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пия скоростей внутреннего ядра, что характерно для 
кристаллического состояний вещества, с другой, от-
ношение скоростей продольных и поперечных волн 
~3.0 в центре ядра характерно для аморфных тел, но 
никак не для кристаллических.  

Оценка вязкости ядра, особенного внешнего, 
имеет принципиальное значение для установления ве-
щественного состава земного ядра и понимания про-
цессов происходящих в нем. Особенно это важно для 
теории земного магнетизма и роли зоны D″ в геодина-
мических процессах происходящих в недрах Земли. 

Заметим, что, как для продольных, так и для по-
перечных волн в верхней части внешнего ядра сущест-
вует зона тени, связанная со значительным уменьшением скорости во внешнем ядре по сравнению со скоростью в 
нижней мантии, причем для поперечных волн она может быть значительно больше, чем для продольных сейсми-
ческих волн. Поэтому, вероятность обнаружить поперечные волны на сейсмограммах весьма мала. 
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Землетрясения являются наименее предсказуемыми и по этому наиболее катастрофическими по своим по-
следствиям явлениями природы. Серьезный ущерб при землетрясениях наносится в результате снижения сейсми-
ческой опасности региона и вызванное этим применение заниженных требований к строительству, примером чего 
может служить последствия разрушительные землетрясения в Иране, Турции, Афганистане, Китае. 

Даже незначительные сейсмические толчки приводят к тектоническим подвижкам в земной коре и перерас-
пределению грунтовых масс, что в свою очередь может служить «спусковым крючком» к возникновению ополз-
ней, разрушению дамб, магистральных трубопроводов и иных технических сооружений, что может привести к 
серьезным экологическим последствиям.  

По результатам экспертной оценки уровня сейсмической опасности проведенной ИФЗ РАН и МЧС России 
Краснодарский край отнесен к чрезвычайно опасным зонам с индексом опасности 91 наряду с Камчаткой, Саха-
линской областями (индекс – 8) [1]. Тем не менее, современный уровень развития науки и техники позволяет с вы-
сокой долей вероятности прогнозировать и предсказать готовящееся сейсмическое событие и его мощность по из-
менению геолого-геофизических и геохимических параметров. Время предсказания зависит от количества собран-
ной и обработанной информации и колеблется от часов до нескольких суток [2]. 

Анализ сейсмической обстановки в пределах Черноморского региона и Северного Кавказа свидетельствует 
о повышенной активности этого региона с локализацией ее в пределах зон с различной сейсмической активностью 
[3]. Осадочный чехол, перекрывающий очаги землетрясений, складчатая и разрывная тектоника, физические свой-
ства пород и гидрогеологические условия значительно определяют степень усиления или ослабления сейсмиче-
ских ударов, вызванных разрешением энергий, накопленных в гипоцентрах землетрясений [4]. 

                                                 
1 Индекс сейсмического риска характеризует необходимый объем антисейсмических усилий, учитывает сейсмическую  

опасность, сейсмический риск и численность населения наиболее крупных населенных пунктов 

Рис. 2. Распределение значений динамической вязкости η
в земном ядре 
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Рис. 1. 3-х мерная модель пространственного распределения гипоцентров землетрясений, 
 зафиксированных сетью станций «Дельта Геон» в 2005-2007 гг. 
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Рис. 2. Линиаментные зоны, выделенные на основании распределения гипоцентров землетрясений 
зафиксированных сетью станций «Дельта Геон» в 2001-2004 гг. 

 
В связи с вышесказанным первоочередным является изучение строения кристаллического фундамента и 

выделение структурных неоднородностей, и изучение литосферных блоков. Тем не менее, объемы финансирова-
ния работ по тематике прогноза сейсмической активности юга России не позволяют выполнить масштабных работ 
по микро сейсмическому районированию [5] ,поэтому решение этой задачи осуществляется путем построения раз-
резов методом МОВЗ на основании данных телеметрической сети станций РСС «Дельта Геон».  

Выполнение работ с применением сети РСС «Дельта-Геон 01» позволило: 
• локализовать зоны сейсмической опасности; 
• выделить основные структурные блоки земной коры в зоне охвата сети РСС; 
• выявить зоны, наиболее подверженные землетрясениям. 
Авторами использована программа QPS разработки Центра «Геон» (г. Москва), которая базируется на осно-

ве метода ОВЗ [6], предназначенную для обработки сейсмических данных профильных или площадных наблюде-
ний по обменным PS-волнам далеких сейсмических событий, как правило, землетрясений. 

Принцип метода ОВЗ состоит в том, что при прохождении P-волны, образовавшейся в очаге далекого зем-
летрясения, через геологическую среду в области наблюдения на границах разрыва непрерывности в сейсмической 
скорости образуются обменные PS-волны, которые приходят к пункту регистрации с временным запаздыванием 
относительно P-волны. По значениям времен запаздывания PS-волн (выраженных на горизонтальной компоненте) 
относительно P-волн (выраженных на вертикальной компоненте), располагая скоростной моделью (или набором 
скоростных моделей) для региона исследований, вычисляются глубины границ обмена, то есть границ, на которых 
образовались обменные PS-волны. 

Использование программы QPS позволяет геофизику сосредоточиться главным образом на вопросе выбора 
или определения реальных скоростных моделей среды для более точной, тщательной и корректной трансформа-
ции временного разреза в глубинный. 

В результате обработки трехкомпонентных записей далеких землетрясений основными итогом является 
глубинный разрез. 

Непосредственно в нашем случае, сеть РСС на Северном Кавказе ФГУГП ГНЦ «Южморгеология» располо-
жена в направлении северо-запад – юго-восток вдоль Черноморского побережья, с захватом Кубанской равнины. 
Конечные пункты г. Темрюк на северо-западе и г. Сочи на юго-востоке. Станции в городах Туапсе, Лазаревское и 
Сочи установлены недавно и поэтому материал с этих пунктов не включен в настоящий доклад. 



МАТЕРИАЛЫ ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 92

На основании полученных материалов нами построена 3-х мерная модель расположение гипоцентров за-
фиксированных землетрясений приведенных выше в плане приведена на рис. 1 и выполнена с помощью ориги-
нальных программа разработки профессора кафедры геофизики Кубанского Государственного Университета Гу-
ленко В.И. позволяет более наглядно представить распределение гипоцентров зафиксированных сейсмических со-
бытий в пространстве. 

Линиаментные зоны в соответствии с ранее проведенными мониторинговыми работами [4] приведены на 
рис. 2. Сближенные во времени землетрясения (черными линиями соединены пары сближенных во времени земле-
трясений). Как видно из выполненных построений линеаменты имеют самое разнообразное простирание, обуслов-
ленное тектоникой региона и пересекают друг друга, что вследствие суммирования сейсмического эффекта от близко 
расположенных линеаментов «автоматически» повышает сейсмическую опасность их дислокационных узлов. 

В нашем случае основной закономерностью морфологии западной части Северного Кавказа является нали-
чие двух направлений в ориентировке линеаментов: северо-восточное и северо-западное.  

Анализируя пространственное расположение гипоцентров в период 2005-2007 годы и их концентрацию в 
литеральной зоне южнее п. Витязево – г. Новороссийск с результатами ранее проведенных работ в рамках про-
граммы выполненных в период 2001-2004 гг. нами сделано заключение о миграции гипоцентральных зон земле-
трясений на юг-запад [7].  
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При изучении глубинного строения литосферы восточной части Балтийского щита в последние 50 лет ши-
роко применяются геофизические методы, и в первую очередь – метод глубинного сейсмического зондирования. В 
результате проведенных работ [1-3] обосновано представление о градиентно-слоистом строении земной коры ре-
гиона и индивидуальности глубинных структур различных участков коры. Существенно изменилась интерпрета-
ция природы горизонтальных сейсмических границ, чему в значительной степени способствовала проходка Коль-
ской сверхглубокой скважины [3, 4]. Наиболее четко проявленной границей раздела литосферы является поверх-
ность М, определяющая среднюю мощность земной коры восточной части Балтийского щита в ~40 км при мини-
муме 30 км в юго-восточной части Карельского кратона, и максимуме в 62 км на границе Карельского кратона и 
палеопротерозойского Свекофеннского орогена. В центральной части Кольского полуострова мощность коры со-
ставляет 40-44 км с ее уменьшением до 36-38 км по направлению к побережью Баренцева моря и к востоку – к гор-
лу Белого моря. Нижняя часть коры (базальтовый или гранулито-базитовый слой) имеет мощность в 10-12 км, дос-
тигая мощности >20 км под Беломорской провинцией. Толщина нижнего слоя увеличивается по мере утолщения 




