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Введение

Известно, что на территории Русской плат-
формы имеется два крупных активно эксплу-
атирующихся нефтегазоносных бассейна (При-
каспийский НГБ и Донецко-Запорожский НГБ).
При этом большая часть месторождений нефти
и газа на территории Прикаспийского НГБ (9)
и Донецко-Запорожского НГБ (7) расположена
в основном в их бортовых зонах (рис. 1).

Необходимо понять, почему месторождения
углеводородов располагаются либо в борто-
вых зонах нефтегазоносных бассейнов (При-
каспийский (9), Донецко-Запорожский (7)) (см.
рис. 1), либо они почти равномерно распре-
делены по всей территории, как, например,
в регионе Западно-Сибирской впадины (Ноябрь-
ская морфоструктура (10)) [2]. От этого зависит
эффективность поисков новых месторождений
нефти и газа в других нефтегазоносных бассей-

нах Российской Федерации. Автор предлагает
рассмотреть вероятностно-корреляционную ме-
тодику для оценки нефтегазовой перспективно-
сти территорий по данным комплекса различ-
ных геолого-геофизических параметров, которые
могут определять, имеют ли нефтегазоносные
бассейны (НГБ) бортовой тип или тип НГБ
с равномерным распределением месторождений
углеводородов, что может иметь принципиаль-
ное значение для поиска новых месторождений
нефти и газа.

Исходные материалы иметоды исследования

Предлагается в качестве методики оценки
нефтегазовой перспективности территорий ис-
пользовать элементы теории вероятности и кор-
реляционной теории [3]. В качестве основного
параметра нефтегазовой перспективности терри-
торий будем использовать значение суммарной

Рис. 1. Фрагмент карты месторождений полезных ископаемых для территории Русской и Западно-Сибирской плат-
форм [1]. Окружностями выделены зоны расположения наиболее известных в настоящее время, концентрических
морфоструктур, с выделенными бортовыми зонами этих морфоструктур: 3 – Прибалтийская, 4а – Кольская, 4б – Ла-
дожская, 6 – Волго-Уральская, 6б – Кизеловская, 6в – Вой-Вожская, 7 – Скифская, 7а – Курская, 7в – Шахтинская, 7г –
Белорусская, 8 – Московская, 8а – Тверская, 8б – Нижегородская, 8в – Тульская, 9 – Прикаспийская, 9a – Эмбенская,
9б – Уралтауская, 9д – Пугачевская, 9ж – Малоузеньская, 9н – Жигулевская, 10 – Ноябрьская, 34 – Тимано-Печорская,
36с – Южно-Карская, 50 – Дзирульская, 51 – Южно-Каспийская, 52 – Грозненская, 53 – Ставропольские, 54 – Вало-

Карпинские, 55 – Кара-Богаз-Гольские (цвет онлайн)

62 Научный отдел



А. Л. Харитонов. Результаты вероятностно-корреляционного анализа геолого-геофизических данных

вероятности (Pс), состоящей из отдельных веро-
ятностей нефтегазовой перспективности (P1 –P4),
рассчитанных по данным различных геофизиче-
ских методов (гравиразведка, магниторазведка,
геотермия, дешифрирование космических сним-
ков):

Pс = P1+P2+P3, (1)

где P1 – значение вероятности нефтегазовой пер-
спективности территории, определяемое по дан-
ным магнитного и гравитационного поля; P2 –
значение вероятности нефтегазовой перспектив-
ности территории, определяемое по данным
магнитного поля и теплового потока; P3 – значе-
ние вероятности нефтегазовой перспективности
территории, определяемое по данным гравитаци-
онного поля и теплового потока.

Почему были выбраны именно эти гео-
физические данные для оценки нефтегазовой
перспективности тех или иных районов? Хорошо
известно, что многие месторождения полезных
ископаемых (например, углеводороды) располо-
жены в зонах формирования концентрических
морфоструктур центрального типа [4], которые
могут быть использованы при расчетах вероятно-
сти нефтегазовой перспективности той или иной
территории.

В частности, по данным дешифрирования
космических снимков, многие месторождения

полезных ископаемых, в том числе и месторож-
дения нефти и газа, расположены в пределах
концентрических морфоструктур центрального
типа [4] (рис. 2).

Как видно из рис. 2, самыми крупны-
ми на территории Русской платформы являют-
ся Прикаспийская (9) и Скифская (7) концен-
трические морфологические структуры. Прика-
спийская (9) концентрическая морфологическая
структура имеет диаметр почти 550 км в направ-
лении с юга на север и 900 км с запада на восток.
На юго-западной бортовой зоне (Донбасско-
Астраханский тектонический разлом) проходит
граница Прикаспийской (9) концентрической
морфоструктуры с герцинидами вала Карпин-
ского, отделяющего ее от цепочек Ростовско-
Элистинских (54), Ставропольских (53) и дру-
гих (49, 50, 52) небольших концентрических
морфоструктур. Западная бортовая зона Прика-
спийской концентрической морфоструктуры (9),
отделяющей ее от Скифской концентрической
морфоструктуры (7), проходит вдоль Волгоград-
ско-Саратовского участка (9г–9д) шовной зоны
Приволжской моноклинали, проходящей по За-
волжскому тектоническому разлому.

Кроме того, некоторые геофизические поля
выбраны для анализа нефтегазовой перспектив-
ности потому, что многие месторождения нефти

Рис. 2. Фрагмент карты морфоструктур центрального типа [4], выделенных на территории юга-востока европейской
части Российской Федерации: 6а – Южно-Бузулукская, 7 – Скифская, 7б – Запорожская, 7в – Шахтинская, 9a – Эмбен-
ская, 9б – Уралтауская, 9в – Астраханская, 9е – Нижневолжская, 9ж – Малоузеньская, 9з – Хобдинская, 9и – Северо-
Каспийская, 9к – Индерские, 50 – Дзирульская, 52 – Грозненская, 53 – Ставропольские, 54 – Вало-Карпинские, 56 –

Крымские (цвет онлайн)
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и газа расположены в зонах, где имеется боль-
шая мощность пород осадочного слоя земной
коры и литосферы в целом, которая отражается
в повышенных значениях различных составля-
ющих гравитационного поля [5], которые могут
быть использованы при расчетах вероятности (P)
нефтегазовой перспективности исследуемой тер-
ритории по значениям корреляционных функций.
Для изучения нефтегазовой перспективности
на территории Прикаспийской (9) и Скифской
(7) концентрических морфологических структур
(Прикаспийский НГБ и Донецко-Запорожский
НГБ) были использованы различные геолого-
геофизические материалы (данные о гравитаци-
онном поле, тепловом потоке, аэромагнитные
данные, сейсмологические). В качестве методов
исследования были использованы вероятностно-
корреляционные методы анализа различных гео-
лого-геофизических данных. В частности, снача-
ла были проанализированы спутниковые данные
гравитационного поля в редукции Буге для юго-
востока европейской части территории Россий-
ской Федерации и их корреляции с концентриче-
скими морфоструктурами, выявленными по дан-
ным дешифрирования космических снимков. Как
известно, одной из крупнейших морфоструктур
центрального типа на территории юга европей-
ской части России являются Прикаспийская (9)
и Скифская (7) концентрические морфострукту-
ры и связанные с ними «дочерние» (локальные)
почти концентрические (эллипсовидные) морфо-

структуры (Астраханская – 9в, Уралтауская –
9б, Эмбенская – 9а, Волго-Донская – 9г, Пу-
гачевская – 9д, Малоузеньская – 9ж, Северо-
Каспийская – 9и, Индерские – 9к, Запорожская –
7б, Шахтинская – 7в) меньшего размера, выяв-
ленные по совокупным данным гравитационного
поля, измеренного на различных искусственных
спутниках Земли [6] (рис. 3).

Этой западной бортовой зоне Прикаспий-
ской концентрической морфоструктуры, прохо-
дящей примерно по 43°Е – 44°Е градусам восточ-
ной долготы, соответствует квазилинейная почти
меридионального направления зона гравитаци-
онной ступени с перепадом значений ускорения
силы тяжести в редукции Буге от 0 до −30 мГал
(см. рис. 3). Северная бортовая зона Прикаспий-
ской концентрической морфоструктуры (9) про-
ходит по Жадовскому, Илекскому, Мартукскому
тектоническим разломам, вдоль гравитационной
ступени примерно по 52°N градусу северной
широты, с перепадом значений ускорения силы
тяжести в редукции Буге от 0 до −40 мГал. Се-
верная бортовая зона Прикаспийской концентри-
ческой морфоструктуры (9) отделяет ее от Волго-
Уральской концентрической морфоструктуры (6).
Краевой шов Предуральского краевого прогиба
ограничивает Прикаспийскую концентрическую
морфоструктуру (9) в ее восточной части. При
этом в восточной бортовой зоне Прикаспийской
концентрической морфоструктуры (9), проходя-
щей по тектоническим разломам (Хобдинский,

Рис. 3. Фрагмент карты гравитационного поля, построенной по данным различных искусственных спутников Земли
[6]. Квази-концентрические (эллипсовидные) аномалии гравитационного поля, выделенные на территории юга евро-
пейской части Российской Федерации: 7 – Скифская, 7б – Запорожская, 7в – Шахтинская, 9 – Прикаспийская, 9a –
Эмбенская, 9б – Уралтауская, 9в – Астраханская, 9г – Волго-Донская, 9д – Пугачевская, 9ж – Малоузеньская, 9и –
Северо-Каспийская, 9к – Индерские, 49 – Восточно-Черноморская, 50 – Дзирульская, 51a – Дербентская, 53 – Ставро-

польские, 54 – Вало-Карпинские

64 Научный отдел



А. Л. Харитонов. Результаты вероятностно-корреляционного анализа геолого-геофизических данных

Остансукский, Ащисайский) и ближе к 54°Е во-
сточной долготы, наблюдается перепад значений
ускорения силы тяжести в редукции Буге от -60
до −30 мГал (см. рис. 3).

При этом хорошо известно, что значительная
часть месторождений нефти и газа расположе-
на в зонах дробления горных пород в пределах
глубинных тектонических разломов земной ко-
ры (рис. 4) [7], которые отлично проявляются
в значениях магнитного поля [8] (рис. 5), ко-
торое может быть использовано при расчетах
вероятности (P3) нефтегазовой перспективности
исследуемой территории.

Известно [2, 9, 10, 11], что в результа-
те постоянной дегазации мантии Земли вдоль
этих глубинных тектонических разломов должны
поступать газотермальные и гидротермальные
потоки геофлюидов различного химического со-
става (и в том числе природных углеводородов
СН4), которые, проникая через сеть мелких
приповерхностных разломов и трещин, могут по-
степенно формировать месторождения углеводо-
родов на территории Прикаспийской и Скифской
концентрических морфоструктур.

Рис. 4. Фрагмент карты активных тектонических разло-
мов Северной Евразии для территории Прикаспийской
концентрической морфоструктуры [7]. Условные обозна-
чения: 1 – тектонические разломы, 2 – условная граница
Прикаспийской концентрической морфоструктуры, 3 –
русло рек Волга и Дон и береговая линия Каспийского

моря (цвет онлайн)

Рис. 5. Фрагмент глубинного геолого-геофизического разреза земной коры через территорию Прикаспийской концен-
трической морфоструктуры по субмеридиональному профилю глубинного сейсмического зондирования вдоль 54°E
СА 64–20 [12]: А – профили аэромагнитных и наземных измерений модуля (dT ) аномального магнитного поля на трех
разных высотных уровнях (h = 0 км, 20 км, 50 км) над территорией восточного борта Прикаспийской концентрической
морфоструктуры; Б – сейсмический разрез земной коры и верхней мантии до глубины d = 60 км: 1 – Северо-Устюртская
впадина, 2 – Эмбенское поднятие – бортовая зона морфоструктуры, 3 – Южно-Каспийская концентрическая морфо-

структура
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Известно также, что часто месторождения
нефти и газа расположены в зонах повышенно-
го теплового потока [13], который может быть
использован при расчетах вероятности нефтега-
зовой перспективности исследуемой территории.
В связи с этим были проанализированы дан-
ные теплового потока для выявления корреля-
ционной связи между его значениями и место-

расположением концентрических морфострук-
тур центрального типа (см. рис. 2). Информация
о наличии определенной корреляционной связи
в расположении максимумов теплового потока
и локальных концентрических морфоструктур
на территории Скифской (7) и Прикаспийской (9)
крупных концентрических морфоструктур пред-
ставлена на карте теплового потока [13] (рис. 6).

Рис. 6. Фрагмент карты аномалий теплового потокаQ (мВт/м2) [13]. Почти концентрические (эллипсовидные) аномалии
теплового потока, выделенные на территории юго-востока европейской части Российской Федерации, коррелирующие
с морфоструктурами центрального типа: 6а – Южно-Бузулукская, 9в – Астраханская, 9г – Волго-Донская, 9д – Пуга-
чевская, 9е – Нижневолжская, 9ж – Малоузеньская, 9и – Северо-Каспийская, 9к – Индерская, 50 – Дзирульская, 51а –

Дербентская, 52 – Грозненская, 53 – Ставропольские, 54 – Вало-Карпинские (цвет онлайн)
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Иными словами, гравитационные [6], аэро-
магнитные [8], теплового потока [13] анома-
лии подтверждаются данными дистанционного
зондирования Земли из космоса [4], которые
позволяют выделить перспективные зоны для по-
исков месторождений углеводородов в пределах
концентрических морфоструктур разных диамет-
ральных размеров.

Проанализированные выше достаточно
крупные концентрические морфоструктуры,
по данным [4], связаны с мантийными плюма-
ми [14], сформировавшимися в докембрийские
периоды тектонической эволюции Земли [15], ко-
гда преобладали субвертикальные тектонические
процессы. В результате на поверхности докем-
брийского фундамента земной коры произошло
образование нуклеаров – крупных концентри-
ческих морфоструктур [4] и связанных с ними
концентрических неоднородностей, наблюдае-
мых в рельефе различных слоев земной коры.

Суммарную вероятность (Pс) нефтегазовой
перспективности исследуемых регионов будем
определять на основании значений взаимной
корреляционной связи различных полей (гра-
витационного, магнитного, теплового потока)
между собой и с расположением зон месторож-
дений полезных ископаемых.

По имеющимся измеренным данным можно
наблюдать достаточно хорошую корреляцию (ρ)
региональных магнитных (dT ) аномалий и регио-
нальных гравитационных (dg) аномалий (рис. 7)
[6], особенно в районе (восточная долгота 36°Е)
расположения центральной части Скифской кон-
центрической морфоструктуры (7), отличающей-
ся достаточно высокими значениями аномаль-
ного магнитного поля (dT > 2200 нТл), полу-
ченными при наземных измерениях и высокими
отрицательными значениями (dg > 40 от. ед.) гра-
витационного поля.

Кривая отрицательных значений взаимной
корреляционной функции магнитного и грави-
тационного полей ρ(dT,dg) позволяет хорошо
выделить зоны (3 и 5), связанные со Скиф-
ской (7) и Прикаспийской (9) концентрическими
морфоструктурами (см. рис. 7). В первом при-
ближении на этом широтном профиле можно
опробовать методику выделения регионов, пер-
спективных для поисков новых месторождений
углеводородов. Для этого необходимо рассчитать
вероятность (P1) определения месторасположе-
ния зон концентрических морфоструктур путем
сравнения координат расчетных отрицательных
значений взаимной корреляционной функции
магнитного и гравитационного полей ρ(dT,dg)

Рис. 7. Графики измеренного аномального магнитного поля (dT ) и гравитационного поля (dg), их функции взаимной
корреляционной зависимости (ρ), полученные вдоль региональногоширотного профиля по 52°N, пересекающего терри-
торию центральной части Скифской (7) и Прикаспийской (9) концентрических морфоструктур. Ls = 600 км – интервал
скольжения, в пределах которого производился расчет функции взаимной корреляционной зависимости магнитного
и гравитационного полей. Пересекаемые профилем регионы: 1 – Украинский щит; 2 – Днепрово-Донецкая впадина;
3 – территория центральной части Скифской (7) концентрической морфологической структуры (8в); 4 – Рязано-Са-
ратовский прогиб; 5 – территория Прикаспийской (9) концентрической морфологической структуры; 6 – Уральская

геосинклиналь

Геология 67



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Науки о Земле. 2023. Т. 23, вып. 1

и координат реального расположения всех встре-
чаемых вдоль этого профиля концентрических
морфоструктур:

P1 = (m/n) ·100% = [ρ(dT,dg)/n] ·100%, (2)

гдеm – количество случаев совпадения координат
аномальных (отрицательных) значений взаимной
корреляционной функции магнитного и грави-
тационного полей ρ(dT,dg), с координатами
расположения концентрических морфоструктур;
n – общее количество крупных концентриче-
ских морфоструктур на этом профиле по данным
дешифрирования космических снимков. В ре-
зультате произведенных расчетов вероятность
определения концентрических морфоструктур
по данным магнитного и гравитационного полей
составила 89%, если не принимать во внимание
небольшие (π · dx) концентрические структуры,
которые могли быть пропущены при интерва-
ле дискретизации (dx) региональных аномалий
магнитного и гравитационного полей равного од-
ному градусу (dx = 70 км).

Можно видеть (рис. 2, 3, 6) и другие спут-
никовые магнитные, гравитационные, теплового
потока региональные аномалии, по результатам
измерения которых также можно опробовать
методику вычисления суммарной вероятности
(Pс) определения координат месторасположения
перспективных нефтегазоносных зон в преде-
лах крупных концентрических морфоструктур
(рис. 8).

Наблюдается корреляция аномалий гравита-
ционного поля (3) и аномалий теплового потока
(1) над целым рядом концентрических морфо-
структур (8, 8в, 7а, 7б, 56, 49), расположенных
на территории Русской платформы (см. рис. 8).
Прямая корреляция локальных аномалий грави-
тационного поля с аномалиями теплового потока
достаточно очевидна. Это может быть связано
с тем, что меньшая плотность горных пород уве-
личивает природную дегазацию углеводородов
из мантии в приповерхностные слои осадочного
слоя земной коры [9, 10]. Наблюдается обратная
корреляция (см. рис. 8) региональных магнитных
аномалий (2) с полем теплового потока (1), осо-
бенно на участке профиля от 40 до 50°N. Это, по-
видимому, связано с тем, что повышенный теп-
ловой поток (и дегазация) ослабляет магнитные
свойства горных пород.

При использовании трех независимых мас-
сивов региональных аномалий магнитного, гра-
витационного и теплового потоков полей была
использована более сложная методика, чем при
расчете по формуле (2). На первом этапе исполь-
зования этой более усложненной методики все
приведенные на графиках (см. рис. 8) значения
геофизических полей (dT , dg, Q) были нормиро-
ваны на средние по всей длине профиля значения

этих полей:

dTн = (dTi/dTs); dTн = (dgi/dgs);
Qн = (Qi/Qs).

(3)

Затем все значения нормированных геофи-
зических полей (dTн, dgн, Qн) были приведены

Рис. 8. Графики измеренных значений Q – теплового
потока (1), dT – магнитных (2), dg – гравитационных
(3) аномалий, построенных вдоль регионального мери-
дионального профиля по долготе 38°Е. Для удобства
сравнения кривых значения теплового потокаQ представ-
лены на графике в относительных единицах измерения.
Чтобы соответствовать абсолютным значениям тепло-
вого потока в системе СИ (мВт/м2) они должны быть
умножены на коэффициент 41.8. Эллипсами показано
расположение на поверхности Земли концентрических
морфоструктур, связанных с мантийными плюмами: 49 –
Восточно-Черноморская; 56 – Крымо-Азовские; 7б –
Днепрово-Донецкая; 7а – Курская; 8в – Орловская;

8 – Московская

к единому уровню отсчета. На следующем эта-
пе по значениям нормированных геофизических
полей (dTн, dgн, Qн) были вычислены взаимные
корреляционные функции этих полей ρ(dT,dg),
ρ(dT,Q), ρ(dg,Q) (рис. 9).

Графики вычисленных значений взаимных
корреляционных функций магнитного и грави-
тационного полей ρ(dT,dg), магнитного поля
и теплового потока ρ(dT,Q), гравитационного
поля и теплового потока ρ(dg,Q) представ-
лены на рис. 9. Из приведенных на рис. 9
значений графиков взаимных корреляционных
функций магнитного и гравитационного полей
ρ(dT,dg), магнитного поля и теплового потока
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ρ(dT,Q), гравитационного поля и теплового по-
тока ρ(dg,Q) можно рассчитать суммарную (Pс)
и отдельные вероятности (P1, P2, P3) определения
месторасположения нефте- и газоперспективных
зон в пределах концентрических морфоструктур
путем математического анализа расчетных значе-
ний взаимных корреляционных функций:

P1 = [ρ(dT,dg)/n] = 89%, (4)
P2 = [ρ(dT,Q)/n] = 76%, (5)
P3 = [ρ(dg,Q)/n] = 84%, (6)

где n – общее количество крупных концентриче-
ских морфоструктур на этом профиле, в пределах
которых идут процессы дегазации мантии и на-
копления углеводородов.

Тогда суммарная вероятность (Pс) определе-
ния месторасположения концентрических мор-
фоструктур может быть рассчитана по формуле

Pс = [P1+P2+P3]/3= 83%. (7)

Рис. 9. Графики вычисленных значений взаимных корре-
ляционных функций (A): 1 – магнитного и гравитацион-
ного полей ρ(dT,dg); 2 – магнитного поля и теплового
потока ρ(dT,Q); 3 – гравитационного поля и теплового
потока ρ(dg,Q). Схематический разрез мантии с изоб-
ражением расположения древних мантийных плюмов
(Б), формирующих концентрические морфоструктуры,
в зонах расположения которых происходят дегазация
мантии и накопление углеводородов в литологических
и структурных ловушках осадочного слоя: 49 – Восточ-
но-Черноморская; 56 – Крымо-Азовские; 7б – Днепрово-
Донецкая; 7а – Курская; 8в – Орловская; 8 – Московская,

8а – Тверская

Кроме корреляционных зависимостей маг-
нитных, гравитационных аномалий, связанных
со Скифской (7) концентрической морфологиче-
ской структурой (см. рис. 8, 9) и ее «дочерними»
Московской (8), Тверской (8а), Нижегородской

(8б), Орловской (8в) концентрическими струк-
турами, представленными на рис. 2, 3, 6, на-
блюдаются также корреляционные зависимости
магнитных, гравитационных, теплового потока
аномалий, связанных с Прикаспийской (9) (см.
рис. 7) концентрической структурой, наблюдают-
ся и другие концентрические структурыменьших
размеров (9а – Эмбенская, 9б – Уралтауская, 9в –
Астраханская, 9г – Волго-Донская, 9д – Пугачев-
ская, 9е – Нижневолжская, 9ж – Малоузеньская,
9и – Северо-Каспийская, 9к – Индерская, 50 –
Дзирульская; 54 – Ростовско-Элистинские, 56 –
Крымо-Азовские). Корреляция концентрических
географических неоднородностей рельефа зем-
ной поверхности и магнитных и гравитационных
аномалий свидетельствует о том, что эти кон-
центрические географические неоднородности
имеют глубокие корни в литосфере.

Полученные результаты

Из данных, приведенных на рис. 6, вид-
но, что повышенные значения теплового потока
(Q > 50 мВт/м2) наблюдаются в основном в окра-
инных (бортовых) зонах территории, занимаемой
Прикаспийской концентрической морфострукту-
рой (9). В северо-западной части Прикаспийской
концентрической морфоструктуры (9) выделя-
ется полукольцевая бортовая зона повышенных
значений теплового потока Приволжской моно-
клинали (9d – 9e – 6а). Высокими значениями
(Q > 60 мВт/м2) выделены локальные эллипсо-
видные зоны аномалий теплового потока (Аст-
раханской-9в, Пугачевской-9д, Нижневолжской-
9е, Южно-Бузулукской-6а, Северо-Каспийской-
9и), расположенных в пределах Прикаспийской
концентрической структуры (9). В центральной
части Прикаспийской концентрической морфо-
структуры расположены локальные аномалии
теплового потока (9ж – Малоузеньская, 9к –
Индерская), связанные с так называемыми «тру-
бами» дегазации мантии этого региона, подоб-
но Уренгойскому месторождению, описанному
в [2].

Так, например, на схеме изолиний глуби-
ны поверхности Мохоровичича Прикаспийской
концентрическойморфоструктуры (9) и ее обрам-
ления [16] (рис. 10) по наземным геолого-гео-
физическим данным подтверждено расположе-
ние большей части «дочерних» концентрических
морфоструктур меньшего размера, выделенных
по спутниковым данным (данные дешифрирова-
ния космических снимков поверхности Земли,
данные гравитационного поля, данные теплового
потока).

На основании проведенных расчетов можно
сказать, что новые месторождения на территории
Прикаспийской и Скифской концентрических
морфоструктур, по-видимому, могут быть связа-
ны с «дочерними» локальными концентрически-
ми структурами (см. рис. 2) с высоким тепловым
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Рис. 10. Схема изолиний глубины (км) поверхности Мохоровичича на территории Прикаспийской впадины и приле-
гающих районов [17]. Пограничные районы Прикаспийской концентрической впадины: I – северо-западная граница
Прикаспийской впадины, II – Северный Устюрт – юго-восточная граница Прикаспийской концентрической впадины;
пограничные полукольцевые прогибы и локальные прогибы Прикаспийской концентрической впадины: 9г–9д – зона
Приволжской моноклинали, 9б – Уралтауский; выступы на поверхности Мохоровичича: 6a – Южно-Бузулукский, 6ж –
Бельский, 9a – Эмбенский, 9г – Волго-Донская, 9д – Пугачевская, 9е – Нижневолжский, 9ж – Малоузеньский, 9з –

Хобдинский, 9и – Северо-Каспийский, 9й – Индерский, 9к – Шубаркудукский, 9м – Илекский, 9н – Жигулевская

потоком (см. рис. 6) над ними, сформирован-
ных концентрическими мантийными выступами
на поверхности Мохоровичича, из которых к зем-
ной поверхности по тектоническим разломам
поступают газотермальные и гидротермальные
потоки (см. рис. 10).

Выводы

1. По данным нескольких геофизических
полей, на территории Прикаспийской и Скиф-
ской крупных концентрических морфоструктур
выделены локальные концентрические нефте-
газоперспективные морфоструктуры, связанные
с бортовыми зонами этих впадин.

2. Предложена вероятностная методика для
оценки нефтегазовой перспективности террито-
рий на основе оценки корреляционных зави-
симостей гравитационного и магнитного полей
и теплового потока.

3. Основным геофизическим параметром,
определяющим бортовой тип нефтегазоносного
бассейна (НГБ) или тип НГБ с равномерным
распределением месторождений углеводородов
является распределение теплового потока, изме-

ренного на земной поверхности или по данным
аэросъемки.
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