
Гравиразведка



1. Гравиразведка

• Гравиметрическая или гравитационная 
разведка (сокращенно гравиразведка) – 

это геофизический метод исследования 
земной коры и разведки полезных 
ископаемых, основанный на изучении 
распределения аномалий поля силы 
тяжести Земли вблизи земной 
поверхности, акваториях, в воздухе.

• Гравиразведка является одним из методов 
исследования геологического строения 
верхних частей Земли.



1. Гравиразведка

• По методу исследования (изучение 
гравитационного поля) гравиразведка 
является составной частью науки об 
измерении силы тяжести – гравиметрии 
(от латинского gravitas – тяжесть и 
греческого metrew  – измеряю).

• Эффективность гравиразведки как 
разведочного метода обусловлена тем, 
что плотностные неоднородности в 
геологических средах находят свое 
отражение в гравитационном поле.



1.1. Краткие исторические данные

• Начало экспериментальному изучению 
силы тяжести положено Г.Галилеем, 
проводившим опыты с падающими 
телами под действием силы тяжести.

• Галилей показал, что мерой силы тяжести 
является ускорение. В 1590 году он 
определил численное значение силы 
тяжести. В честь Галилея единица 
ускорения в системе СГС названа гал.

• Начало гравиметрии связано с именем И.
Ньютона, который в 1678 году 
сформулировал закон всемирного 
тяготения.



1.2. Теория гравиразведки

• Поле силы тяжести обусловлено в основном 
Ньютоновским притяжением Землей всех тел, 
обладающих массой. Так как Земля сферически 
неоднородна, да еще вращается, то поле силы 
тяжести на земной поверхности непостоянно. 

• Изменения эти малы и требуют 
высокочувствительных приборов для их изучения.

• Основными измеряемыми параметрами 
гравитационного поля являются ускорение силы 
тяжести и градиенты (изменения ускорения по 
разным направлениям). Величины параметров поля 
силы тяжести зависят, с одной стороны, от причин, 
обусловленных притяжением и вращением Земли 
(нормальное поле), а с другой стороны - от 
неравномерности изменения плотности пород, 
слагающих земную кору (аномальное поле). 



1.2.1. Возможности гравиразведки

• От других методов разведочной геофизики 
гравиразведка отличается сравнительно 
большой производительностью полевых 
наблюдений и возможностью изучать 
горизонтальную (латеральную) неодно-
родность Земли. 

• Гравиразведка применяется для решения 
самых различных геологических задач с 
глубинностью исследований от нескольких 
метров (например, при разведке 
окрестностей горных выработок) до 200 
километров (например, при изучении 
мантии).



1.2.2. Сила тяжести

• Значения силы тяжести, вычисленные на 
поверхности однородного земного 
сфероида, называется нормальным 
значением силы тяжести. Это значение 
изменяется с широтой. 

• Поле силы тяжести – естественное 
физическое поле, действие которого 
проявляется в том, что тело любой массы 
m притягивается Землей с силой P=mg , 
где g - вектор ускорения силы тяжести. 

• Сила P представляет собой 
равнодействующую двух сил: силы 
притяжения FП и центробежной силы FЦ, то 
есть P=FП+FЦ.



1.2.2. Сила тяжести

• Сила FП определяется законом Ньютона и 
направлена примерно к центру Земли. 
Центробежная сила FЦ, возникающая по причине 
вращения Земли, направлена перпендикулярно к 
оси вращения.

• Ускорение силы тяжести является основной 
измеряемой величиной и его называют 
сокращенно: сила тяжести. Сила, действующая 
на единичную массу, называется 
напряженностью поля. Из сказанного следует, 
что ускорение силы тяжести и напряженность 
гравитационного поля есть одна и та же 
физическая величина.



1.2.2. Сила тяжести
• Единицей ускорения в системе СИ является м/с2. В 

гравиметрии традиционно используют более мелкую 
единицу - Гал, равный 1 см/с2. В среднем на Земле g=981 
Гал. В практике гравиразведки применяется величина в 1000 
раз меньшая, получившая название миллигал (мГал). 

• Ускорение есть векторная величина и имеет три компонен-
ты: x, y и z. Компоненты gx и gy называются горизонталь-
ными, а gz – вертикальной составляющими ускорения силы 
тяжести.

• Сила притяжения какой-либо массы (m) всей массой Земли 
(M) определяется законом всемирного тяготения Ньютона: 

• где r - расстояние между центрами масс m и M, т.е. радиус 
Земли; g - гравитационная постоянная, равная G=6,67*10-11 
м3/кг*с2. Сила притяжения единичной массы (m=1) равна 
f=GM/r2         и направлена к центру Земли.



1.2.3. Геоид
• В геологии за теоретическую поверхность Земли 

принята более сложная фигура, чем сфероид, 
названная геоидом.

• Геоид можно определить как одну из уровенных 
поверхностей потенциала силы тяжести. Поверх-ность 
геоида совпадает с поверхностью невозму-щенного 
океана, в любой точке которого вектор силы тяжести 
нормален к поверхности воды.

• Более сложная ситуация с поверхностью геоида в 
пределах суши. Мысленно ее можно представить так: 
если прорыть под сушей каналы, сообщающиеся с 
океанами, то уровень, который в каналах установится, 
и будет уровнем геоида.

• ✔ Поверхность геоида незначительно отличается от 
поверхности сфероида на морях и океанах. Большие 
отклонения наблюдаются на суше. Но и они не 
превышают ±100 м. Среднее отклонение составляет 
±50 м.



1.2.4. Редукции и аномалии 
силы тяжести

    Чтобы сравнить аномалию силы тяжести, нужно 
сравнить наблюдаемое поле с нормальным 
полем. Однако силу тяжести обычно 
наблюдают на физической поверхности Земли, 
а нормальное поле определено для 
поверхности сфероида, которая близка к 
уровню моря.

• Поэтому для решения этой проблемы 
прибегают к процедуре, которая называется 
редуцированием силы тяжести. Эта процедура 
включает в себя введение поправок за высоту, 
за притяжение промежуточным слоем и 
некоторых других поправок, в случае, если 
необходимо получить высокую точность 
измерений (поправки за рельеф, за лунные и 
солнечные приливы).



Поправка Фая

• Поправки за высоту вводят для того, чтобы 
учесть разницу высот между точкой 
наблюдений и уровнем моря.

• Обычно говорят, что нужно привести 
значения силы тяжести к их значениям на 
уровне моря, то есть нужно получить такие 
значения поля, которые бы мы имели на 
уровне моря.

• Данную поправку еще называют поправкой за 
свободный воздух, или поправкой Фая. 
Название «за свободный воздух» поправка 
получила за то, что в ней не учитывается 
влияние масс, расположенных между точкой 
наблюдений и уровнем моря, то есть точки 
наблюдений как бы «висят в воздухе».



Поправка Фая
     Чтобы получить поправку Фая, необходимо проделать 

следующие расчеты. В грубом приближении (сферич-
ность Земли) нормальное значения силы тяжести равно: 

• где M – масса Земли,
• R – средний радиус Земли. 
• Пусть наша точка наблюдений P имеет превышение над 

уровнем моря в точке P' равное h. Значение поля силы 
тяжести в точке P будет равным:

• Тогда поправка за высоту будет равна разности значений 
силы тяжести между точками P и P‘.

• Если подставить  численные значения гравитационной 
постоянной, массы и радиуса Земли, то получим: 

     
• Величина 0.3086 должна иметь размерность [мГал][м]-1, 

то есть по смыслу должна являться вертикальным 
градиентом. Сила тяжести уменьшается примерно на 0.3 
мГал на каждый метр высоты.



Поправка за промежуточный 
слой

• Для учета масс, расположенных в слое между физической 
поверхностью и уровнем моря, используют специальную 
поправку, которая называется поправкой за промежуточный 
слой.

• Чтобы учесть влияние масс в этом слое, нужно было бы 
учитывать  какую форму имеет физическая поверхность 
(рельеф) и как распределена плотность  в этом слое. Это не 
разрешимая задача, поскольку распределение плотности в 
слое заранее неизвестно. На практике, однако, пользуются 
допущениями, которые значительно упрощают проблему.

• ✔ Первое допущение заключается в том, что плотность в 
слое можно считать постоянной. 

• ✔ Второе допущение заключается в том, что в расчетах 
поправки можно использовать модель горизонтального слоя, 
проходящего через данную точку наблюдений. Такое 
предположение вполне разумно, если физическая 
поверхность достаточно ровная, но становится 
недопустимым в противном случае (горные районы). Тогда 
вводят дополнительную поправку за рельеф.



Притяжение Луны и Солнца
• Суммарная поправка за высоту и промежуточный слой 

называется поправкой Буге: 
• ✔ В районах с сильно пересеченным рельефом поправка 

за промежуточный слой становится слишком грубым 
приближением и возникает  необходимость учитывать 
влияние рельефа с помощью введения дополнительной 
поправки.

• Такая поправка называется топографической или за 
окружающий рельеф.

• ✔ При высокоточной съемке возникает необходимость 
учета притяжения Луны и Солнца. Это дополнительное 
притяжение возникает при приливах в твердой оболочке 
Земли, и достигает максимальных значений в четверть 
метра.

• Влияние солнечно-лунного притяжения учитывают с 
помощью специальных графиков, полученных по 
астрономическим данным. Максимальное значение 
поправки для Луны – 0.25 мГал, для Солнца – 0.1 мГал.



1.2.5. Аномалия силы тяжести

• Аномалией силы тяжести называется разность 
между наблюденным (измеренным, gН) и 
нормальным  значениями силы тяжести: 

• Аномалия силы тяжести, при вычислении которой 
использовалась поправка Буге, называется 
аномалией в редукции Буге. Значения аномалий 
Буге вычисляют по формуле:

 
• Большую роль при вычислении аномалий Буге 

играет правильный выбор плотности 
промежуточного слоя. При слишком завышенной, 
либо слишком заниженной плотности получается 
отрицательная, либо положительная корреляция 
поля и высотных отметок.



1.3. Изостазия и изостатические 
редукции

• Аномалии в редукции Буге в идеальном случае 
должны отражать только плотностные 
неоднородности в Земле. Однако анализ аномалий 
Буге свидетельствует об ощутимой корреляции между 
средними аномалиями Буге и средними значениями 
высотных отметок. Более того, такой зависимости не 
наблюдается для аномалий Фая.

• Массы, составляющие рельеф, не оказывают 
никакого притяжения, это связано с тем, что избытку 
масс над земной поверхностью соответствует 
недостаток масс под ними. И наоборот, для 
низменных областей существует избыток масс под 
ними.

• Наблюдение таких зависимостей привело к 
возникновению теории изостазии. Буквальный 
перевод этого слова – «равновесие».



1.3. Изостазия и изостатические 
редукции

• Суть теории изостазии состоит в предположении, что 
вертикальные блоки, оказывая давление на массы, 
расположенные под ними, образуют поверхность  
равного давления, глубина залегания которой зависит 
от формы земного рельефа. Существует две 
классических гипотезы относительно действия 
механизма изостатической компенсации. Это модели 
изостазии по Эри и по Пратту, представляющие собой 
упрощенные и крайние случаи реального механизма 
компенсации.

• Согласно модели по Эри, плотность блоков постоянна, 
но изменяется толщины земной коры, образуя «корни 
гор» и океанические «антикорни».

• Согласно модели по Пратту,  глубина компенсации 
неизменна. Равновесие же достигается за счет 
латеральной изменчивости плотности блоков.

• ✔ Сейсмические наблюдения свидетельствуют о том, 
что в природе действуют оба механизма.



1.4. Плотность горных пород

• Гравитационные аномалии возникают только в том 
случае, если горные породы, слагающие земную 
кору, имеют неоднородности.

• В гравиметрических задачах часто используется 
понятие избыточной плотности: это разность между 
плотностью вмещающих пород и плотностью 
структур, создающих аномалию.

• ✔ Избыточная плотность может быть как 
положительной так и отрицательной.

• В общем случае горные породы состоят из 
вещества, находящегося в трех фазах: твердой, 
жидкой и газообразной. Плотность определяется 
соотношением этих трех фаз, а также состоянием 
физических характеристик естественного 
залегания: давление, температура, влажность и т.п.



1.4. Плотность горных пород

• Плотность горной породы зависит от 
вещественного состава ее скелета, пористости, 
влажности и других факторов.

• Средняя плотность земной коры составляет 2.67
г/см3 . В целом Земли – 5.52г/см3 . Как правило, 
плотность одних и тех же осадочных пород 
возрастает с увеличением глубины их залегания.

• Достоверные значения плотности можно 
получить только при ее измерении в условиях 
естественного залегания пород. Чаще всего 
плотность пород определяют по извлеченным на 
поверхность образцам. При этом нужно вводить 
поправки, приводящие значения плотности к тем 
физическим условиям, в которых залегают 
горные породы.



1.5. Классификация методов 
измерения силы тяжести

• Для измерения силы тяжести в принципе могут 
быть использованы самые разнообразные 
физические явления, связанные с действием 
гравитации. Например, падение тела под 
действием силы тяжести в воздухе или жидкости, 
качание маятника, поднятие жидкости в 
капиллярном сосуде, колебания струны или 
пружины, красное смещение э/м волн в 
гравитационном поле и т.д. 

• Однако лишь некоторые из множества явлений 
позволяют с достаточной точностью и за 
удовлетворительное время определять значение 
силы тяжести.

• Все существующие методы измерения силы 
тяжести могут быть поделены на динамические и 
статические.



1.5. Классификация методов 
измерения силы тяжести

• Динамическими называются такие методы, в которых 
наблюдается движение тела под действием силы тяжести, при 
этом измеряемой величиной является время.

• Статическими называются такие методы, в которых 
наблюдается изменение положения равновесия тела под 
действием силы тяжести и некоторой другой силы, которая 
уравновешивает силу тяжести. В качестве уравновешивающей 
силы может использоваться упругая сила твердых тел (пружин, 
нитей, мембран и т.п.).

• При абсолютных измерениях определяют полную величину 
силы тяжести. При относительных – определяют не полное 
значение, а приращение в данном пункте относительно 
некоторого другого, исходного, поле в котором обычно 
известно.

• ✔ Динамические методы могут быть как абсолютными, так и 
относительными. Статические – только относительными.

• Приборы, предназначенные для относительных определений 
силы тяжести, называют гравиметрами. В настоящее время 
статические гравиметры являются основными приборами для 
относительных определений силы тяжести.



1.5. Классификация методов 
измерения силы тяжести

Основы маятникового метода определения силы тяжести 
• Среди динамических методов измерения силы тяжести 

долгое время главенствовал маятниковый метод, 
доведенный до высокой степени совершенства.

• Маятник - любое твердое тело, способное совершать 
колебания около горизонтальной оси. Математический 
маятник представляет собой материальную точку, с массой 
m,подвешенную на нерастяжимой и невесомой нити длиной 
l. При малых амплитудах период колебаний не зависит от 
амплитуды. Это свойство маятника называется 
изохронностью.

• Поскольку математический маятник является идеальной 
моделью, ее, как правило, невозможно реализовать с 
необходимой степенью точности. Поэтому на практике при 
определениях силы тяжести используют физический 
маятник.

• Под физическим маятником понимают любое тяжелое 
твердое тело, свободно вращающееся вокруг 
горизонтальной оси. 



1.5. Классификация методов 
измерения силы тяжести

Баллистический метод
• В настоящее время измерения малых интервалов и времени 

падения тел достиг очень высокой точности, поэтому появилась 
возможность высокоточных абсолютных измерений силы тяжести 
способом падающего груза, или баллистическим способом. В 
вертикальной вакуумной камере высотой примерно 50 см в 
качестве падающего груза используется стеклянная призма. Путь 
падения призмы измеряют с помощью лазерного интерферо-
метра, а время падения – с помощью атомных часов. Пучок 
когерентного света от лазера полупрозрачным стеклом разде-
ляется на два пучка. Пучки света проходят разные пути, а затем 
сводятся вместе. 

• В результате будет наблюдаться интерференционная картина в 
виде чередования темных и светлы полос (интерференционных 
полос), ширина и число которых зависят от спектрального состава 
источника света и разности оптических путей световых пучков. 

• ✔ Точность абсолютных измерений баллистическим методом на 
сегодняшний день чрезвычайно высока – порядка одного 
микрогала (0.001мГал) при времени одного измерения около 10с. 
✔ В последнее время появились мобильные абсолютные приборы 
сравнительно небольших размеров, рассчитанные на 
транспортировку на легковых автомобилях.



1.6. Измерение силы тяжести 
гравиметрами

     В гравиметрах уравновешивание измеряемой силы 
тяжести производится некоторой другой внешней силой: 
упругой силы пружины, упругими силами газа или 
жидкости, электромагнитными силами и т.п. По 
конструкции гравиметры чрезвычайно разнообразны и 
различаются по типу уравновешивающей силы (пружинные 
гравиметры, газовые и т.п.), способу перемещения массы 
(вращательное, поступательное), материалу, из которого 
изготовлена упругая система (кварц, металл и т.д.) и 
некоторым другим особенностям.

• ✔ В гравиразведке в основном применяют гравиметры с 
пружинными чувствительными системами.

• ✔ По характеру действующих упругих сил гравиметры с 
такими системами подразделяют на приборы с 
поступательным движением грузика, прикрепленного к 
пружине (гравиметры первого рода) и приборы с 
вращательным движением рычага маятника (гравиметры 
второго рода).



Кварцевые гравиметры
• Наиболее широкое применение получили гравиметры второго 

рода, упругая система которых изготовлена из кварца (кварцевые 
гравиметры).

• ✔Принцип устройства кварцевого астазированного гравиметра 
(ГАК). Принципиальная схема чувствительной системы гравиметра 
изображена на рисунке.

• На тонкой нити, являющейся осью вращения, укреплен рычаг 
(маятник). Маятник удерживается в исходном положении силой 
натяжения главной (астазирующей) пружины, нижний конец 
которой через рычаг прикреплен к маятнику, и силой 
закручивания нити подвеса маятника. Вся эта чувствительная 
система гравиметра изготовлена из кварца.

• При изменении силы тяжести маятник прибора отклоняется от 
положения равновесия, растягивая главную пружину и 
закручивая нить подвеса до тех пор, пока момент силы тяжести 
не будет уравновешен моментом главной пружины и моментом 
закручивания нити подвеса.



Кварцевый гравиметр

• Для фиксации исходного положения маятника на 
нем есть индекс. Регистрация производится 
оптическим способом, при котором за 
отклонением маятника наблюдают в микроскоп с 
большим увеличением.

• Закручивая нить подвеса, совмещают индекс 
маятника с нулем шкалы микроскопа и берут по 
микрометру измерительной пружины отсчет в 
делениях шкалы микрометра.

• ✔ Кварцевый гравиметр – астазированный, то 
есть его чувствительная система находится в 
положении неустойчивого равновесия. 
Небольшие изменения силы тяжести приводят к 
тому, что равновесие нарушается в результате 
чего маятник прибора отклоняется на достаточно 
большой угол.



1.6.1. Определение цены 
деления гравиметра

• Приращения силы тяжести вначале измеряют в 
делениях шкалы микрометра прибора. Затем 
отсчеты переводят в приращения силы тяжести в 
миллигалах. Для этого используют переводной 
коэффициент, называемый ценой деления 
гравиметра.

• Операция определения цены деления 
гравиметра называется эталонированием 
гравиметра.

• ✔ Цена деления гравиметра может быть 
найдена по наблюдениям на двух (или большем 
числе) пунктах, в которых известны значения 
силы тяжести, и способом наклона гравиметра.



1.6.1. Определение цены 
деления гравиметра

• Сущность определения цены деления первым 
способом заключается в следующем.

• Берут отсчеты n1 и n2 по счетчику измерительного 
устройства гравиметра в двух пунктах, для которых 
известно приращение силы тяжести 

• Цена деления шкалы (в мгал) гравиметра шкалы 
(мгал/дел) равна:

• Цену деления способом наклона гравиметра 
определяют по результатам измерений на  одном 
пункте при разных наклонах измерительной системы 
гравиметра. 

• При определениях цены деления гравиметра 
способом наклона используют специальную 
эталонировочную наклоняющую плиту 
(«экзаменатор») или наклоняют прибор с помощью 
установочных подъемных винтов.



1.6.2. Смещение нуль-пункта
• Если на одном и том же пункте наблюдений провести 

измерения силы тяжести в течение продолжительного 
времени (часа более), то отсчеты, взятые по микрометру 
гравиметра, будут разные. Разброс значений отсчетов 
может превосходить интересующие аномалии силы 
тяжести.

• Изменение во времени показаний гравиметра в одном и 
том же пункте наблюдений называется смещением нуль-
пункта гравиметра.

• ✔ Смещение нуль-пункта гравиметра вызвано неидеальной 
упругостью измерительной системы: под нагрузкой упругие 
свойства материала изменяется во времени.

• В процессе полевых работ смещение нуль-пункта 
гравиметра тщательно изучают для последующего 
введения поправок в результаты полевых наблюдений. 
Графики смещении нуль-пункта обычно строят по 
результатам повторных наблюдений в одних и тех же 
пунктах в различные моменты времени в течение рабочего 
дня.



1.7. Классификация 
гравиметрических съемок

• Как правило, гравиразведка предшествует 
другим, более детальным методам полевой 
геофизики (сейсморазведка, электроразведка) 
и поисковому бурению. Гравиразведка 
сравнительно недорогой метод, и применение 
гравиразведки позволяет с меньшими 
экономическими затратами выделять наиболее 
перспективные участки для постановки более 
детальных исследований.

• Эффективность гравиразведки значительно 
повышается в том случае, когда она 
применяется в комплексе с другими 
геофизическими методами.



1.7. Классификация 
гравиметрических съемок

• В зависимости от характера геологоразведочных задач 
гравиметрические съемки подразделяют на 
региональные, поисковые и детальные.

• Региональные съемки выполняют для изучения общего 
характера гравитационного поля на обширных 
территориях. По этим материалам устанавливают 
общие закономерности гравитационного поля в 
пределах крупных регионов, выполняют тектоническое 
районирование.

• Поисковые съемки проводят на отдельных 
перспективных площадях, установленных по 
региональным работам. Цель поисковых съемок – 
выделение локальных структур, которые могут 
содержать полезные ископаемые (нефть, газ, и т.д.).

• Детальные съемки выполняют с целью изучения 
отдельных локальных структур.

• Данные детальной съемки могут использоваться для 
расчета глубины залегания и геометрии локальных 
структур.



1.7. Классификация 
гравиметрических съемок

• Гравиметрические съемки также 
подразделяют на площадные и профильные.

• Площадной называется съемка, в которой 
пункты наблюдений достаточно равномерно 
заполняют изучаемую территорию. Для 
площадной съемки строят гравиметрические 
карты.

• Профильная съемка выполняется по 
отдельным маршрутам (профилям). 
Результат такой съемки – графики аномалий 
силы тяжести.



Опорные пункты

• Гравиразведочные работы выполняют на опорных 
рядовых пунктах. Полевую сеть опорных пунктов 
создают в начале полевых работ. Полевую сеть 
ОП привязывают к ОП более высокого класса 
(первого или второго). Точность определения 
силы тяжести на ОП должна быть в 1.5 – 2 раза 
выше точности на пунктах рядовой сети. 
Повышенная точность достигается применением 
более точного гравиметра или многократными 
наблюдениями на одном и том же пункте одним 
или несколькими гравиметрами. ОП располагают 
в условиях наиболее ровного рельефа. 
Наблюдения на ОП ведут по замкнутым 
полигонам, то есть каждый рейс начинается и 
заканчивается в одном и том же пункте.



Опорные пункты

• После создания опорной сети проводят 
наблюдения на рядовых пунктах. Наблюдения 
для рядовых рейсов всегда начинаются и 
заканчиваются на ОП. Методики наблюдений в 
рядовых рейсах бывают различные. Наблюдения 
могут быть однократные, либо с повторением.

• При выполнении полевых работ необходимо 
знать географические координаты каждого 
пункта, а также его превышение относительно 
уровня моря. Эти определения составляют 
топографо-геодезические работы. Точность этих 
работ должна быть согласована с точностью 
измерений аномалий силы тяжести.



1.8. Интерпретация данных 
гравиразведки

     Интерпретация данных гравиразведки состоит в 
определении источников аномалий, форме и 
глубине залегания плотностных границ и в 
установлении связи этих границ с геологическими 
границами.

• Интерпретацию данных гравиразведки 
подразделяют на качественную и количественную.

• Качественная интерпретация заключается в 
анализе особенностей аномального поля. Основа 
метода качественной интерпретации – метод 
аналогий. Данные гравиразведки сравнивают с 
данными других геофизических методов, бурением, 
а также с данными гравиразведки на уже изученных 
территориях.

• По результатам качественной интерпретации 
составляют схему распределения аномалий для 
тектонического районирования территории.



1.8. Интерпретация данных 
гравиразведки

• Количественная интерпретация заключается в 
решении прямой и обратной задачи.

• Прямая задача сводится к вычислению 
гравитационного эффекта тел, составляющих 
модель. Для этого должны быть заданы форма, 
размеры, глубина залегания, плотность тел. 

• Обратная задача сводится к определению 
параметров аномалиеобразующих тел – формы, 
глубины залегания, плотности по гравитационным 
аномалиям.

• ✔ Прямая и обратная задачи взаимосвязаны, но их 
решения имеют принципиальное различие. В 
гравиразведке прямая задача всегда имеет 
устойчивое и единственное решение. Обратные 
задачи, за исключением особых случаев, не имеют 
единственного решения, и, как правило, 
неустойчивы. 



Качественная интерпретация 
гравитационных аномалий

• В распределении аномалий силы тяжести на поверхности 
Земли обнаруживается следующая закономерность:

• В районах с сильно приподнятым над уровнем моря 
рельефом аномалии имеют большие отрицательные 
значения (до -400 мГал). 

• В равнинных районах, где отметки рельефа не сильно 
отличаются от уровня моря, аномалии колеблются около 
нуля(±100 мГал). 

• На акваториях морей и океанов аномалии, как правило, 
положительные. 

• В районах глубоководных океанических впадин аномалии 
достигают значений +400 мГал. Причина такой 
закономерности в следующем. Районы, где породы верхней 
мантии залегают наиболее близко к поверхности, 
наблюдаются большие положительные аномалии,и 
наоборот, там, где верхняя мантия погружена на большую 
глубину, аномалии имеют наибольшие отрицательные 
значения.



Аномалии силы тяжести
• Аномалии силы тяжести принято подразделять на 

региональные и локальные. К региональным 
аномалиям относятся такие, размеры которых 
превышают 1000 кв.км. Локальные аномалии имеют 
размеры от долей кв.км. до нескольких сотен.

• ✔ Региональные аномалии связаны, как правило, с 
крупными прогибами и поднятиями земной коры, а 
также с петрографическими неоднородностями в 
блоках кристаллического фундамента.

• ✔ Локальные аномалии часто связаны с с локальными 
структурами в осадочном чехле и зонами 
тектонических нарушений.

• В процессе качественной интерпретации анализируют 
общий характер аномального поля, его 
индивидуальные особенности: знак и степень 
дифференцированности, наличие региональных и 
локальных аномалий, их размеры, форму, 
простирание, интенсивность и т.д.



 Спасибо за внимание!


