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3Не в земной коре образуется в 108 раз меньше, чем 4Не. Основным поставщиком 3Не является 

мантия, которая сохраняет первичный гелий. Поэтому отношение 3Не/4Не в газах свидетельствует 
о существовании флюидопроводящих зон из магматических очагов. В Азербайджане такими зо-
нами являются минеральные источники Нахчывана, Кяльбаджар, Талыша и грязевые вулканы Ах-
тала, Восточная Килла-Купра Восточной Грузии. 

На основе данных отношения 3Не/4Не, используя приемы математической статистики, иденти-
фицированы газы изученных регионов и выделены регионы, флюиды которых по отношению 
3Не/4Не считаются сходными или несходными. 

В результате корреляционного анализа между тепловым потоком и отношением 3Не/4Не 
выявлена положительная связь. В шести исследованных регионах измерен тепловой поток, из 
коих для пяти наблюдается положительная корреляционная связь между отношением 3Не/4Не 
и тепловым потоком. 

 
Высокая миграционная способность и 

полигенность природных газов затрудняет ин-
терпретацию экспериментальных данных их 
отдельных компонентов. Поэтому исследовате-
ли для решения генетических вопросов ищут 
новые критерии и методические приемы. 

Начатые в 60-70 годах изотопно-геохи-
мические исследования легких элементов, в 
том числе инертных компонентов и их изото-
пов, в природных газах позволили получить 
новые данные в изучении геохимии газов. Как 
известно, генезис и возможные количества ка-
ждого изотопа инертных компонентов (3Не, 
4Не, 36Аг, 38Аг, 40Аг и т.д.) в составе флюидов 
регулируются законами физики. Поэтому, изу-
чая изотопы инертных компонентов природ-
ных газов, можно получить дополнительную 
информацию о генезисе этих газов. Якуцени 
В.П. (1968), Толстихин И.Н. (1986), Кононов 
В.И. (1974) и др., изучая изотопный состав ге-
лия в гидротермах Исландии, в зоне Камчат-
ско-Курильско-Японского островодужного 
вулканизма, уточнили значения отношения 

3Не/4Не, свойственного верхней мантии, оса-
дочным породам, выяснили гомогенность 
верхней мантии в отношении 3Не/4Не, а также 
установили, что изотопы гелия более надеж-
ные и однозначные, чем другие инертные 
компоненты. Таким образом, можно сказать, 
что изотопный состав гелия в газах относится 
к категории следствий, свидетельствующих о 
существовании магматических очагов и флюи-
допроводящих нарушенных зон. 

После установления этих критериев 
представлялось интересным исследовать 
изотопный состав гелия в природных газах 
территории Азербайджана, куда входят: 
предгорные прогибы, альпийский ороген, 
межгорные впадины, многочисленные круп-
ные дислокации кавказского и антикавказ-
ского направлений, зона с мощным осадоч-
ным чехлом, нефтегазовые залежи, грязевые 
вулканы и спонтанные выделения газов го-
рячих и холодных минеральных источников 
в горной части региона (Алиев, Кабулова, 
1980; Дадашев, Кабулова, 2003). 
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Как установлено вышеуказанными ис-
следованиями (Кононов и др., 1974; Толсти-
хин, 1986), там, где присутствует достаточно -
мощный ненарушенный осадочный чехол, 
основным источником гелия являются сла-
гающие его породы. 

Данные Алиева Ад.А., Дадашева Ф.Г. и 
др. с этой позиции подтверждают представ-
ление о том, что основным источником гелия 
грязевых вулканов [(3Не/4Не)сред≈(18±10)×10-8] и 
нефтегазовых залежей Нижнекуринской впади-
ны [(3Не/4Не)сред≈(28±6)×10-8], Абшеронского 
НГР [(3Не/4Не)сред≈(11±7)×10-8)], Шамаха-
Гобустанского НГР [(3Не/4Не)сред ≈ (7±3)×10-8] 
являются слагающие его осадочные породы 
(табл. 1). Исходя из этих данных, может 
быть сделан вывод о коровом (метаморфо-
генном, биогенном и т.д.) генезисе основ-
ных компонентов газов. 

Как видно из представленных значе-
ний, отношение 3Не/4Не для Шамаха-Гобу-
станского НГР меньше, чем для соседних ре-
гионов Абшеронского и Нижнекуринского 
НГР (табл. 1). 

В минеральных источниках Талыш-
ской зоны (Бюлюдюль, Галаби, Исти-су, Би-
лабад) изотопный состав гелия изменяется в 
пределах: 3Не/4Не=(2÷6)×10-6. Такой изотоп-
ный состав гелия связан с тем, что в Талыш-
ской зоне наряду с дизъюнктивными дисло-
кациями в северо-западном направлении на-
блюдаются антикавказские разрывные ли-
нии, которые оказались наложенными на 
общекавказские, к узлам сопряжения этих 
линий приурочиваются многодебитные тер-
мальные источники. Поэтому можно сказать, 
что формирование термальных вод Талыш-
ской складчатой системы, в составе которых 
растворен гелий с таким изотопным соста-
вом, обусловлено активными тектонически-
ми подвижками и магматической деятельно-
стью в нижне-верхнетретичное время. Таким 
образом, расположение магматических обра-
зований и флюидопроницаемость главных 
разломов подтверждается изотопным соста-
вом гелия. 

Изотопный состав гелия минеральных 
источников Нахчыванской зоны меняется от 
1,4×10-6 до 2,9×10-6, что свидетельствует о 
том, что зона развития минеральных источ-

ников связана с разрывными нарушениями и 
глубокими разломами. 

Зона развития Нахчыванских мине-
ральных источников Дарыдаг, Бойахмед, Ля-
гатекач, Сираб, Нагаджир, Сурамалыг и 
скважины, пробуренные около этих источ-
ников, связаны тектонической полосой, ко-
торая характеризуется развитием интенсив-
ной складчатости, осложненной разрывными 
нарушениями и глубокими разломами с экс-
трузиями, которые проходят по юго-восточ-
ному крылу синклинали, находящейся 
между селениями Сурамалыг и Сираб 
(Азизбеков, 1961). 

Учитывая геологическую структуру 
района, Дарыдагские минеральные воды 
характеризуются как пластово-трещинные, 
циркулирующие в отложениях вплоть до 
палеозойских, где прогреваются и обогаща-
ются СО2. 

В Кяльбаджарском регионе изучен изо-
топный состав гелия в двух минеральных ис-
точниках: Исти-су и Ширланских. В этих ис-
точниках отношение 3Не/4Не=1,4×10-6. 

Кяльбаджарская наложенная мульда, с 
которой связаны эти источники, значительно 
отличается от многих структур Малого Кавка-
за. Важную роль в образовании Кяльбаджар-
ской мульды играли поперечно-ориентиро-
ванные сбросы и глубинные разломы, доста-
точно активные на неотектоническом этапе. 
Источник Исти-су приурочен к разрывам се-
веро-восточного простирания, рассекающим 
метаморфизованную туфогенную толщу ниж-
него эоцена (Кашкай, 1952). 

Характерным тектоническим элемен-
том Восточно-Гарабагского хребта является 
надвиг, где среднеюрские толщи надвинуты 
на меловую. Вдоль надвиговой зоны распо-
лагаются Ширланские и др. минеральные 
источники. 

Высокое отношение 3Не/4Не (3Не/4Не = 
= (1÷2)×10-6) зафиксировано в газах грязе-
вых вулканов Ахтала, Килла-Купра. Впа-
дина, в пределах которой расположены эти 
грязевые вулканы, зажата между антикли-
нориями Большого и Малого Кавказа и яв-
ляется раздробленной и подвижной, а так-
же значительно более проницаемой для 
глубинных газов. 
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 Таблица 1 
 

Изотопные отношения гелия в природных газах Азербайджана, 
Восточной Грузии, Юго-Западной Туркмении и Керчь-Тамани 

 
Источники 

газа Местоположение Наименование 3Не/4Не×10-8 
3Не/4Несред 

×10-8 

Абшеронский 
НГР Гарадаг, VIII 9,0  

Н
еф
те
га
зо
вы

е 
за

-
ле
ж
и 

Нижнекуринский НГР 
Кюрсянгя, I 

Кюровдаг, IV, VIII 
Нефтчала, ПТ 

20 
35 
30 

28±6 

Абшеронский 
НГР 

Абих 
Бог-Бога 
Локбатан 
Шорбулаг 

9,7 
3,3 
23 
6,8 

11±7 

Шамаха-Гобустанский 
НГР 

Айрантекан 
Дашгиль 
Бахар 

Готурдаг 
Чеилдаг 

Дашмардан 
Арзани-Клыч 
Сара-Бога 

6,2 
5,8 
4,5 
2,8 

15,0 
6,2 
8,3 
3,0 

7±3 

Нижнекуринский НГР 

Бяндован 
Хамамдаг 
Б.Мишовдаг 
Б.Харами 
М.Харами 

Ахтарма-Пашалы 

5,0 
27,0 
12,0 
26,0 
9,0 

30,0 

18±10 

Гр
яз
ев
ы
е 
ву
лк
ан
ы

 

Междуречье Куры и 
Габырры Полпой-Тепе 53,0  

М
ин
ер
ал
ьн
ы
е 

ис
то
чн
ик
и Сираб 

Сираб 
(мышьяковый) 

Дарыдаг 
Сурамалыг 
Бойахмед 

290 
150 
250 
140 
140 

194±63 

С
кв
аж

ин
ы

, п
ро

-
бу
ре
нн
ы
е 
ок
ол
о 

ис
то
чн
ик
ов

 

Нахчыван 

Сираб 
Лягатекач 
Сурамалыг 
Нагаджир 

110 
250 
110 
85 

139±65 

Кяльбаджар Ширлан 
Исти-су 

140 
140 140 

М
ин
ер
ал
ьн
ы
е 

ис
то
чн
ик
и 

Талыш 

Бюлюдюль 
Галаби 
Исти-су 
Билабад 

600 
250 
200 
200 

312±167 
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Продолжение табл. 1 
 

Источники Местоположение Наименование 3Не/4Не×10-8 
3Не/4Несред 

×10-8 

Восточная Грузия 

Аладжик 
С. Тюлки-Тепе 
Ю. Тюлки-Тепе 

Ахтала 
В. Килла-Купра 

51 
49 
55 

122 
200 

95±59 

Юго-Западная  
Туркмения 

Западный Порсугель 
Небитдаг 
Кеймир 

Гек-Патлауг 

27,0 
16,4 
6,6 
8,3 

15±8 

Гр
яз
ев
ы
е 
ву
лк
ан
ы

 

Керчь-Тамань 

Карабетова 
Южно-Бугазская Сопка 

Олденбургского 
Сопка Трубецкого 
Сопка Андрусова 
Источник Бегол 

Приозерная Площадь 

6,2 
5,1 
6,0 
6,8 
5,5 
4,3 
4,4 

6±2 

 
Экспериментальные данные по изото-

пии гелия представляют большой интерес и 
могут быть использованы для идентификации 
газов разных источников из разных регионов. 
Как известно, в математической статистике 
для идентификации двух нормальных выбо-
рок (т.е. однородности выборок и значимости 
различий между ними) используется величи-
на среднего критерия сравнения средних зна-
чений в двух нормальных совокупностях 
(«двухвыборочный критерий t»): 

 

21

21

21

2
2

2
1

2
)1()1( nn

nn

nn
SnSn

t
yx

+
×

−+
−+−

Υ−Χ
=

  
 (1)

 
 
 
где: ;- критерийtчныйдвухвыбороt −  

;, 21 данныхтальныхэксперименчислоnn −

;, средниевыборочныеYX −
−−

 
;, 22 дисперсиивыборочныеSS yx −  

;значимостиуровень−α  
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=

−
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iX
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X ,        ∑

=

−

=
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∑
=

−

−
−

=
1

1

2

1

2 )(
1

1 n

i
ix XX

n
S  

∑
=

−

−
−

=
1

1

2

1

2 )(
1

1 n

i
iY YY

n
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Для идентификации двух выборок 

«двухвыборочный t-критерий» вычисляется 
по формуле (1) (Мюллер и др., 1982), при 
уровне значимости 0,05 и числе степеней сво-
боды m=n1+n2,3… находим tm = =0,975. Если 
абсолютное значение 

2
1: amtt −> , это означает, 

что по величине среднего изотопного состава 
гелия сравниваемые выборки относятся к раз-
ным генеральным совокупностям, т.е. стати-
стически разнородны, а если 

2
1: am

tt
−

≤ , тогда 

они статистически неразличимы (однородны), 
и соответствующие структуры могут по сред-
нему изотопному составу гелия считаться 
сходными. Результаты этих сравнений приве-
дены в таблице 2. 

Как видно из таблицы, из сравниваемых 
источников разных регионов грязевые вулка-
ны Нижнекуринской впадины и Шамаха-
Гобустана (t=2,83; 179,2

2
1:

=
−

am
t ), Восточной 
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Грузии и Нижнекуринской впадины (t=2,86; 
262,2

2
1:

=
−

am
t ), Керчь-Тамани и Восточной 

Грузии (t=3,66; 228,2
2

1:
=

−
am

t ) по величине 

средне-сравниваемых выборок относятся к 
разным генеральным совокупностям, т.е. ста-
тистически разнородны, и, следовательно, 
условия формирования изотопного состава 
гелия в флюидах этих структур (флюидопро-
ницаемость нарушений, терригенный матери-
ал глубокозалегающих отложений, в которых 
образуется 4Не и др.) существенно различны. 

Источники других регионов, например: 
грязевые вулканы Абшерона и Нижнекурин-
ской впадины (t=1,13; 31,2

2
1:

=
−

am
t ), грязевые 

вулканы и нефтегазовые месторождения Ниж-
некуринской впадины (t=l,42; 36,2

2
1:

=
−

am
t ), 

минеральные источники Нахчывана и сква-

жины, пробуренные около источников (t=l,13; 
36,2

2
1:

=
−

am
t ), минеральные источники Та-

лыша и Нахчывана (1=1,3; 36,2
2

1:
=

−
am

t ), ми-

неральные источники Кяльбаджар и Талыша 
(t=l,19; 78,2

2
1:

=
−

am
t ), Кяльбаджар и Нахчы-

вана (t=1,02; 57,2
2

1:
=

−
am

t ) статистически не-

различимы, и соответствующие структуры 
могут по среднему изотопному составу гелия 
считаться сходными. 

Таким образом, можно сказать, что та-
кое сходство можно рассматривать как указа-
ние на то, что в сравниваемых регионах 
флюидопроницаемость глубокозалегающих 
отложений и магматических пород, в резуль-
тате которых из этих отложений флюидопо-
ток достигает земной поверхности и выносит 
4Не и 3Не, почти одинакова. 

 
 

Таблица 2 
 

Критерии сравнения средних значений в двух нормальных 
совокупностях («двухвыборочный t-критерий») 

 

Источники газов (3Не/4Не)сред 
×10-8 S2 n T 

2
1: am

t
−

 

Грязевые вулканы Нижнекуринской НГР 
Нефтегазовые месторождения Нижнекуринской НГР 

18 
28 

115 
58,5 

6 
3 1,42 2,365 

Грязевые вулканы Абшеронской НГР 
Грязевые вулканы Нижнекуринской НГР 

10,7 
18 

74,1 
115 

4 
6 1,13 2,306 

Грязевые вулканы Нижнекуринской НГР 
Грязевые вулканы Шамаха-Гобустанской НГР 

18 
6,5 

115 
15,4 

6 
8 2,83 2,179 

Грязевые вулканы Восточной Грузии 
Грязевые вулканы Нижнекуринской НГР 

95,4 
18 

4351 
115 

5 
6 2,86 2,262 

Грязевые вулканы Восточной Грузии 
Грязевые вулканы Керчь-Тамани 

95,4 
5,5 

4351 
0,87 

5 
7 3,66 2,228 

Минеральные источники Нахчывана 
Скважины, пробуренные около источников 

194 
139 

5045 
5640 

5 
4 1,13 2,365 

Минеральные источники Талыша 
Минеральные источники Нахчывана 

312,5 
194 

37291 
5045 

4 
5 1,3 2,365 

Минеральные источники Кяльбаджар 
Минеральные источники Талыша 

140 
312,5 

0 
37291 

2 
4 1,19 2,776 

Минеральные источники Кяльбаджар 
Минеральные источники Нахчывана 

140 
194 

0 
5045 

2 
5 1,02 2,57 
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С другой стороны, изучение распро-
странения кондуктивного теплового потока 
привело к выявлению закономерных различий 
между разными тектоническими структурами 
по величине важнейшего геофизического па-
раметра – глубинного теплового потока. Было 
установлено, что величина глубинного тепло-
вого потока связана с возрастом тектоно-
магматической активности, возрастая от 
древних структур к молодым. Интерпретация 
этой зависимости привела к созданию различ-
ных геотермических моделей, предполагаю-
щих существование в недрах локализованных 
в пространстве и времени источников тепла. 
Реальная природа таких источников выясни-
лась после того, когда были сопоставлены 
вариации распространения индикаторов мас-
сопотока: геофизического – кондуктивного 
теплового потока и геохимического – изотоп-
ного состава гелия, и обнаружилось, что ва-
риации распространения обоих компонентов 
совершенно аналогичны. Оба параметра дос-
тигают абсолютного регионального максиму-
ма в одних и тех же древнейших тектониче-
ских элементах земной коры и отражают тек-
тоническую специфику исследуемых регио-
нов. Такие регионы выявлены на Большом, 
Малом Кавказе, в Куринской и Рионской де-
прессиях в Закавказье (Миллер и др., 1965; 
Матвеева и др., 1978). 

Для выяснения непосредственного соот-
ношения между этими параметрами была со-
поставлена их величина, наблюдаемая в одних и 
тех же конкретных пунктах разных тектониче-
ских провинций, при этом наблюдался син-
хронный характер изменения обоих параметров 
в геологическом времени, что ясно показывает, 
что их величины в двух разных аспектах – гео-
логическом и геофизическом – характеризуют 
один и тот же геологический процесс. 

Геохимическая сторона этого процесса 
указывает на то, что он связан с массопотоком 
из остывающих магматических пород, кото-
рый выносит из них остаточный первичный 
3Не и одновременно транспортирует тепло. 
Для более ясного выяснения связи между 
этими параметрами их соотношение исследо-
валось с помощью известных методов мате-
матической статистики (Матвеева и др., 1978), 
корреляционный анализ выявил между срав-
ниваемыми параметрами наличие тесной по-

ложительной связи – 72,0==
X

Y
Y

X ηη . По-

этому очень интересно сравнение этих пара-
метров и для источников Азербайджана. Сре-
ди регионов, для которых изучен изотопный 
состав гелия, в шести по данным Кашкая М.А. 
и Алиева С.А. (1974) измерен тепловой поток, 
и для этих регионов вычислен выборочный 
коэффициент корреляции по формуле: 
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Если выборочный коэффициент корре-

ляции, вычисленный по формуле (2), больше, 
чем коэффициент корреляции, найденный для 

m=n–2 и 
2

1 α
−=q  из работы Мюллера и др. 

(1982), где m – число, получаемое при вычи-
тании 2 от суммы экспериментальных данных 
(n1+n2,3…), тогда между сравниваемыми слу-
чайными величинами существует корреляци-
онная связь. Наоборот, если выборочный ко-
эффициент корреляции меньше, чем коэффи-
циент корреляции из работы Миллера и др. 
(1982), тогда между сравниваемыми случай-
ными величинами корреляционная связь от-
сутствует. Как видно из таблиц 3, 4, для неф-
тегазовых месторождений Нижнекуринской 
впадины выборочный коэффициент корреля-
ции меньше, чем коэффициент корреляции: 
rху=0,56; r4:0,975=0,81. На основе этого можно 
сказать, что для этих нефтегазовых месторо-
ждений между изотопным составом гелия и 
тепловым потоком корреляционная связь от-
сутствует. Возможно, это связано с тем, что 
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интенсивное прогибание в Южно-Каспийской 
впадине началось в раннем плиоцене и в чет-
вертичное время продолжалось в нарастаю-
щем темпе. 

Скорость осадконакопления в плиоцене 
достигла лавинных значений: 1,8 км/млн. лет. 
Скорость накопления осадков является одним 
из факторов, определяющих тепловой режим 
осадочных бассейнов. При лавинных скоро-
стях седиментации происходит сильное зату-
хание глубинного теплового потока (Мухта-
ров, 2003). 

Грязевой вулканизм резко меняет про-
ницаемость земной коры, создавая особенно 
благоприятные условия для разгрузки самых 
глубинных подземных флюидов. Это ярко 

проявляется в изотопном составе содержаще-
гося в них гелия и тепловом потоке. 

Как видно из таблицы 4, для грязевых 
вулканов Нижнекуринской впадины, Абше-
рона, Восточной Грузии, Керчь-Тамани и для 
скважин, пробуренных вблизи минеральных 
источников, rxy>rn:0,975, т.е. наблюдаемые 
связи между 3Не/4Не и тепловым потоком для 
других регионов применимы и к вышеотме-
ченным объектам (Толстихин, 1986). Это еще 
раз говорит о том, что изотопный состав гелия 
и тепловой поток, внешне разнородные пока-
затели, связаны глубокой внутренней связью 
и образуются в результате распада радиоак-
тивных изотопов осадочных пород глубокоза-
легающих отложений. 

 
Таблица 3 

Средние значения отношения 3Не/4Не 
 

Регионы Источники 3Не/4Не×10-8 3Не/4Неср −

−YYi  

Бюлюдюль 600 287,5 
Галаби 250 62,5 
Исти-су 200 112,5 Талыш минеральные 

источники 
Билабад 200 

312,5 

112,5 
Кюрсянгя I 20 8 
Кюровдаг IV 35 7 нефтегазовые 

месторождения 
Нефтчала 30 

28 
2 

Бяндован 5,0 13 
Хамамдаг 27,0 9 
Б.Мишовдаг 12,0 6 
Б.Харами 26,0 8 
М.Харами 9,0 9 

Нижнекурин-
ская впадина грязевые вул-

каны 

Ахтарма-Паша 30,0 

18 

12,0 
Абих 9,7 1,0 

Бог-Бога 303 7,4 
Локбатан 23 12,3 Абшерон грязевые вул-

каны 
Шорбулаг 6,8 

10,7 

3,9 
Аладжик 51 44,4 

С.Тюлки-Тепе 49 46,4 
Ю.Тюлки-Тепе 55 40,4 

Ахтала 122 26,6 

Восточная 
Грузия 

Грязевые вул-
каны 

В.Килла-Купра 200 

95,4 

104,6 

Сопка  
Олденбургского 6,0 0,3 

Сопка  
Трубецкого 6,8 1,1 

Источник Бегол 4,3 1,4 
Южно-Бегозская 5,1 0,6 

Керчь-Тамань Грязевые вул-
каны 

Карабетова 6,2 

5,7 

0,5 
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Таблица 4 
Средние значения теплового потока 

 

Регионы Источники q, 
мВт/м2 qср 

−

− XX i
  

скв.2 83,8 15,7 
скв.5 62,85 5,25 
скв.8 62,85 5,25 Талыш скважины 

скв.13 62,85 

68,1 

5,25 

rxy=0,94 
r6:0,0975=0,71 

Кюрсянгя I гор. ПТ 28,5 2,3 
Кюровдаг IV гор. ПТ 27 3,8 нефтегазовые 

месторождения Нефтчала 37 
0,8 

6,2 

rxy=0,56 
r4:0,0975=0,81 

Бяндован 39 9 
Хамамдаг 37 7 
Б.Мишовдаг 25 5 
Б.Харами 27,2 2,8 

Ахтарма-Паша 26 4 

Нижне-
куринская 
впадина грязевые  

вулканы 

М.Харами 25 

0 

5 

rxy=0,96 
r10:0,0975=0,57 

Абих 65 7,25 
Бог-Бога 67 5,25 
Локбатан 86 14,25 Абшерон грязевые  

вулканы 
Шорбулаг 71 

2,25 

1,25 

rxy=0,90 
r6:0,0975=0,71 

Аладжик 69 2,4 
С.Тюлки-Тепе 73 1,6 
Ю.Тюлки-Тепе 75 3,6 

Ахтала 70 1,4 

Восточная 
Грузия 

грязевые  
вулканы 

В.Килла-Купра 70 

71,4 

1,4 

rxy=0,77 
r8:0,0975=0,63 

Сопка Олденбургско-
го 35 10,2 

Сопка Трубецкого 58 13,2 
Источник Бегол 42 3,2 
Южно-Бегозская 51 5,8 

Керчь-
Тамань 

грязевые  
вулканы 

Карабетова 40 

45,2 

5,2 

rxy=0,70 
r8:0,0975=0,63 

 
 
Выводы: 
 
1. Между тепловым потоком и изотоп-

ным составом гелия нефтегазовых месторож-
дений Нижнекуринской впадины корреляци-
онная связь отсутствует. 

2. Между тепловым потоком и изотоп-
ным составом гелия газов грязевых вулканов 
Нижнекуринской впадины, Абшерона, Вос-
точной Грузии, Керчь-Тамани и скважин, 
пробуренных вблизи минеральных источни-
ков Нахчывана, наблюдается положительная 
корреляционная связь. 

Сравнивая источники разных регионов 
на основе “двухвыборочного t-критерия”, 
можно сказать: 

3. Грязевые вулканы Нижнекуринской 
впадины и Шамаха-Гобустана; Восточной Гру-
зии и Нижнекуринской впадины; Керчь-Тама-
ни и Восточной Грузии статистически разно-
родны, т.е. условия формирования изотопного 
состава гелия в них существенно различны. 

4. Грязевые вулканы Абшерона и Ниж-
некуринской впадины; нефтегазовые место-
рождения и грязевые вулканы Нижнекурин-
ской впадины; минеральные источники Нах-
чывана и скважины, пробуренные около ис-
точников; минеральные источники Талыша и 
Нахчывана, Кяльбаджар и Талыша; Кяльбад-
жар и Нахчывана статистически неразличи-
мы, т.е. условия формирования изотопного 
состава гелия в них сходные. 
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