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Эту работу (которую мы посвящаем памяти Владимира Ивановича Бабака, который еще в 1994 г. предло-
жил выполнить совместить свои геоморфологические и наши геофизические построения, видя в них похожесть), 
можно рассматривать как продолжение исследования вопросов сообщения современных вертикальных движений 
морфоструктурных особенностей земной коры и сейсмичности [1] (Ананьин, Лилиенберг, Щукин, 1973). Тогда 
нам удалось сделать ряд интересных и важных выводов. Во-первых, мы предположили наличие динамической сис-
темы «морфоструктурные особенности – медленные современные движения – сейсмичность». Во-вторых, мы 
допускали, что пространственная дифференциация крупных морфоструктурных областей и глубинного строе-
ния земной коры Восточной Европы находит в целом прямое отражение в дифференциации медленных верти-
кальных движений. В-третьих, пространственная дифференциация быстрых (сейсмических) движений также 
обнаруживает тесную связь с характером проявления вертикальных движений и морфоструктурными особенно-
стями платформы окружающих горно-складчатых областей. 

Таким образом, допускалось, что между морфоструктурами, глубинным строением земной коры и про-
странственной дифференциацией современных вертикальных движений Восточной Европы существует опреде-
ленная взаимосвязь. Наличие такой взаимосвязи указывает на значительную динамичность земной коры. В связи с 
этим был поставлен принципиальный вопрос о степени постоянства таких параметров, как, например, мощ-
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ность консолидированной части земной коры и глубина залегания поверхности Мохоровичича. Их изменчивость 
во времени, как мы полагали, вряд ли вызывает сомнение, но, по-видимому, есть основания считать, что эти из-
менения могут происходить также и за весьма короткие промежутки времени. 

Сейчас мы предлагаем рассмотреть морфоструктурные направления новейшего возраста и структур глу-
бинных сечений земной коры. Удивительное подобие этих структурных направлений также заставляет сделать ряд 
предположений. 

 

 
 

Рис. 1. Морфоструктурная схема (В.И. Бабак) 
1 – линейные морфоструктуры. Линеаменты, подтвержденные геологическими данными – а – без заметных смещений в рельефе пограничных 
блоков; б- подчеркнутые четкими уступами и перепадами высот;  Линеаменты, установленные по геоморфологическим данным:  а – без выра-
женных в рельефе смещений; б – подчеркнутые уступами;  2-3 – площадные морфоструктуры (геоблоки разного ранга, отличающиеся по возрас-
ту, знаку и амплитуде выраженных в рельефе деформаций земной поверхности). Средние высоты междуречий, в метрах 
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Рис. 2. Делимость и упругие 
свойства верхнего слоя  
консолидированной  
части земной коры  

(Г.В. Краснопевцева, Ю.К. Щукин, 
1996, 2000) 

Штриховкой показана величина мощно-
сти слоя, в км (5-10; 10-15; 15-30 км).
Контакты скоростных неоднородностей
1-го и 2-го порядков (мелким пунктиром
обозначены границы областей с аномаль-
но низкими значениями скорости про-
дольных волн). Осредненные значения
скорости сейсмических волн в слое, в
км/c. Толстый черный контур – граница
платформы 

Рис. 3. Генерализованные 
структурные неотектонические 
направления (В.И. Бабак, 1988, ф) 
Протяженными линиями разной толщины 
показаны:  Глобальные структуры (надре-
гионы первого порядка) – крупнейшие 
формы планетарного рельефа (горные 
пояса, континентальные платформы и со-
ответствующие им равнины);  Субгло-
бальные структуры (надрегионы второго 
порядка) – плиты (пластовые равнины), 
щиты (глыбовые своды) и др.  Геоблоки 
(регионы первого порядка) – главные 
гипсометрические ступени фундамента и 
земной поверхности, соразмерные круп-
ным антеклизам, синеклизам, их сочета-
ниям и др. 
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Геоморфолого-неотектоническое районирование [2] (В.И. Бабак, 1984, 1988ф.), представленное струк-
турно-морфологическими картами рассматривается как основа типизации геологической среды. Исходным 
здесь является тезис о том, что эндогенные, глубинные процессы новейшего этапа развития а также обу-
словленные ими тектонические движения и структурные новообразования, проявляющиеся в деформациях 
земной поверхности и в рельефе, представляют собой комплекс взаимообусловленных, постоянно меняющих-
ся во времени и в пространстве факторов и соответствующую направленность развития природной обста-
новки. В том числе, тенденцию природных изменений инженерно-геологических и гидрогеологических усло-
вий, которые необходимо учитывать при долгосрочном прогнозировании региональных и локальных измене-
ний геологической среды. 

Блоковый характер проявления неотектоники (рис. 1) заставляет особо пристальное внимание обратить 
на выявление инженерно-геологического, гидрогеологического, геохимического значения разрывных нару-
шений, достаточно активных на новейшем этапе развития даже в пределах платформенных территорий, тра-
диционно считавшихся спокойными. Для зон сгущение (концентрация) разрывных нарушений характерны: 
повышенные газо- и водопроницаемость пород, активный подток к земной поверхности глубинного тепла, 
наличие глубинных источников минерализованных вод, нарушенное залегание горных пород, изменения за-
болоченности и других свойств грунтов, характера растительности, а также прочие аномалии геологического 
строения рельефа и ландшафта в целом, обусловленные периодической разрядкой тектонических напряжений 
в пределах выделяемых швов. Представляется, что именно эти зоны могут явиться наиболее активными оча-
гами антропогенных изменений природных условий, возникающих под влиянием инженерно-хозяйственной 
деятельности человека. 

Данные неотектоники уточняют и детализируют представления о делимости земной коры. Выделенные 
на карте (рис. 1) [1, 2] система «живых» разрывных нарушений – фактический материал для глубинного 
строения изучаемого региона. Геофизические построения, ранее описанные подробно (Краснопевцева, Щу-
кин, 1996, 2000) [3,4], подтверждают в общем виде связь новейших структур с голубиными структурами зем-
ной коры. Розы-диаграммы преобладающих структурных направлений на глубину поверхности земной коры 
до ее низов (поверхность Мохоровичича) убедительно свидетельствует о том, что земная кора Восточно-Ев-
ропейской платформы в течение всего геологического времени эволюционно развивалась как единое органи-
зованное пространство. При этом, на фоне общих закономерностей в то же время сохранялись региональ-
ные, индивидуальные свойства среды, обязанные в том числе взаимодействующим, окружающим Восточно-
Европейскую платформу, орогенами. 

 

      
 
 
 
 

 
 
 

 
Приведенный материал, несмотря на неполноту и отрывочность сведений, тем не менее, позволяет сде-

лать принципиальный вывод о генетической самостоятельности крупных геоструктурных элементов. Вос-
точно-Европейской платформы на новейшем этапе развития земной коры, обладающих индивидуальным по-

Рис. 4. Черным цветом на большом контуре оказаны 
характерные направления аномалий современных дви-
жений земной коры (сплошные черные малые линии –
характерные направления аномалий геодезические из-
мерений; пунктир, то же – изосейст землетрясений на 

платформе, по И.В. Ананьину, 1968) 

Рис. 5. Характерные структурные направления в поле 
четвертичных геодинамических систем  

(построено по карте из работы В.И. Макарова) [5] 
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лем тектонических напряжений и, следовательно, о связи поверхностных деформаций с глубинными процес-
сами. Выявляется также локальная перестройка фонового поля внутри этих геоструктур и связанные с нею 
частные деформации. 

Таким образом, новейшее тектоническое поле Восточно-Европейской платформы – многоранговое, од-
нако уточнение иерархии полей тектонических напряжений, выявление регионального фона и его составляю-
щих – дело будущего. 

Для нас было важным показать сложную взаимосвязь приповерхностной и глубинной геодинамиче-
ской обстановки на Восточно-Европейской платформе, которую надо учитывать при любых геологических 
реконструкциях, в том числе и обращенных к практическим задачам. 
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Одной из заветных целей геолого-геофизических исследований является возможность искусственного 
воздействия на природные геодинамические процессы, протекающие в земной коре. На это направлена значи-
тельная часть фундаментальных исследований как глубинного строения, так и тектоники. Ярким примером 
может служить тот факт, что создание метода глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ) и развертыва-
ние масштабных работ ГСЗ было спровоцировано разрушительным Ашхабадским землетрясением 1948 г. и 
поиском возможности прогнозирования сильных землетрясений.  

Другой пример – детальные полигонные геолого-геофизические исследования высотных плотин ГЭС в 
сейсмоактивных районах также были вызваны катастрофами (плотины Койна, Кариба). По итогам работ был 
получен обширный и уникальный материал, причем, как правило, наиболее важные результаты сначала пред-
ставлялись как «побочные». Наиболее важным для нас примером является вывод о связи сейсмического ре-
жима района водохранилища ГЭС с уровнем слабых механических вибраций, возникающих при сбросе воды 
[3]. Данный экспериментальный факт послужил основой для теоретических и модельных исследований 
свойств геологической среды, на основании которых была высказана идея о возможности «обмена» сильных 
землетрясений на рои более слабых путем искусственного воздействия на среду [4]. Одним из компонентов 
такого воздействия является создание повышенного уровня механических вибраций. Существенно, что воз-
действия – достаточно слабые, в пределах возможных вариаций уровня естественных микросейсм.  

Ключевая роль слабых механических вибраций для процессов в земной коре отмечалась в ряде экспе-
риментов, обобщение которых позволило нам составить сводку характерных величин деформаций и ускоре-
ний для процессов, влияющих на геодинамику (рис. 1), более полный обзор воздействий и их последствий 
приведен в монографии [1]. Анализ сводки показывает, что по величинам дополнительных деформаций, соз-
даваемых в породах земной коры, искусственные техногенные и естественные воздействия сопоставимы, а по 
ускорениям – могут превосходить природные на 4 порядка. Существенно, что процессы, подобранные в свод-
ке, являются экзогенными, но они провоцируют эндогенные изменения, что, в первую очередь, отражается в 
геодинамике.  

В связи с этим, на практике возможна разработка определенных природоохранных мероприятий или 
превентивных мер для устранения опасных процессов. Для этого необходимо, прежде всего, установить соот-




