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GEODYNAМ:IC ACTIVITY OF ТНЕ LITHOSPHERE 
OF SIВERIA IN ТНЕ CENOZOIC 

То estimate the geodynamic activity of tlie lith.osphere the integral index i s  intro
d11ced. It consists of 6 basic quantitative parameters: tЬе amplitude of veтtical and ho-
1·izontal movements of tl1e crust, the lithosphere thickness, the seismic potential (ma
ximнm magnitнde о[ the r·egistered eartlщuakes) ,  heat flo\v and · the intensity of the 
cenozoic volcanic activity. Quantitative variations of ·the chaтacteтistics · allo'v us to  
define 5 degr·ees of  lithospheric activity. Presented in  the paper is the _шар. of g eodyna
mic activity of Siber·ian lithosphere, in \vhicl1 the areas \Vith differ·ent degree of acЦ
vity are outlined acc01·ding to tl1e integi·al index. 
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А. Н. ДМИТРИЕВ, С. А. АФАНАСЬЕВ 

МАТ ЕМАТИЧЕСК ИЕ МЕТОДЫ и ГЕОЛОГОРАЗ ВЕДКА 
Состояние проб.;�е.11�ы и постановка задач 

Рассмотреньi· возможности математичес1шй геологии при 'Rешении острых 
проблем геологичес1шй развед1ш в пефтяuоi'� геологии. Определены три составные 
части геолоrоразведl\и: естественно-научная, техногеолоrичесl\ая и математичесная. 
Поставлены основные задачи геологоразведки, ориентированные на оптимизацию 
и управление разведочным процессом по принципу :ма1<сималыюго прироста инфор
мации в общем ходе буровых работ. 

Проникновение математических методов в сферу производственной 
деятельности геологов становится все более глубоким и разносторонним. 
Это проюrnновение особенно 'актуально для решения геолого-разведоч
ных задач. Наметившиеся тенденции р·азвития математических средств 
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и характер наращивания темпов и объема геолого-разведочных работ 
переводят в самостоятельную проблему задачу применения . математики 
в геологоразведке * .  Именно по:этому на :этапе становления процесса ши
рокого применения м атематических идей и вычислительных средств к за
дачам разведочного профиля требуется осмысление им€ющегося опыта. 
Причем :этот р етроспективный .взгляд нацелен на выбор такт·ики и страо
теги и  в у сноренщr п роцессов раз-ведки с одновременным повышением ее 
:эффективности. Предлагаемый нами подход касается не только вопросов 
массового математического аов:ализа геолого-геофизических даюrых, но и 
внедрения приемов р аботы с информацией в логику и Последователь
ность, струнrуру и цели разведочного процесса. Этот охват и рабочие 
возможности п одхода опираются на специально разработанные матема
тичесние методы и их  апробиров

.
ание в производственном режиме при 

решении задач геологоразведки. 

Общая обстановка и ориентация 

Интенси•вный рост потребности в результатах деятельности геолога 
стимулирует поисни путей к повышению ее ·:эффективности. Экстенсифи
кация геоЛ:огь-разведочных работ может достигнуть в ближайшем буду
щем своего .предела. С каждым отнрываемым крупным и высокоприбь1ль
ным месторождением :этот предел становится все ближе. По многим 
видам минеральных ресурсов нужды народного хозяйства будут удовлет
воряться за счет мелких трудноразведуемых месторождений, отличаю
щихся громадно й  фин ансоемкостью. Эта тенденция очевидна, и если она 
останется без каких-либо альтернатив, то возрастание необходимости 
в оптимизации разведочного процесса станет даиболее острой прqблемой 
геол0rгии . . Именн о  поэтаму уместно создавать интенсивные способы влия
шш на эффе1<тивность �::еологоразведки, опИрающиеся на научные подхо-
ды решения про блемы. 

' 

Рассматривая геологоразведку в I<аЧестве предмета исследования, 
в ней можно выделит ь  следующие- три составные части: а) естественно
научное содержание геологоразведки, б) техноrеологическое и в) мате
матико-геологиче ское . 

Е ·с т  е с т  в е н н.о - н а у ч  н о  е -с о д е р ж а н и е т е о л о г о  р а з в е д ки 
составляет основу предметного знания. Оно является каркасом геологи
ческой науки о полезных ископаемых. В этом разделе сконцентрирована 
информация о л окализации перс.пективных (в плане применения) ве
ществ и закономерностях их размещения. Накопленный веками понятий-
вый и фактолог:Ический баrгаж оформлен «геологическим . языком». Для 
обобщения, формулировок умозрительных принципов, клаосифицирова
ния фактов, высказывания гипотез и т. п.  геологи пош�зуются системой 
сkазательных алrоритм ов (умозрительных правил) . Сказательные алго
ритмы со временем превращались в предписашщ, реномендации, инст
рукции, положения и пр. Предм.еты и процессы, описанные сказательны
ми -аЛгоритмами, подвергались неоднократной систематиrке, приемлемой 
для очередного эвена геологоразведки - техногеологичесного. 

Т е х н о л о г и ч е с �а я  с о с т а в н а я ч а с r ь ' i е о л о � о р а з в е �  
к и представляет собой ее наиболее интенсивно проявляющуюся сторону. 
Если на естестве нно-научном уровне последование объектов проводится 
в режиме наблюдателъно-оriисательном, то на те,х:ногеологическом уровне 
ис,следование объента производится с помощью технических средств. По 
мере возрастания разнообР,азия и мощности техники к геологам п оступа
ет конкретная информация о предмете исслед_ования. Техногеолог расши
ряет поле н аблюдений, получая вещест'Вепный материал с глубоних слоев 
и оперируя разнообразными данными геофИзических полей. Новые дан
ные 11ызвали такие предположения, которые начали входить в противоре.-

* Под геологоразведкой нами понимается весь процесс научно-производствен
ного исследования месторождений, нацеленныU: на выяснение геологичесI{ИХ и тех
но.11огичес1\их условий. 
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чие со старыми. Поэтому геологи начали видоизменять свои представле
ния учетом данных техногеологии. В свою очередь техногеоло.г, стремясь 
:кратчайшим путем реализоватJ? свои цели, предлагает собственные кар
тины и модели исследуемых объе·ктов, поиогая этим работе. геолога. Чис
ло систематИI{ и моделей начало расти. Во'3растание размаха и разнооб
разия техногеологических работ переводит процесс построения об�х 
разведочных схем, прi!емлемых для геолотов и техноге олого:в, в режим 
острого диалога. Этот диалог локализов,ал задачи. геологоразведки по «ка
честву» тех или иных территорий и т1щим образом переложил ответствен4 
ность за эффективность разведки на « техническое. вооружение » .  Но «при
мат техники» умалил роль геолотов в разведке. Геологи же начали соз
давать пестрые и детальные картины тех или иных генеrических ТИIПОВ 
месторождений. Обилие информации поощрило также и вь�·сокую «про
дуктивносты ряда научных работников, которые, умело мане111рируЛ сре
ди информационных потоков, по·ставляемых полеви.нами и техногеолога
ми, усложнили геологию противоречивыми моделями. С середины 60-х го
дов начала зарождаться т:р�тья <Jоставная часть современной геологораз-:
ведки - математическая' геология. 

М а т е м  а т  и Ч е с к а я ' .г е о л о г о р а з в е д н  а н а п е р в ы х этапах 
становления в качестве предмета своего и сследования принимала сово
:купность ооисаний геологических объектов и (ил и )  процессов. При этом 
математическая 'геология исследует описания объектов . независимо о т  
способа получения данного описания. Требования со стороны · математи
ков, в ряде случаев, для геологов оказались непомерными. Работа мате
мати:ков в связи с этим бъша затруднена, а их продвижение в задачи 
геологоразвед:ки началось с· «безмодельных» постановок задач, т.  е. задач, 
решая которые следовало «хоть что-то понять или уточниты>°.' Позже воз
никли задачи со стр9гим целеу�каЗ!анием, с предварительной моделью 
разведочного процесса (чаще всего ее ·не.которого зiзена ) . Этому процессу 
внедрения математию�: в геологоразведку способствовало также и полу
чение эффекта от · решения задач гео.логораз•ведкИ и наличие количест-
венной информации. 

· 
Но геолого-разведочные з1адачи оказал·и:сь столь. трудоемкими, мноrо

:компонентными по своей структуре, что продв'ижения, например в плане 
оптимизации разв.едочного процесса, потребовали . не одного ·года 
[35, 37 -39]. 

. 

Относителыно о б щ е й т е  н д е  н ц и и: ра·авития и возникновения 
математических методов и применения вычислительных средств можно 
отметить, что по мере получения первых обнадеживающих результатов 
возрастали глубина и разнообразие з1ада1;1 геологораз1ведки. В · это время 
предприни.[\fались попытки создания « теоретической геологию> на цели
ком формализованной математической основе [ 1 1 , 14-16]. · Шла та�кже 
методологическая прора:бот:ка проблем возни:кновения и развития мате
матичес:кой геологии [9, 1 1, 18]. Задачи геологоразведки довольно быстро 
преобразовались в основной полигон · иопытания практиче·ских возможно
стей разрабатываемых ал'горитмов и реализующих их программ на ЭВМ 
[ 1 , 4, ·1 4, 34, 44]. Сформировались коллективы, которые свою деятель
ность нацели111али на поиск· пригоднмх для геолоrии направлений в при
J{ладной м1атематике и решение :конкретных производственных Задач 
[5, 7, 8, 10, 20-26, 2.8-30, 36]. Посrановления 1967 г. (резуль

'
тат кратко

срочной деятельности Комиосии под председателЬ'ством а'Rадемика 
:М. А. Садовского) утвердили статус математиче ской геологии и приме
нение вычи-слительньiх ср,едств в качестве равн оправной ·отра·сли геоло
гических · знаний и производственных возможностей. В озникшие в геоло
гических управлениях отр.аслевые ВЦ· · ускорили выполнение этих по
становлений · своим энтузиазмом. На первых этМiах их работы были 
а�помат:Wзированы рутинные процедуры бухгалтерии и «наведен порядок 
в исходной информации�> . По-зднее выросли и математические требова
ния, :кон:кретизировались геологические постановки - все стало трудо
емким. 

1 2  



Математические средства и очередное по�оление ЭВМ проникли в 
геологию прочно. Геологоразведка стала насыщатilся автоматизирО'Ван
ньши системам.и Rартопостроения. ПоявЛяются эффективные подходы 
к оптимизации и управлению разведочными процеосами [4, 6, 12, 13, 42]. 
При этом вознюшо устойчивое подразделение. По одному руслу [11, 14] 
исследуется существующий уровень геологор,азведки, выявл.ЯюТ<ся недо
статки и отсутствующие звенья, намечаются пути реорганизации особо 
финансоемких звеньев. По дру,гому р услу ( более наукое11шому) идет по
. иск надежных схем решения задач основных целей . разведки, ее оптимИ
зации и управления с· момента заложения первой разведочной скважи
ны [2-4,  17, 19]. 

Таким образом, ЭВМ сыграли двоякую роль в геологоразведке: они 
впустили математические средства во внутренние сферы разведки и по
требовали теоретической культуры в создании и применении решающих 
алгоритмов. Методологически, на наш взгляд, эта культура состоит в соз
даНии триединства содержаний: естественно-научного содержания геоло
горазведRи, техногеологичеокого и математико-геологического асцею:ов. 

Задачи геологоразведки 

Весь компле:кс задач поисков и разведки месторождений полезных 
искО1Паем:ых делится на ,не-сколько гру;пп : геологические, методические, 
технические и технологические задачи. Из приве;:�.енного списка матема
тическими метода11Iи решаются, главным образом, задачи первых двух 
групп, как представляющие 'наибольший интерес для геологов. Для задач 
перной группы характерно, что при известной самостоятельности наблю
дается их общность и .взаимная унаследованность, просматривающаяся 
на всех этапах и стадиях геолого-разведочных работ. Это касается и ме
тодической преемсmенности, особенно в задачах, сводимых к метода�r 
распознавания образов. Н апри.мер, в «Положении об этапах и <;тадиях 
геолого-разведочных работ на нефть и газ» [331 для каждой стадии или 
подстадии оформулированы 3-4 основные задачи. Эти задачи, незави-· 
симо от их принадлежности к конкретной стад:Ии или по'дстадии, в прин
ципе объединяются в несколыю типов, каждый из которых _ характери
зует общность цели всего поиСRово-разведочного процесса (изучение ре
сурсов у глеводородного 1сырья и их оценка ; изучение геологического 
стр·оения объекта - ба·ссейна, региона, месторождения, залежи и т. д.) . 

Привлечение математических средств . для решения геологических 
задач, связанных с особенностяМи анализа табличной информации, под
разделяет эти задачи на о ·С н о в  н ы е - имеющие непосредственн.ое от
ношение R решению поставленной геологической за

.
дачи и п ·о п  у т н ы е -

возникающие в геологическом отношении параллельно основной задаче, 
а в математиче•ском - вытекающие из особенностей и возможностей при
меняемых алгоритмов [5, 6, 10, 13, 19, 27]. 

Основные задачи геологоразведки возникают на любом этапе геолою
разведоЧ:ного прqцесса. :Ка�< правило, это -задачи геологической и ме:годи
ческой груиrп. Заlчастую о·сновные задачи геологической группы являются. 
прогнозными. Сюда относяТ<ся задачи. прогноза зон развития пород -
лоллекторов, прогноз нефтегазоносности лолальных поднятий на добуро
вой стадии их изученности, прогноз лачества коллекторов по производи-:-
тельноdти и т. д. . , 

· 
. Попутные задачи дополняют решение осн()вных. Например, при ре

шении прогнозной геологиЧ:еской задачи на материале · обучения различ
ными алгоритмами выявляеТ<Ся информативная, относительно цели, си
стема признаков. Эта сисrема, как правило,' оостоит из пара:1.1етров, ко
торые либо вцосят индивидуаЛ:ьный вллад в разделение исследуемых 
объектов, либо состоят в логически обусловленной связи с другими при
знаками. Выявляемые информативные системы магут б_ыть результатом 
поnут1юго решения задачи машинного обнаружения закономервости 
(М 03) , которые позволяют не только получить разделение изучаемых 
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классов объектов, но и вскрыть причины различия изучаемых объектов 
(эталонов) .  Сцецифина обработRИ первичной табличной информации не
которыми алгоритмами [24, 31 ,  32] предусматривает перевод количест
венной и:нформ.ации в бинарный вид. Процедура бинарного кодирования 
л.ризнан·ов включает нахождение для наждого из них граничных чис_ел 
между изучаемыми нлаосами. Р�шая задачу разделения нлассов (напри
мер, пород-11:оллекторов и :В:екотншторов ) ,  одновременно с помощью этой 
проц!Jдуры можно определить нижние пределы пород-ноллекторов - гра
ничные числа а:юо всем хара'!{теристичесRИм 'Призна:кам, оиисы.вающим 
изучаемые объе:кты. 

' 

Задачи геолого-прогнозного хара:ктера широно применяются н а  ре- . 
гиональном и ранних стадиях пои�с:кового этапа геолого-разведочных ра
бот на нефть и газ. Они позволяют более обоснованно выбрать струнтуры 
и площади· для по·станов:ки глубо:кого поио:кового бурения. В неснолыю 
меньшей ·мере прогнознь{е задачи находят применение на разведочном 
этапе . Решение про·гнозной задачи нахюждения границ развития п ород
:колле:кторов на разведуемых залежах, приуроЧенных R л·овуш:кам ЛСН:
типа (литологичес1пr�, стратиграфичес:ким и :ко·мбинированным) ,  дает 
возможность избежать заложения болыiюго :количества сухих с:кважин .. 
Та11:им образом осуществляется значительное влияние н а  рациональное 
размеще:ние поисково-разведочных с:кважин и, по сути дела, происходri:т 
непосредст.sенное воздействие на формирование методики в целом. Здесь 
намечается пер�ход :к задачам методи'l.еского плана, а и_менно - к а:кту
альным задачам: оптимизации р аз.вед:к-и месторождений. Они являются 
наиболее важлыми основными задач_ами, ноторые затрагивают вопро•сы 
ЩJ только геолоrии, но и экономики, бурения и пр. 

· В понятие оптимизации поис:ково-разв�щочных работ н.а нефть и гаа 
входит обцrирньJй :круг вопросов, прежде всего о необходимом -и доста
точном для проведещш Rаче•ствелной ращзедни мест.орождення ноличестве 1 скважин, их рациональном размещении на площади месторождения,  оче-
редности их буре.н.дя. 

Создание методов оптими·зации разведки месторожденИй· нефти и га
за ведется в строгом следовании главной ;цели, состоящей в· получении 
геологичесRих данных, необходимых для поД�счета запэ,сов на месторож
дении и передачи его в разработну. Различные методы оптимизации ре
шают �адачу достижения главной цели разведки минимальными за'Гра
тами, в частности минимальным числом снважин. 

При разработ:ке различных методов оптимизации р азведни целесооб
разно обращаться :к изучению и обобщению уже имеющегося опыта раз
ведочных работ. К настоящему времени ПР,едложены р а3личные подходы 
н решению одной из главных задач методшки разведки - определению 
оптимального числа с:кважин и рациональному их размещению. Р азрабо
таны оцен:ки точности определения тех или иных параметров, получае
мых в результате развед:ки. Оптим:изационные задачи решаются для от:.. 
дельных месторождений или их определенных типов [ 12, 17, 31, 40-42]. 
Ддя разных геологичесRих ситуаций разработаны соответствующие . под
ходы, оптимизирующие тот или иной суще•ственный для раз'ведочного 
процесса ·поназатель. Та'К, в случае «равноnлоща.дного»  подхода выявля
ется оптимальная ШJотность сети раЗJведочных с:кважин Г31], для «равно� · 
объемно.го» подхода даны оцен:ки числа с:кважин в ситуации залеж�й 
массивного типа [ 17]. Разрабатываются методы оценок точ ости опреде
ления параметров залежей. Задача оптимизации размещения с:кваж:Ин 
нашла свое реше�;ше применением сплайн-аппрсiнсимации, оценивающей 
по·грец:шости построения :карr теологичес.:ких параметров [ 12; 13]. В этом 
на1JJравлещп�: осуществляется и перехо� :к решению задач уi!Iравления 
разведочными процессами с момента получения первых результатов 
ца исследуемом объекте . По мере на:капливания опыта решения за
дач и расцшрения возможностей математичес:к�х средс'l\В о:ка·залось, 
что задачд анализа и опти.иизации развед:ки можно решать :методом по
:крытий [2-4]. 
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Опыт информационно-адаптивной оптимизаIJ,ии развЕщни месторож
дений нефти и газа, осуществленный в ИГиГ СО АН СССР f 2-.4, 38], 
осно1rан на уч.ете глдвной цели геолого-разведрчных работ и раосмотре
ния веег,о процесса р.азведки в начестве щформационной проблемы. в со
ответствии с этими особенностями подхода задача разведочного процесса 
фqр��улируется :кан м а :к с и м  и ·з а  ц и я и н  ф о р м  а ц и о н н о г о  п р. и
р о с т  а, 0 1с в е- щ а ю щ е ·г о  г е р л о i' И Ю  и с с л е д у е м о г о  м е ст о р о ж
д е н·и я  .м � н и м а .Л Ь JJ ЬI М  ч и с л о м  с н в а ж·и ·н.  Далее, если после:. 
довательность локально-оптимащ.ных редzений на наждом шаге разве
дочно.го проц�с са :корре:ктируетея таким образом, что каждое последую
щее заложенце Сll'важины :контролируется полуJiенщ:.rм результатом от 
предыдущей, т о  такой принцип оптимизации решений назJ>rвается а д  а п
т и в н ы м. С учетом общей формуJJиров:ки задачи и понятия адаl)]тивно
сти :каждая посЛецующая скважина должна за:кладыват!>ся та:к, чтобы 
прирост информации по исследуемой тJЗрритории был ма:кс:ю1альным. 
Так вознинает п р и н ц и п м а к с и м  а л ь н о й и н ф о р м а т и в н о с т и 
р а з в е д о ч н о г о  п р о ц е с с а. Поскольку в исследовательщюм а1оое:кте 
результатом геолого-развед-оJiных работ являю'l'ся всевозможные (в смы
сле охвата целевых п араметров ра311едки) карты, которые отстраиваются 
•по данным скважины, то и са�у скважину м.ожно интера:iретировать как 
информонооитель о точ:ках геологIIч.ес:кой поверхности с отаоси-тельно 
устойчивыми ц елевыми и иными параметрами разведки. Сово:купность 
та1{;их точек, объединяющая информационные массИJJы данных разведоч
ных параметр.ах, образует з о н  у о б  о с н о в а н  н о с т и .  Ра.1меры этих 
зон определяются интенсивностью изменения целевых, стру:ктурных и 
дру['ИХ параметров · в их пределах. Рисов:ка �{арт параметра.в разведки 
является достоверной только в пределах .зон обоснованности. В этом слу-

. чае говорят о п р  и н ц и·п е ·о б о с н о в а н  н о с т  и п а р а м е т р о в р а з
в е д  :к и б у р е н и е м. 

Ита'К, решение главных задач · методики разведки месторождений 
адаптивным подходом состоит из при•нятия решений по каждьй с:кважи
ве и последовательного применения этих решении в общей схеме реше
ния задачи оптимизации. 

По каждой отдельной сквющше принятие решений производится в 
следующем порядке : 1 ·) мобилизация и учет наличной информации; 
2) поиск информоем1Rой точ:ки заложения скважины, для которой ожи-· 
дае·тся максимальный· прирост информации ; 3 )  оценка обоснованностп 
параметров и выделение зон обоснованности п'о результатам за:конченной 
бурением СКЩ\ЖИНЫ. 

. 

Коне..,-ю�rе результаты предложенной схемы оптимизации фи]{1Сируют
ся: в виде :карты. зон обоснованности бурением. В информационном ас
пекте эти зоны обоснованности являю'l'Ся ·полигонами, в пределах :каж
дого подсчетные параметры с достаточной точностью обо·снованы пробу
ренной скважиной (111ри условци полного выполнения в ней крмпле]{1са 
геолого-геофизических исследований) .  Запасы в пределах зон обоснован
ности подсчитываются по высоким категориям. Запасы вне зон обосно
ванности могут :клаосифИцироваться лишь ·по категории С2• 

3а:ключение 
1. Быстровозни:кающие информационные . фонды геологораз13едки 

привлекают внимание :кажущимися лег:кими возможностями в решении 
проблем геологоразведки с помощью ЭВМ. Но наряду с общим возраста
нием количества и разнообразия данных возрастает и ненадежность ис
ходных данных ( та:к ка:к высококвалифицированных полевиков становит
ся в-се меньше) . Мешает также растущее число ·поцыто:к «установить яс
ность в информации» со стороны людей, недостаточно . :компетентных 
в работе с массовой разнородной информацией f 43, 44]. 

2.  Часто неграмотно осуществляемый процесс порожде!fИЯ информа
ции ИЗ информации ПРИВОДИТ :К формированию баН:КОВ' ВТОРИЧНОЙ инфор-
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мации, которые применяются для дальнейшей переработки по ложным 
целям . Добротные фахтические данные . о проце·ссах и объектах нередко 
привлекаются для_ построения тех или иных умозрительных м·оделей, что 
снижает полез·ность дорогостоящих и·сходных данных. Информационные 
затруднения возникают оттого, что Действует неписанное правило «'част 
ной с·обственности на информацию» .  Тормозит также и недоверие техно
геологов к результатам решения задач ( «люди, никогда не занимавшие- · 
ся разведкой, дают нам указания» )  . ИноГда возникают утверждения, что 
математические разработки и применения ЭВМ неэффективны :  «Столько 
лет прошло, а где ре·зультаты?» Скромнасть же результатов часто быв1ет 
следствием необъективных оценок вклада н ауки в ' разведочный проц� ее. 

, 3 .  Ситуаци� выгш:дела· бы безнадежной, если бы не существов1,до 
счастливых исключении, когда производственюиш сам� энергично идут 
навстречу математическим возможностям по преодолению трудных мест 
управления И оптимизации разведочных процессов. Единичные случаи 
паритетного решения · задач (с равнозначньш участием геологич�ского 
ЗНаННЯ, техногеоJtогичеСКИХ ВОЗМОЖНОСТ!JЙ И м атематикd-ГеОЛОГИЧеСКИХ 
средств ) совершенствуют модель согласованной работы в достижении 
значимых народно-хозяйственных результатов. Увеличение числа благо
приятных совместных решений в современной геологоразведке неизбеж
но привлечет внимание администрации. Поэтому крайне важно наращи-
вать усилия в решении конкретных задач. 

, 

Трудности и сложно·сти, возникающие по мере р асширения теории 
и праJ:'тики .геолого-математических разработок, естественны и преодоли
мы. Наш ООТИМИЗМ по поводу. решения указанных проблем подкрепля
ется также и быстро растущими возможностями математического об.ес
печения , и быстродействием ЭВМ. 
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А. N. Dmitrie.v, S. А. Afanasiev 

MATHEMATICAL :МETHODS AND GEOLOGIC EXPLORATI!)N 

The paper dicsusses the potential of ·mathematical geology in solving- keen proЬ
lems of oil exploration. There \Vere determined th1·ee constituent pat"ts of geologic ex
p loration: natural-scientific, technical-geologic and mathematical. The principal tasks 
of geologic exploration set here are guided Ьу optimization and control of exploration 
after the principle of obtaining maximum information in general process of bOl'ing. 
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