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Оптические спектры поглощения жел-
товато-красных гранатов (рис. 2.б) характе-
ризуются аналогичными, как и у лиловых 
(фиолетовых) гранатов широкой полосой по-
глощения в инфракрасной области, связан-
ной с присутствием Fe2+

VIII, изоморфно заме-
щающего Mg2+ в восьмивершинниках струк-
туры граната, а также широкой полосой по-
глощения в ультрафиолетовой области, свя-
занной с присутствием Fe3+

VI, изоморфно за-
мещающего Al3+ в октаэдрических позициях 
структуры граната. Кроме того, имеются по-
лосы поглощения, обусловленные присутст-
вием Mn2+

VIII в восьмивершинниках структу-
ры граната (488 нм) и Fe2+

VIII в восьмивер-
шинниках структуры граната (556 нм) [4, 5].  

Спектры розовых гранатов (рис. 2в) ха-
рактеризуются широкой полосой поглощения в 
инфракрасной области, связанной с присутст-
вием Fe2+

VIII изоморфно замещающего Mg2+ в 
восьмивершинниках структуры граната, а так-
же широкой полосой поглощения в ультрафио-
летовой области, связанной с присутствием 
Fe3+

VI изоморфно замещающего Al3+ в октаэд-
рических позициях структуры граната. 

Результаты оптико-спектроскопического исследования гранатов Волошской площади Архангельской 
алмазоносной провинции позволяют разделить оптические спектры поглощения на три группы. Первая груп-
па – лиловых (фиолетовых) и красных гранатов, природа окраски которых обусловлена вхождением в струк-
туру хромофорных ионов Fe2+, Fe3+ и Cr3+; вторая группа – желтовато-красных и желтых гранатов, природа 
окраски которых обусловлена вхождением в структуру хромофорных ионов Fe2+, Fe3+ и Mn2+; третья группа – 
розовых гранатов, окраска которых обусловлена вхождением в структуру хромофорных ионов Fe2+ и Fe3+. На-
личие тех или иных хромофорных ионов позволяет сделать вывод о том, что первая группа гранатов относит-
ся к гранатам ультраосновного (предположительно, кимберлитового) генезиса, а вторая и третья группы – к 
гранатам эклогитового (ультраметаморфического) генезиса. 
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ШАЛКАРСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 26 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА 

Огаджанов В.А., Чепкунас Л.С., Габсатарова И.П. 

Геофизическая служба РАН, г. Обнинск, ozhva@mail.ru, luba@gsras.ru, ira@gsras.ru 

Землетрясение 26 апреля 2008 г. в 13h 14m произошло вблизи оз. Шалкар Западно-Казахстанской области 
Республики Казахстан, в нескольких километрах от населенных пунктов Шалкар и Рыбцех, примерно в 100-150 км 
от границ Самарской, Саратовской и Оренбургской областей Российской Федерации. Наиболее крупный населен-
ный пункт республики Казахстан – г. Уральск находится примерно в 70 км к северу. 

 
Рис. 2. Оптические спектры поглощения гранатов 
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Эпицентр его располагался в платформенной области, в зоне, где землетрясения случаются чрезвычайно 
редко. Серия ближайших сейсмических событий, зарегистрированных западнее настоящего события, в Поволжье, 
природа которых твердо не установлена, отмечена в работах [1, 2]. 

В тектоническом отношении эпицентр землетрясения приурочен к северной бортовой части Прикаспийской 
впадины, имеющей субширотное простирание. Кристаллический фундамент на этом участке согласно данным 
ГСЗ залегает на глубине примерно 5 км и ступенчато погружается на юг во внутреннюю зону Прикаспийской впа-
дины до глубин примерно 15 км [3]. Северный борт Прикаспийской впадины пересечен субмеридиональными раз-
ломами кристаллического фундамента, которые в совокупности с разломами субширотными формируют блоковое 
строение кристаллического фундамента всей северной прибортовой части Прикаспийской впадины. Наиболее 
крупным по протяженности и глубине заложения можно считать разлом, простирающийся по направлению и при-
мерно совпадающий с руслом реки Урал. Данные геофизических исследований дают основание полагать, что этот 
разлом кристаллического фундамента на глубине, определяющей положение границы Мохо меняет свое направле-
ние с субмеридионального на северо-восточное. Ранее в [4] было показано, что именно с разломами северо-восточ-
ного простирания связана в основном сейсмичность Поволжского региона. 

Согласно карте сейсмического районирования ОСР-97 [5] направление простирания региональных зон ВОЗ на 
участке Шалкарского землетрясения также имеют северо-восточное и субширотное направление, примерно совпа-
дающее с направлением зоны ВОЗ Волжского разлома, что дает основание для отнесения их к единой структурно-
тектонической системе. Сейсмический потенциал, указанных зон ВОЗ определяется Мmax=5.0-5.5. 

МАКРОСЕЙСМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Расчетная интенсивность сотрясений в эпицентре, согласно сообщению ССД ГС РАН, составляет 6.5 бал-
лов. Интенсивность сотрясений данного землетрясения на территориях Казахстана, Самарской и Оренбургской об-
ластей оценена по макросейсмическим данным. Макросейсмическая информация была получена сотрудниками 
сектора сейсмического мониторинга Поволжского региона ГС РАН от оперативных дежурных и служб монито-
ринга МЧС Самары, Оренбурга и Уральска. Кроме того для территории Казахстана использована информация из 
газеты «Казахстан сегодня» от 29.04.2008 г. [6]. 

Согласно этим сообщениям в населенных пунктах Шалкар и поселке Рыбцех Теректинского района, Рес-
публики Казахстан после землетрясения образовались сквозные трещины в глинобитных и саманных домах, час-
тично разрушены печи, осыпалась штукатурка и известь с потолков. В здании школы постройки 1959 г. также име-
ются трещины в стенах. Такие повреждения могут быть классифицированы как 6-ти балльные [7]. Предваритель-
ная оценка Казахстанских сейсмологов [6] – в эпицентре 5-6 баллов. В Уральске повсеместно были отмечены кача-
ния висячих предметов, дребезжание оконных стекол и посуды – 4 балла. В Оренбурге на верхних этажах зданий 
двигалась мебель и раскачивались висячие предметы – 3 балла. В Самаре отмечено качание висячих предметов 
только на верхних этажах зданий в северной части города – 2 балла. В селе Долгий Буерак Саратовской области, 
где находится сейсмическая станция «Саратов», и в Саратове ощутимых сотрясений отмечено не было. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

Параметры гипоцентра этого землетрясения были получены в Службе срочных донесений ГС РАН по 
первым вступлениям Р волн на 34 станциях, расположенных на расстоянии 2.1-93◦ и равномерно распределен-

ными азимутально (рис.1). Магнитуда землетрясе-
ния была оценена по объемным волнам и составила 
mb=5.3. Позднее по поверхностным волнам Рэлея, 
зарегистрированным на пяти станциях – «Арти», 
«Кисловодск», «Обнинск», «Ловозеро» и «Пулко-
во», определена магнитуда Ms=4.7. 

В дальнейшем в ГС РАН по обмену посту-
пили данные ряда международных центров: IDC 
(Международный центр СТВТО, Вена, Австрия), 
NEIC (Национальный центр о землетрясениях, 
США), KNDC (Национальный центр данных, Ка-
захстан) а также результаты станционной обработ-
ки некоторых станций ГС РАН. Особо важное зна-
чение имело получение записей ближайшей стан-
ции «Оренбург», эксплуатируемой совместно с 
Оренбургским научным центром УРО РАН. Полу-
ченные результаты по данным различных центров 
помещены в табл. и показаны на рисунке 2.  

 
Рис.1. Положение эпицентра землетрясения  

в соответствии с картой OCP-97-C [5] 
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Основные параметры Шалкарского землетрясения по данным различных агентств 
Гипоцентр Сеть 

Агентство t0,  
ч мин с 

δt0,  
с ϕ°, N δϕ° λ°, E δλ° h, 

км 
Магнитуда 

N стан-
ций Min dist, o Max dist, o GAP1, o

Служба срочных 
донесений ГС РАН 13:14:50.1  50.57  51.79  10 mb=5.3/15, Ms=4.7/5 34 2.14 92.71 95 
ИГИ НЯЦ Республики 
Казахстан 13:14:54.77 6.43 50.334  52.4970  0 К=11.66/9 +/-0.3 

mb=4.94/5 mpv=4.3/6 18 3.52 19.89 81 
NEIC-QED 13:14:52.0 1.1 50.464  51.85  10 Mb=5.0 122   52 
REB IDC2 13:14:51.40 0.35  50.7856  0.16 51.6235 0.11 0.0f ML=4.4/5, mb=4.7/29 40 4.09 144.68 85 
NORSAR-A 13:14:50.9  50.7  52.6  33 Mb=5.1-     
CSEM 13:14:51.9  50.5852   51.8591  10f mb=5.0     

 
Согласно табл. разброс решений 

для данного эпицентра разными агент-
ствами достигает 80 км, а по времени 
возникновения to – различия достига-
ют 4.7 секунд. Следует заметить, что 
глубина очага по данным этих 
агентств составляет 0-10 км. Это по-
нятно, пользуясь наблюдениями таких 
сетей, при которых ближайшая стан-
ция удалена более чем на 200 км, 
нельзя получить достоверное инстру-
ментальное значение глубины без до-
полнительных исследований и поиска 
глубинных фаз, а также последующего 
учета их при локации. Вместе с тем, 
если считать, что эпицентр землетря-
сения расположен в Шалкаре, то ми-
нимальное расстояние получено по 
данным ССД. 

Предварительные результаты об-
работки записей станций «Оренбург» 
(расстояние 2.1о) и «Саратов» (расстоя-
ние 4.2о) показали, что землетрясение 
не сопровождалось афтершоками. По-
добная ситуация отмечалась и при плат-
форменном землетрясении близкого 
магнитудного уровня, Сальском земле-
трясении 22 мая 2001 г. с М=4.8 [12], 
произошедшем в зоне сочленения 
структур Скифской и Восточно-Евро-
пейской платформ.  

Следует признать, что в услови-
ях слабой сейсмичности сеть сейсми-
ческих станций не так плотна, как в 
сейсмоактивных зонах. Но и в такой 
ситуации, при наличии высокочувст-
вительной аппаратуры, как на Россий-
ских (рис.3), так и на Казахстанских 
станциях, собранная информация по-
зволит в дальнейшем уточнить инст-
рументальные параметры, включая 
магнитуду. 

 
 
 
 

 
 

Рис.2. Положение сейсмических станций, зарегистрировавших  
землетрясение 26 апреля 2008 г. и использованных в ССД ГС РАН 

 

 
Рис.3. Положение эпицентра Шалкарского землетрясения 26 апреля  

по данным различных служб в соответствии с табл.1.  
Карта построена в GOOGLE 

 
1 Максимальный пустой азимутальный угол

в окружении эпицентра станциями. 
1 Reviewed Event Bulletin of the CTBT_IDC

(Вена, Австрия). 
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Рис.4. Записи вертикальной компоненты на станциях ГС РАН, 
ближайших к эпицентру землетрясения 26 апреля 2008 г. 

 
Факт происхождения в бортовой части Прикаспийской впадины землетрясения исключительно интересен, 

так как до сих пор не зарегистрировано здесь такого уровня событий. Данная статья дает лишь первое представле-
ние об его инструментальных и макросейсмических параметрах.  
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В науках о Земле существуют различные, нередко противоположные мнения о направленности эволюции 
нашей планеты. Одни исследователи придерживаются гипотезы расширения Земли, другие настаивают на ее, яко-
бы, пульсационном развитии и лишь очень немногие разделяют классические идеи контракции, берущие начало от 
гипотезы Канта-Лапласа, впоследствии развитой Эли де Бомоном (1854) и Э. Зюссом (1909) [1,2.4]. Более четверти 




