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В статье, с позиций новой космической гипотезы происхождения нефти, рассматриваются возможные пути 
поступления углеводородов через магнитные воронки на Землю и оценивается связь дрейфа материков с 
расположением битумных и нефтяных скоплений по Земному шару.

Гипотеза о космическом происхождении неф
ти впервые была выдвинута в прошлом веке про
фессором В Д Соколовым 181. Суть его гипотезы 
заключалась в том, что углеводороды образова
лись в очень ранней стадии развития Земли за 
счет содержащихся в ней огромных запасов уг
лерода и водорода. Впоследствии они в значи
тельной степени были поглощены магмой, кото
рая при дальнейшем охлаждении выделяла и про
должает выделять заключенные в ней углево
дороды. Они по трещинам проникали в лито
сферу, образуя залежи нефти и битума.

В последующем эту гипотезу развивали ряд 
исследователей. Так, К.Ван-Орстанд 1111 высказал 
предположение о том, что залежи нефти и газа 
в пределах нашей планеты образуются в резуль
тате единонаправленных процессов развития, ко
торые начинаются с молекул митина в прото- 
планетном облаке.

Ф.Хойль, ссылаясь на Т.Гольда, отмечает, что
происхождение нефти может быть объяснено с 
позиции “теории поры”, которой обосновывается 
происхождение металлического ядра Земли. При 
этом, базируясь на открытия углеводородов в 
метеоритах, им выдвигается идея выжатия нефти 
из Земли 15). Ф Хойль предсказывает, что нефть 
будет и дальше “выжиматься" из Земли, и этот 
процесс может продолжаться много миллионов 
лет.

В.П Порфирьев 17] считает, что гипотеза кос
мической природы нефтяных углеводородов “на
иболее полно отвечает всей совокупности гео
логических данных и увязывает проблему их об
разования с современными представлениями аст
рофизики и геологии о происхождении Земли и 
истории развития ее как планеты". Ссылаясь на 
труды Ф.Хойля, Симона, Гольда, Зюсса, Юри и 
др., он отмечал, что нефть в том виде, в котором 
встречается “в природе в настоящее время, яв
ляется такой же первозданной космической суб
станцией, как железо, силикаты, воды, водород, ме
тан и др., входящие в состав протопланетарного 
облака и формировавшие путем агрегации по схе
ме холодного образования планеты солнечной 
системы и Землю, и другие планеты". В П Пор
фирьев заключает, что в процессе перераспре

деления первичных планетарных скоплений ма
терии значительная часть флюидов, в том числе 
вода и нефть, была выжата на земную поверх
ность.

Таким образом, выдвинутые гипотезы в 
основном базируются на том, что нефть, нахо
дящаяся внутри Земли, образовалась в процессе 
формирования планеты из вещества протопла
нетарного облака и была выжата в литосферу.

На основании анализа существующих гипо
тез (органической и абиогенной) происхождения 
нефти, характера распределения битумов и нефти 
в земной коре, истории климата и биологической 
жизни Земли и астрофизических данных о широ
ком распространении углеводородов во Вселен- аспростра 

работе[4]нои в была предложена новая гипотеза 
космического происхождения нефти, согласно ко
торой источником поступления углеводородов 
на Землю являлись космические облака, на
сыщенные нефтяными молекулами Процесс вы
падания углеводородов на Землю происходил в 
виде нефтяных дождей при встрече Солнечной 
системы с подобными облаками. В работе были 
подсчитаны возможные объемы нефти, захвачен
ные Землей, и показаны возможные условия сох
ранения и преобразования ее за геологическое 
время

В настоящей статье с позиции новой гипо-
тезы рассматриваются возможные пути поступ
ления углеводородов на Землю и оценивается 
связь дрейфа материков с расположением би
тумных и нефтяных скоплений по Земному шару

При рассмотрении возможных путей поступ
ления углеводородов на Землю было обращено 
внимание на результаты исследования физики 
магнитосферы.

Изучая движение заряженной частицы в ди
польном поле, Штермер |1] обнаружил, что в 
окрестности диполя существуют две разрешен
ные области, в которых могут двигаться частицы 
Эти области в магнитосфере представляют в 
виде двух воронок, расширяющихся от Земли, 
каждая из которых опирается на полярную шап
ку. Концы этих областей в дневной части маг
нитосферы совпадают с нейтральной линией на 
поверхности магнитопаузы. Установлено, что ос-

*» Печатается в порядке дискуссии (ред )
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новные параметры плазмы в этих воронках и 
в переходном слое между магнитосферой и сол
нечным ветром чрезвычайно похожи. "Этот факт 
позволяет предположить, что частицы солнеч
ного ветра имеют свободный доступ в эти об
ласти и, проникнув через воронки, высыпаются 
вдоль дневной стороны овала полярных сияний 
[П. .. Г11

Результаты ряда наблюдении |1| указывают 
на то, что магнитосфера часто оказывается 
“открытой" в том смысле, что геомагнитные ли
нии. выходящие из центральной части полярной 
шапки, связаны с силовыми линиями межпла
нетного магнитного поля. Убедительным дока
зательством вторжения солнечных частиц яв
ляется то, что солнечные протоны и электроны 
регистрируются в овальной зоне вокруг полюса 
диполя без существенного временного запазды
вания по отношению к потокам частиц, обнару
живаемым в межпланетном пространстве.

Когда протоны проникают глубоко в верх
нюю атмосферу в полярной шапке, их столкно
вения с составляющими атмосферы приводят к 
появлению дополнительной ионизации, приво
дящей в свою очередь к излучению, получив
шему название “свечение полярной шапки". Зона 
полярных сияний при сильных магнитных бурях 
может смещаться до широты 50° и ниже [2|-

Взаимодействие магнитного поля звезде рас
пыленным космическим веществом (звездный ве
тер), как показывают астрофизические исследо
вания, происходит подобным же образом |9|. 
Вещество, аккрецируемое нейтронной звездой, 
движется практически по силовым линиям ее маг
нитного поля Магнитное поле нейтронной звез
ды как бы создает воронки у ее магнитных по
люсов, и в них направляется аккреционный поток

На такую возможность указывали еще в 
1970г. астрофизики Г.С.Бисноватый-Коган и 
А М Фридман.

Таким образом, проведенные исследования 
позволяют рассматривать полярные воронки н 
магнитосфере планет как основные зоны, через 
которые проникают межпланетные вещества.

Можно предположить, что при встрече Зем
ли с углеводородными облаками и, по всей веро
ятности, с ионизированной пылью,аккрецируемое 
Землей вещество взаимодействовало подобным 
образом с ее магнитным полем. Захват вещества, 
видимо, осуществлялся главным образом через ак
креционные воронки у ее магнитных полюсов

В работе |4] указывалось, что планета Земля 
за время от нижнего протерозоя до верхнего не
огена не менее 19 раз встречалась с молекуляр
ными облаками, насыщенными углеводородами 
В результате аккреции за этот период на Земле

Л«к“ - ЕГ»ч Т "рв“ншй 1’1 А - ^фтега3оносные протии I - Сиерного 
7 - ОрХ«е“;,՜ 8 - <п * Iя ВнутР'ни"я; 4 - Пермская, 5 - Мексиканская. 6 - Маракаи^кая;
Запааио Сиб„р։£» 12 ’ ՛ В“"" Уралкская; 10 - Сеясро-Африканская. II -
17 -Гиясаен՛^ Е' - <ра"иЦ>е ' 15 ֊ Сичуаиская; 16 - ВостонноАкктраакйекая;
Американская. IV - Африканская. V ֊ Еернааиатская У^-^АрааийсыТ711° Граиландска"' ". ‘ К*р“®5,“я2>111 ' Юж,“” 
IX - Тихоокеанская 1 * АРавииская, VII - Индо-Австралииская; VIII - Филиппинская,
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Рис 2 Обзорная карта размещения битумопроявлений Севера (6) I - выступы складчатого основания областей дорифейской 
складчатости древних платформ, нерасчлененныс; складчатые комплексы 2 - байкалид. 3 - каледонит, 4 - герцинид, 5 - 
мезозоид, комплексы чехла 6 - рифейскнй - нижнепалеозонский на дорифейском фундаменте; 8 - верхний структурный 
этаж древних платформ, сложенный базальтовыми покровами, 9 - поля эффузивов под покровом материкового оледенения (в 
Гренландии), 10 - краевые вулканические пояса. 11 - границы осадочных бассейнов и нефтегазоносных провинции а - на 
суше, б - на шельфе; 12 - внутренние границы, разделяющие осадочные бассейны или их частицы на суше, 13 - крупные 
разрывные нарушения и границы по ним а - надвиги, б - сбросы и взбросы, установленные на суше, в - сбросы и в։бросы 
предполагаемые по геофизическим данным, главным образом на шельфе. 14 - обозначения осадочных бассейнов, проявления 
битумов на дневной поверхности: 15 - нефтей, 16 - мальт, 17 - асфальтитов и асфальтов, 18 - керитов, 19 - антраксолитов, 
20 - оксикеритов и гуминокеритов, 21 - участки скоплений битумов на поверхности, битумные поля и месторождения
Основные осадочные бассейны Арктики Краевые впадины и перикратоны {А): 1А -Вестероллен. НА - Вос точно Шпиц
бергенская, П1д - Мезенская, IVA - Бэнкс-Маккензи, Vд - Виктория-Стрейт, VIA - Джонс-Ланкастер. УПД - Диско. V1IIA - 
Восточно-Гренландская, 1ХА - Пири; внутренние впадины и синеклизы (Б): 1ь - Печорская. 11ь - Бзйдарацкая, П1ь - Усть- 
Енисейская, IV6 - Тунгусская (северная часть), УБ - Вулластон. VL - Фокс; краевые прогибы (В) 1й - Западно-Шпицбергенский 
Пв - Предуральско-Предновоземельский, Шв - Предтаймырский. Ivg - Предверхоянский и Лено-Анабарский, VB - Колвиллский. 
VIH - Западно-Канадский, внутригеосинклинальные впадины и прогибы (Г) 1г - Момский. Пг - Иьдириго-Зырянский. Шг ~ 
Поркыопайн, IVr - Свердрупа. Vf - Элсмир. Vlf - Северо-Гренландский, бассейны неясной тектонической принадлежности, 
большей частью расположенные на шельфе (Д): 1Д -Лаптевско-Янский, 11д - Новосибирский. П1Д - Чаунский; 
битумопроявления: 1-13 - проявления в районе прол Костин Шар. 14 - район губы Моржовой. 15 - б Ручьевая. 16 - п-ов 
Адмиралтейства. 17,18 - о Берха. 19 - п-ов Шмидта. 20 - район зал Иностранцева, 21 - район между мысами Мои и Иогансена. 
22-о Грэем-Белл, район м Кальзат, 23-27 - проявления на о-ве Вайчаг, 28-м Чайка. 29 - о Матвеев. 30 - о Долгин 31 - 
Талотинское м-ние, 32 - восточная часть Большеземельской тундры, 33 - Шучьинский синклинорий. 34 - о Пионер. 35 -
о Длинный, Зб-о Октябрьской Революции, 37 - район к западу от Пясинского зал , 38 - нижнее течение рТареи. 39 - басе 
Бинюды, 40 - район Норильска, 41 - район р Северной. 42 - южный берег оз.Дюпкун, 43 - район оз.Белдунчан, 44 - р Нижняя 
Таймыра. 45 — п-ов Юрюнг-Тумус (Нордвикское м-ние), 46 - купол Кожевникова, 47 - Тнгяно-Анабарская антиклиналь. 48 
Маймеча-Котуйское битумное поле. 50 — Рассохинское битумное поле. 51 - нижнее течение р Мойеро, 52 - бассейн р Арга- 
Салы, 53 - Восточно-Анабарское (Куонамское) битумное поле, 54 - Суханское битумное поле. 55 - Силнгир-Махринское 
битумное поле, 56 - междуречье рек Сенкю и Малой Куонамки, 57 - нижнее течение р Беке; 58 - р Муна. 59 - р Некекит; 60 
- Куойкско-Далдунское битумное поле; 61 — Оленекскос (Хорбусуонкско-Кютюнгдинское) битумное поле. 62 - Оленекское 
м-ние асфальтовых песчаников; 63 — проявление на о-ве Столб; 64 — м Крест-Хомо, 65 - Булкурская антиклиналь. 66 
р Хатыстах; 67 — Чекуровская антиклиналь, северное крыло; 68 - Чекуровская антиклиналь (хр Туора-Сис); 69 - о Бе-1ьковский. 
70 - проявления на о-ве Котельном; 71 - скопление битумов на Селенняхском поднятии; 72 — хр Тас-Хаяхтах. 73 “ Верхний 
Половинный Камень; 74 - район м.Вяткин Камень; 75 - пос Лабуя на р.Колыме; 76 - м.Наглейнын; - Полянское м-ние, 78 

- побережье Колючинской губы (Колючинско-Мечигменскнй прогиб). Битумопроявление • м Млелин; 79 - район м Кибера; 80 ։
в зарубежной Арктике 81 - асфальт в песчаниках ка р Коколнке; 82 - асфальт на р.Карбон-Крике; 83 - вытачивание нефти 
Скалл-Клифф; 84 — высачивание нефти у м.Симпсон; 85 - нефть в песчаниках в обрыве Шреддер на реках Анэк \в\ке .• 
Нанушуке; 86 — грэемит в трещинах песчаников формации торок в бассейнах рек Этивлука и Кикигуа. 8/ - нефтенасыщенные 
песчаники вдоль р Каника; 88 - высачивание нефти в районе пос Хамфри-Пойнта. 89 - скопление асфальтоносных есчаников 
на п-ве Сабины; 90 - асфальты в основании формации кейп-филлипс на о-ве Корнуоллис (в верхах ордовика); 91 - кефаль ы 

- битумопроявление во впадине Вестероллен (северо-згпадная Норвегия); 93на п-ве Нугссуак (западная Гренландия); 92 — битумопроявление во впадине Вестероллен (северо-западная Норвегия!, то 
выход нефти в угольной шахте вблизи Баренцбурга; 94 - мальта в триасовых породах м.Ли (оЭдж); 95 - окисленная нефть 
в районе Бло Фьорда (о Эдж); 96 - мальта в конкрециях триасовых пород района м Вальдбург (оБлренца). 97 - асфальт и 
антраксолит в породах норийского яруса о-ва Вильгельма
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образовались крупные скопления битумов и неф
тей. которые сосредоточились главным образом 
в высоких широтах Это видно на карте (рис.1) 
размещения крупнейших нефтегазоносных про
винции мира |3| Об этом же свидетельствуют 
данные исследовании битумов Севера |6|, охва
тывающего территорию от Северного полюса до 
65° широты (рис 2) Здесь сосредоточены круп
ные скопления битумов Земного шара Такое 
сосредоточение углеводородов по Земле может 
свидетельствовать о том. что аккреционный по
ток углеводородов на Землю проникал главным 
образом через магнитные воронки полюсов.

При достижении Земли углеводородный по
ток под влиянием атмосферных явлений разно
сился по Земному шару. Однако наиболее круп
ные скопления битумов и нефтей, выявленные 
на континентах, видимо, образованы на участках, 
которые находились под непосредственным ак
креционным потоком углеводородов Залежи уг
леводородов образовались в основном на участ
ках, где породы были подвергнуты глубокой эро
зии и представляли собой прекрасные коллек
тора. а сохранность их зависела от последующих 
геолого-тектонических условий.

На характере расположения битумных и неф
тяных скоплений по Земному шару, видимо, ска
зывалось влияние дрейфа материков. Об этом 
свидетельствуют многолетние палеомагнитные ис
следования, которые указывают на перемеще
ние геомагнитных полюсов по земной поверх
ности Так, по данным палеомагнитных иссле
довании. на Европейском континенте "... Север
ный полюс, находясь в эпоху нижнего протеро
зоя (1700 млн.лет тому назад) в центральной 
части Северной Америки, начал двигаться на за
пад и в течение верхнего протерозоя и кембрия 
(примерно 200-300 млн лет) прошел поперек 
Тихого океана, южнее Гавайских островов и в 
силуре оказался у берегов Японии, а затем по
вернул на север В верхнем палеозое Северный 
полюс находился в Дальневосточной части 
СССР, а в юре - оказался у берегов Северного 
Ледовитого океана, в пределах которого и оста
вался все последующее время’ 110]. Однако пе
ремещение магнитного полюса представляет со
бой лишь кажущееся явление, обусловленное 
смешением верхней оболочки Земли относитель
но центральной ее части. Так, траектория дви
жения магнитного полюса, выведенная из наблю
дении на американском континенте, заметно от
личается от траектории, определенной по евро
пейским данным По австралийским исследова

ниям. кривая движения полюса имеет инои вид 
“Однако общим в этих траекториях является то. 
что все они сходятся в одной точке, соответст
вующей современному полюсу" ".. В действи
тельности магнитная ось во все эпохи сохраня
ла свое направление, близкое к направлению оси 
вращения, а если и перемещалась, то в очень 
узких пределах, по всей вероятности, процессируя 
вокруг оси вращения под малым углом' |10|.

Таким образом, отмеченные различия путей 
перемещения магнитных полюсов на континен
тах обязаны дрейфу материков Этот дрейф в 
значительной степени отразился на характере 
распределения нефтяных и битумных скоплении 
на Земном шаре

С позиции новой гипотезы космического 
происхождения нефти дрейф материков и время 
встреч Земли с молекулярными облаками опре
деляли местоположение нефтегазоносных про
винций на континентах.
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