bodies through the Planetary «Boiler Boiler».

Key words: planetary «Boiler boiler» system «Earth», global paradigm, hydrocarbons, seawater, ore bodies, 
the Arctic Ocean, Antarctica.
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