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Приэльбрусье – это вы - 
сокогорье в верховьях 
рек Баксана, Малки и 
Кубани, примыкающее к  
Эль брусу. К чудесным 
творениям природы от-
носится Баксанское уще - 
лье, подъезжая к кото-

рому мы видим горные 
цепи с вершинами вы-
сотой более 4 тыс. м, 
покрытыми снежно-ле- 
довыми шапками, входя-
щие в Главный Кавказс-
кий хребет. Здесь под-
няли высоко в небо 
скальные башни краса-
вица Шхельда и двуро-
гая Ушба; ярко сверкает 
на солнце громада Дон-
гузоруна, а чуть дальше  
высятся величественные  
Дыхтау и Ирикчат. Но 
над всем этим районом, 
конечно, господствует 
Эльбрус. Две его вели-
чественные белые главы 
невольно притягивают к  
себе взоры путешест- 
венника, вызывая нео-
писуемый восторг. Сло- 
во “Приэльбрусье” в каж - 
дом, посетившим эти мес- 

та, вызывает свои осо- 
бенные ассоциации, но 
у многих оно связа-
но с Эльбрусом, с по-
пыткой покорения его 
вершин и разгадкой 
тайн этого удивитель-
ного района.
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вулканической области
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канизма – Эльбрусская 
вулканическая область. 

В центре этой области 
находится гора Эльбрус – 
двухвершинный вулкан, 
об разовавшийся около 
700 тыс. лет назад. Его 
вулканическая постройка 
представляет собой мас-
сив округлой формы с 
поперечниками – у осно-
вания – около 18 км и 1,2–
1,5 км – на высоте 5300 м; 
выше поднимаются два 
сросшихся вулканических 
конуса.

Работы ученых ИФЗ РАН,  
ИГЕМ РАН и других инсти-
тутов Российской акаде-
мии наук свидетельствуют 
о том, что Кавказ следу-
ет отнести к “активным”  
регионам планеты Земля.  
Исследование условий фор - 
мирования его геологичес - 
ких структур, в том чис-

Хотютау. С вулканической 
постройки Эльбруса “сте-
кают” многочисленные 
ледники, общая площадь 
которых – около 139 км2.

ЭЛЬБРУССКАЯ  

ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ

На территории России 
нередки проявления сов-
ременного вулканизма, в 
том числе и в отдельных 
районах Северного Кав-
каза. Научные исследо-
вания в южных регионах 
России приобрели более 
активный характер в на-
чале нынешнего столетия. 
Ученые понимали, что на 
территории России, вбли-
зи жизненно важных и  
густонаселенных ее цент-
ров существует объект с 
новейшими и современ-
ными проявлениями вул- 

ЭЛЬБРУС – ЭТО ВУЛКАН

Сказочная красота до-
лин и ущелий Приэльбру-
сья очаровывает своим 
величием. Однако она в 
одно мгновение может из-
мениться, показав свою 
обратную сторону. Сегод-
ня мы знаем, что Эльб - 
рус – это активный вулкан, 
который своей громадой 
нависает над южными ре-
гионами России.

Вулканы делятся, в за-
висимости от степени 
активности, на действую-
щие, спящие и потухшие.  
Действующим принято 
считать вулкан, который 
извергался в историчес-
кий период времени или 
в голоцене (эпоха четвер-
тичного периода, длящая-
ся последние 12 тыс. лет). 
Есть еще и понятие “ак-
тивный”. Так, если вулкан 
имеет фумаролы (трещи-
ны или отверстия, распо-
лагающиеся в кратерах,  
на склонах и у подножия 
вулканов – источники вул - 
канических газов), то не-
которые ученые относят 
его к активному, а не-
которые – к потухшему. 
Спящими считаются не-
действующие вулканы, на 
которых возможны извер-
жения, а потухшими – на 
которых они маловероят-
ны (например Кара-Даг в 
Крыму – потухший около 
150 млн лет назад).

Эльбрус – двуглавый ве-
ликан, расположившийся 
в Боковом хребте, соеди- 
няется с Главным Кавказс-
ким хребтом перемычкой 

Двухвершинный стратовулкан Эльбрус (Северный Кавказ). За-
падная вершина имеет высоту 5642,7 м, Восточная – 5614 м. Рас-
стояние между вершинами – 1450 м, а перемычка между ними 
(седловина) находится на отметке 5376 м. Фото Д.В. Лиходеева.
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ле уточнение причин по- 
вышенной сейсмичности, 
активизации молодого вул - 
канизма и других пока не  
разгаданных природных  
процессов, отражают глав - 
ные направления в этой 
области, которые ученые 
сегодня изучают. На Кав-
казе удается наблюдать 
следы интенсивных нео-
тектонических движений, 
крупные изостатические  
аномалии (гидростатичес - 
ки равновесное состояние 
земной коры, при котором  
менее плотная земная 
кора средней плотностью 
2,8 г/см3 как бы “плавает”  
в более плотном слое 
верхней мантии – астенос-
фере), высокий тепловой 
поток на фоне все возрас-
тающей сейсмичности и 
проявлений магматизма. 

Собственно магма – ис-
точник продуктов вулка-
низма. Это – расплав, об - 
разующийся в мантии 
или в пределах земной 
коры при определенных 
значениях температур и 
давлений. Подъем маг-
матических расплавов к  
поверхности, всплывание  
вещества приводит к об-
разованию магматичес-

ких очагов. Вулканизм и 
сейсмичность – генетичес-
ки связанные процессы. 
Пробуждение вулкана, как  
правило, сопровождается 
рядом явлений – всплес-
ком сейсмической и гео-
акустической активности, 
преимущественно это –  
слабые сейсмические со-
бытия, возникающие при 
движении магмы к по- 
верхности и сопровождаю-
щие непосредственно из -
вержение.

За последние 10 тыс. лет 
Эльбрус извергался по 
меньшей мере восемь раз. 
Примерно 1800 лет тому  
назад вулкан успокоился  
и с тех пор “дремлет”.  
Результаты наблюдений с  
использованием самых 
современных геофизичес-
ких инструментальных ме- 
тодов свидетельствуют о  
том, что слабая сейсмичес - 
кая активность в районе 
вулканической постройки  
связана, в основном, с 
движением ледников. Од-
нако вероятность новых 
вулканических проявле-
ний, в том числе и катас-
трофического масштаба, 
разумеется, исключать 
нельзя. Как это ни пара-

доксально, но вулкано-
логическая изученность 
Северного Кавказа, нес-
мотря на достижения в  
части познания отдельных  
вулканических объектов на  
его территории, все еще 
не дает основания для  
сколько-нибудь определен- 
ного предсказания о мес-
те, времени и масштабе  
вероятных катастрофичес - 
ких событий эндогенной 
природы. Несмотря на то, 
что развиваемые учеными  
подходы к такому много - 
мерному явлению, как вул - 
канизм, многочисленны,  
разнообразны и тщательно  
изучены, но они не спо-
собны воссоздать целост-
ную картину процесса,  
если не установлена взаи- 
мосвязь между всеми ис- 
следуемыми вопросами но - 
вейшего вулканизма на Се-
верном Кавказе.

Такую целостную карти-
ну и попытались построить 
ученые ИФЗ РАН в конце 
1990-х и начале 2000-х гг. 
Это было тяжелое время:  
финансирование полевых  
работ практически прек-
ратилось, но жажда но-
вых открытий и потреб-
ность в непрерывных на-
учных исследованиях ста-
ла определяющей. Группа 
ученых нашего института,  
возглавляемая ведущим 
вулканологом, доктором  
геолого-минералогичес-

Ледники Эльбруса “стекают” 
по его склонам. Фото Д.В. Ли-
ходеева.
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ких наук Ю.П. Масурен- 
ковым, развернула масш- 
табные полевые работы  
на Северном Кавказе. 
Следуя учению о вулка-
нических центрах, раз-
виваемому Юрием Пет-
ровичем, в Эльбрусской  
вулканической области уда - 
лось выделить пять таких 
геологических объектов,  
последовательно форми - 
ровавшихся в течение бли - 
жайших 8 млн лет. Наибо-
лее древний из них – Пя-
тигорский вулканический 
центр – более всего со-
ответствует заключитель-
ной стадии развития, с  
характерными проявления- 
ми гидротермальной ак- 
тивности. Современная ман- 
тийная флюидно-магмати - 
ческая система Пятигорья  
“перекладывает” основную  
свою функцию – выноса 
тепловой энергии глубин 
на подземные воды и на 
собственные газово-жид-
кие теплоносители, пере-
давая им тепло магмати-
ческих расплавов.

Вулканы имеют в своем 
основании, как минимум, 
один магматический очаг.  
Объемы магматических 
очагов могут быть зна-
чительными – до сотен ку- 
бических километров. От  
очага к поверхности прос- 
тирается магмовод – про- 
тяженная трещина, или вул- 
канический канал; иногда 
образуются побочные ка-
налы, “ответственные” за 
формирование дополни-
тельных центров извер-
жения. При этом расплав-
ленная горная порода в  
магматических очагах мо- 
жет находиться в ста-
бильном состоянии и ни-
как себя не проявлять –  
тогда ученые говорят: вул-

кан “дремлет”. В случае  
застывания магматичес-
ких пород в пределах зем-
ной коры формируются 
интрузивные или плуто- 
нические горные породы.  
Подобные структуры, внед- 
рившиеся в земную кору  
и застывшие в ней в прош- 
лые геологические эпохи, 
нередко обнажены в ре-
зультате эрозии в настоя-
щее время. Например: 
лакколиты Пятигорска –  
своего рода несформиро-
вавшиеся вулканы, суб-
вулканические тела. При  
определенных условиях (на- 
личие разрывных наруше-
ний в земной коре, интен- 
сивное омывание очага  
глубинными флюидами) маг- 
ма, внедряясь в ослаб-
ленные зоны земной ко- 
ры, достигает земной по-
верхности и изливается в 

Вулканолог, ведущий науч ный  
сотрудник ИФЗ РАН доктор 
гео лого-минералогических  
на ук Ю.П. Масуренков на скло - 
нах лакколита Бештау. Пяти - 
горский вулканический центр.  
Фото С.М. Долова.

Сотрудники экспедиции ИФЗ 
РАН – А.Б. Чулков, А.Л. Соби-
севич и Ю.П. Масуренков на  
маршруте. Пятигорский вулка- 
нический центр. Фото С.М. До - 
лова.
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виде лавы, а значительная 
часть растворенных в ней  
газов поступает в атмос-
феру. Это и есть вулканичес- 
кое явление или вулканизм.

Движущей силой извер-
жения являются газы, рас-
творенные в магме. В слу-
чае если возникает тре-
щина или другие условия 
для спонтанной дегазации 
расплава, это приводит к 
тому, что магма букваль-
но вскипает. Происходит 
вспенивание магматичес - 
кого расплава, а уменьше- 
ние давления при подъе-
ме к поверхности усили-
вает этот процесс подоб-
но цепной реакции. Тот же 
эффект мы наблюдаем, 
когда открываем банку с 
газированной жидкостью,  
которую предварительно  
энергично встряхнули. Вул- 
канические продукты (в 
особенности газовая сос-
тавляющая) определяют 
“стиль извержения” и, в 
соответствии с ним, раз- 
личные формы вулканичес- 
ких построек.

Наибольший интерес в 
научном плане представ-
ляет Эльбрусский вулка- 
нический центр: гидротер- 
мальные процессы, опре-
деляемые и провоцируе- 
мые деятельностью пери- 
ферического магматичес-
кого очага, можно наблю-
дать на земной поверхнос-
ти – тепловые аномалии и 
многочисленные источни-
ки углекислых минераль-
ных вод.

Выполненные исследо- 
вания показали, что ко-
личество выделяемого из  
очага тепла пока еще несо-
измеримо с его накопле-
нием за счет мантийного 
питания. Поэтому вулкан  
остается потенциально 
опасным из-за вероятнос - 
ти извержений. Прогноз 
основан на выявленной 
закономерности, опреде-
ляющей место, время и  
длительность вулканичес-
ких событий в процессе  
“миграции” центров текто - 
но-магматической актив-
ности в Эльбрусской вул - 

канической области. Сог-
ласно установленным за- 
кономерностям, ожидае- 
мая продолжительность 
вулканизма в этой об-
ласти может составлять 
еще порядка миллиона 
лет, что свидетельствует о  
возможности возобновле-
ния деятельности Эльбру-
са в будущем.

МОЖНО ЛИ  

СПРОГНОЗИРОВАТЬ  

ВУЛКАНИЧЕСКОЕ  

ИЗВЕРЖЕНИЕ?

Катастрофические из- 
вержения вулканов отно- 
сят к разряду трудно, но 
все же предсказуемых 
стихийных бедствий. К 
счастью, это довольно 
редкое явление в жизни 
одного поколения людей. 
Человеческая память со-
хранила грозные события 
прошлого. Ими были: 

– крупное извержение вул- 
кана Санторин в Эгейском 
море, сопровождавшееся  
образованием кальдеры  
размером 7,5–11 км (дати - 
руемое 1645–1600 гг. до н.э.);  
вызвало цунами высотой  
до 100 м, уничтожившее ми- 
нойскую цивилизацию Крита; 

– сильное извержение Ве- 
зувия в 79 г. н.э., погубив- 
шее Помпеи и Геркуланум;

– грандиозное изверже - 
ние вулкана Тамбора в Ин- 
донезии, произошедшее  

Извержение вулкана Пинату - 
бо на Филлипинах, произошед- 
шее 10 июня 1991 г.
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10 апреля 1815 г.; оно унес- 
ло жизни около 92 тыс. 
людей; на месте исчезнув-
шей вершины вулкана об-
разовался огромный кра-
тер диамером 6,0 × 6,5 км 
и глубиной до 700 м; 

– гигантская катастрофа  
26–27 августа 1883 г., соп- 
ровождавшаяся взрывом 
вулкана Кракатау в Индо-
незии; 

– 21 мая 1902 г. произош- 
ло катастрофическое из- 
вержение вулкана Мон- 
Пеле на о. Мартиника; по- 
гибло 30 тыс. жителей Сен- 
Пьера; 

– катастрофа 30 апреля 
1980 г. – взрыв вулкана 
Сент-Хеленс в США; 

– извержения вулканов 
Безымянного на Камчатке  
в 1955–1956 гг., Эль-Чичо- 
на в Мексике (29 марта и  
3–4 апреля 1982 г.), Пина- 
тубо на Филлипинах (10– 
15 июня 1991 г.) и Серро- 
Хадсон в Чили (в августе–
октябре 1991 г.). 

Существуют легенды, что  
в давние времена для пре-
дотвращения извержений 
жители Никарагуа броса-
ли в жерло вулкана мо-
лодых девушек. Этот пу-
гающий древний обычай 
ушел в прошлое. Ученые 
сегодня могут достаточно 
точно определить форму, 
размеры и глубину зале-
гания магматических оча-
гов активных вулканов и 
с помощью современных 
приборов “держать руку 
на пульсе” опасного при-
родного явления. Вулканы 
сегодня вполне предска-
зуемы: специалистам не-

обходимо всего лишь пра-
вильно расставить вокруг 
вулкана, объединив в еди- 
ную систему инструмен- 
тального мониторинга, на- 
учные приборы. Далеко не 
на всех вулканах такие сис- 
темы установлены.

Основанная в 1841 г. ста- 
рейшая вулканологичес-
кая обсерватория “Везу-
виано” (Неаполь, Италия; 
http://www.ov.ingv.it/ov/),  
куда стекаются сведения  
от сети сейсмостанций,  
гравиметрических и GPS- 
пунктов наблюдений. Здесь  
обрабатываются данные о  
количестве и составе га-
зов в фумаролах, о данных 
дистанционного зондиро-
вания; можно сказать, что 
малейшее движение маг-
мы под вулканом не оста-
ется незамеченным.

Подобный проект рос-
сийские ученые пытаются 
сделать и на Эльбрусе. 
Ближайшая к Эльбрусу  
сейсмостанция расположе- 
на в 20-ти км и при всем 
желании мы не можем “ус-
лышать” те самые слабые 
землетрясения, которые 
происходят в окрестности  
магматического очага. Да  
и недостаточно одной 
сейсмостанции, ведь в го-
рах происходит большое 
количество слабых зем-
летрясений, связанных с 
движением ледников. Эти 
сигналы можно отличить 
от вулканических земле-
трясений, только опре-
делив их глубину, а для 
этого нужно установить 
несколько сейсмостанций  
вокруг вулкана. Изучая 

тайны Эльбруса, российс-
кие ученые создают на-
дежные, оснащенные сов-
ременными приборами, 
технологии; их использо- 
вание поможет предупредить  
о катастрофическом извер-
жении жителей Кавказа. 

Сотрудники нашей ла-
боратории обратили вни-
мание на вулканическую 
тематику с началом цикла 
экспедиционных работ на  
Северном Кавказе. Лабо- 
ратория традиционно за-
нималась изучением рас- 
пространения упругих волн  
в различных слоистых сре- 
дах, в том числе – в гео-
физической среде – с при- 
сутствием неоднороднос-
тей, с различными вклю-
чениями. Магматический 
очаг вулкана – пример та-
кого включения. Возникла 
идея попробовать приме-
нить нашу теорию к вулка-
ну Эльбрус. Коллеги-фи-
зики помогли нам орга-
низовать геофизический 
эксперимент в штольне 
Баксанской нейтринной 
обсерватории Института  
ядерных исследований РАН.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГЕОФИ-

ЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ

Не так давно на научно- 
просветительском форуме  
“Ученые против мифов”, 
авторы статьи пытались  
разрушить некоторые “стра- 
шилки” о “супервулканах”  
и обратились к залу с воп- 
росом: «Как хорошо мы 
знаем Землю? Насколько 
глубоко мы проникли в 
недра планеты»? 
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Приятно удивило то, что 
рядовые слушатели фору- 
ма называли значения от  
10 до 50 км – то есть в пре- 
делах земной коры. Пра-
вильный ответ: 12,5 км,  
Кольская сверхглубокая 
скважина – пока непрев- 
зойденное достижение со- 
ветских времен.

Баксанская нейтринная  
обсерватория – также ве- 
личайшее достижение пе- 
риода расцвета фундамен- 
тальной науки в СССР; 
это уникальный научный 
объект, созданный иск- 

лючительно для прове-
дения фундаментальных 
исследований в области  
ядерной физики, физики  
элементарных частиц и  
фундаментальных взаимо- 
действий, включая физику  
нейтрино (Земля и Вселен- 
ная, 2011, № 1). Обсерва-
тория представляет собой 
подземный комплекс, об-
разованный вокруг двух 
горизонтальных тоннелей,  
пройденных “Метростро- 
ем” в массиве горы Андыр- 
чи в Баксанском ущелье. 
Именно в подземных ла-
бораториях нам и удалось  
установить геофизические  
приборы – сейсмометры,  
наклономеры, магнитомет- 
ры – и провести серию  

экспериментов. Сейчас все  
инструменты работают в 
автоматическом режиме,  
а данные мы получаем пос- 
редством вездесущего ин- 
тернета.

Аппаратурные комплек- 
сы обсерватории регист- 
рируют “дыхание” магма-
тических структур и опре- 
деляют “степень готовнос- 
ти” вулкана к извержению.  
Это – надежные отечест- 
венные измерительные 
системы; они созданы вы-
дающимися российскими 
учеными.

Кроме того, при изуче-
нии проблем вулканизма,  
сейсмичности и других  
природных процессов, свя- 
занных с катастрофами на  
Северном Кавказе, уче-
ные ИФЗ РАН применяют 
новейшие геолого-геофи- 
зические и геодезичес- 
кие технологии, а также  
космические методы наб- 

Лаборатория на отметке 3,9 км  
в штольне Баксанской нейт-
ринной обсерватории РАН в  
Баксанском ущелье. Измери- 
тельные постаменты с уста- 
новленными геофизическими  
информационно-измеритель- 
ными комплексами; это такие  
приборы как сейсмометры раз- 
личных типов, кварцевые нак- 
лономеры и гравиметр конст- 
рукции доктора технических  
наук Д.Г. Гриднева; магнитные  
вариометры, температурные 
станции и вспомогательное  
оборудование. Северо-Кавказс- 
кая геофизическая обсерва-
тория. Фото С.М. Долова. 

Изобретатель и создатель уни- 
кального поколения кварцевых  
геофизических инструментов,  
установленных на Северном 
Кавказе, доктор технических 
наук Д.Г. Гриднев в рабочих по-
мещениях Северо-Кавказской 
геофизической обсерватории 
ИФЗ РАН. Фото В.Н. Корягина.
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людений. При этом в про-
цессе изучения того или  
иного явления особое мес- 
то отводится проблемам  
изучения неотектоники; об- 
наружению следов раз-
личных типов катастро-
фических событий, свя-
занных с прошлой актив-
ностью вулкана; датиро-
ванию последних извер- 
жений, произошедших в  
историческое время с це-
лью определить частоту их 
повторяемости, что очень 
важно при прогнозе воз-
можности возобновления  
вулканической активности.  
Анализу геофизических 
полей (гравитационного,  
теплового, сейсмического,  

электромагнитного и дру-
гих) позволяют получить  
информацию о глубинной  
внутренней структуре вул- 
канической постройки (маг- 
матического очага и маг-
матической камеры) и о 
динамических процессах,  
зарождающихся и раз-
вивающихся в геофизи-
ческой среде, окружаю-
щей вулканический центр  
или будущий сейсмичес- 
кий очаг. Наибольшую 
важность представляет 
информация о гравита-
ционных и сейсмических 
полях.

Многолетние исследова- 
ния проводились в соот- 
ветствии с широким спект- 
ром задач, ответы на ко-
торые помогут в преду- 
преждении развития катас- 
трофических событий на  
Северном Кавказе. Удалось  
показать, что в районе рас- 
положения вулкана Эльб- 
рус, помимо современных 
датировок возраста лав,  
определения периодов мак- 
симальной вулканической  
активности, частоты ее пов- 
торяемости и объемов 
изверженного материала,  
других геологических, гео- 
дезических, геохимичес- 
ких и сейсмологических  
исследований, необходимо  
провести уточняющие гео- 

А.Л. Собисевич (ИФЗ РАН) и  
В.В. Казалов (Баксанская нейт- 
ринная обсерватория РАН) ус- 
танавливают сейсмологичес- 
кую аппаратуру в лаборато- 
рии, на отметке 1,5 км, в  
штольне Баксанской нейт- 
ринной обсерватории РАН. Фо- 
то Л.Е. Собисевича.

Проверка готовности сейсмо- 
логической аппаратуры на од- 
ном из постаментов Северо- 
Кавказской геофизической об- 
серватории ИФЗ РАН; перед  
проведением полевых работ  
в Баксанском ущелье и на вул- 
канической постройке Эльб- 
руса. Фото Л.Е. Собисевича.
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физические наблюдения –  
для того, чтобы опреде-
лить относительное поло-
жение, размеры и динами-
ку (скорость всплывания)  

магматической камеры 
(очаги расплавленных по-
род, сформированные в 
литосфере). При этом не- 
обходимо обратить особое  
внимание на изучение ди-
намических (резонансных  
и других) характеристик глу- 
бинного магматического  
очага. Эти и другие тайны  
Эльбрусского вулканичес- 
кого центра ученым пос- 
тепенно удается разга- 

дать и использовать в за-
дачах прогнозирования  
крупных природных ката-
строф в регионе.

Проведенные работы зас- 
тавили Эльбрус начать от- 
крывать свои тайны: вы-
делены локальные неод- 
нородности литосферы,  
потенциально связанные с  
магматическим очагом и  

Профиль геофизических работ 
в 2015 г. в Баксанском ущелье и 
на склонах Эльбруса. Цифрами 
обозначены: 1 – точки измере-
ний; 2 – базовая станция; 3 – от-
меченные в ходе эксперимента 
поверхностные температурные 
аномалии; 4 – область сосре-
доточенной флюидной актив-
ности (“Поляна Нарзанов”). (Из 
статьи Д.В. Лиходеева и др. 
“Исследование глубинного стро-
ения вулкана Эльбрус методом 
микросейсмического зондиро-
вания” // Вулканология и сейсмо-
логия, 2017. № 6. C. 28–32.)

Поляна

Нарзанов

Вертикальный геофизический 
разрез вдоль профиля, вы-
полненного в 2015 г. по методу 
микросейсмического зондиро-
вания, позволяющего оценить 
глубинное строение вулкана 
Эльбрус. “Теплыми” тонами 
показаны относительно низ-
коскоростные области, про-
странственно совпадающие 
с контурами периферических 
элементов флюидно-магмати-
ческой системы (1, 2). Над гео-
физическим разрезом показан 
профиль высот измерительных 
пунктов; условная система ко-
ординат дана в соответствии с 
профилем. (Из статьи Д.В. Ли-
ходеева и др. “Исследование 
глубинного строения вулкана 
Эльбрус методом микросейс-
мического зондирования” // 
Вулканология и сейсмология, 
2017. № 6. C. 28–32.)
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магматической камерой  
вулкана Эльбрус. Установ-
лено, что в этих областях 
земной коры имеют место 
аномально пониженные  
значения поля тектоничес- 
кой раздробленности; они  
рассматриваются как по-
тенциальный магматичес- 
кий очаг, служивший в 
историческом прошлом  
“поставщиком” материала 
для извержений вулкана.  
Исследования глубинного 
строения вулкана с помо-
щью различных геофизи-
ческих методов позволи-
ли впервые уточнить от- 
носительные положения 
магматического очага и 
магматической камеры 
внутри вулканической пос- 
тройки.

Теоретическая оценка 
резонансных особеннос- 
тей магматических обра-
зований вулкана Эльбрус 
может быть выполнена 
при условии, что очаг в 
первом приближении по-
лостью соответствующей 
конфигурации и размера 
в слоистой структуре и  
заполнен вязкой жидкос- 
тью. По результатам изу-
чения строения магмати-

ческого очага и магмати-
ческой камеры, с учетом  
механико-математичес- 
кого моделирования ре-
зонансных особенностей 
магматических образова- 
ний и данных натурных наб- 
людений, подтверждено,  
что в пределах Эльбрусс- 
кого вулканического цент- 
ра есть “живые” магма-
тические образования. 
Определены характерные 
размеры магматического 
очага и магматической ка-
меры вулкана; выполнены 
оценки глубины залегания 
ее верхней границы, они 
уточнены и с помощью  
других геофизических ме- 
тодов (гравиметрии и маг-
нитотеллурического зон- 
дирования). Проведенные  
исследования легли в ос- 
нову принципиально ново-
го “резонансного” метода 
контроля динамических  
процессов в магматичес- 
ких структурах вулканов 
центрального типа – ког-
да изменение основной 
резонансной частоты маг-
матической камеры сви-
детельствует о повыше-
нии внутри нее давления 

в результате активного 
поступления магмы и вы-
деления летучих.

Анализ геологической, гео- 
морфологической, гляцио- 
логической и геофизичес- 
кой обстановок в районе 
вулканической постройки  
показал, что, независимо  
от места нахождения эруп- 
тивного центра, силы и ти- 
па возможного изверже- 
ния Эльбруса, его актив- 
ность может сопровож- 
даться (помимо образова-
ния палящих туч) выделе-
ниями вулканических га-
зов и другими явлениями, 
включая каменно-ледовые  
обвалы, сейсмодислокации,  
катастрофические лахары,  
образование подпрудных 
озер и наводнения.

Таким образом, разра-
ботка и освоение геофи- 
зических технологий мо-
ниторинга природных про- 
цессов в Эльбрусской вул- 
канической области поз-
волили ученым ИФЗ РАН  
на новом уровне подойти  
к проблеме изучения физи-
ческих механизмов опас- 
ных природных процессов 
и на этой основе опреде- 

1. 2. 3. 4. 5.

Карта сценариев проявления 
вулканической опасности Эль-
бруса. (Собисевич А.Л. / Из-
бранные задачи математиче-
ской геофизики, вулканологии 
и геоэкологии. Т. 2. Северо-Кав-
казская геофизическая обсер-
ватория. Создание, анализ ре-
зультатов наблюдений. М. : ИФЗ 
РАН, 2013. 512 с.)
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лить сценарии развития 
возможных катастроф. 
Для вулканов – это карты 
вулканической опасности  
(можно сказать “зоны по- 
ражения” на различных 
расстояниях от конкрет-
ного вулкана).

Как вулкан себя проя-
вит? Будет ли это взрыв с  
выбросом пепла в атмос- 
феру? Сформируются ли  
пирокластические потоки 
(“палящие тучи”) – смесь 
раскаленных вулканичес- 
ких газов, пепла и об- 
ломков, средняя скорость  
движения которых по  
склонам достигает 80 км/ч,  
или же это будет “спокой-
ное” излияние лавы? На 
эти вопросы наука сегод-
ня отвечает, опираясь на 
знания о глубинном стро- 
ении магматической питаю- 
щей системы, о составе 
вулканических продуктов 
и об истории извержений.  
Эти знания позволяют стро- 
ить системы аппаратурно-
го контроля (или монито-
ринга) вулканов.

С учетом рекреационно-
го потенциала Приэльб- 

русья развитие фундамен-
тальных научных иссле-
дований в Эльбрусской 
вулканической области и 
совершенствование при-
борной базы Северо-Кав- 
казской геофизической об- 
серватории, представля-
ются первоочередными 
задачами, решения кото-
рых будут способствовать 
научному, экономическо-
му и социальному разви-
тию и процветанию Севе-
ро-Кавказского региона в 
целом.

Следует признать, чи-
татели, что мы живем в 
вулканически спокойное 
время. Но успокаиваться 
пока еще рано. Выполнен-
ный объем теоретических 
и экспериментальных ра- 
бот является лишь пер-
вым этапом начавшихся 
системных и системати-
ческих исследований в  
Эльбрусской вулканичес- 
кой области. Обобщение 
всех современных предс- 
тавлений об Эльбрусе вы-
являет не только на его 
способность к катастро-
фическим извержениям, 

но и обнаруживает, что 
нынешний “перерыв” в 
извержениях не является 
самым продолжительным.

Вулканизм – один из ос-
новных эндогенных про- 
цессов, формирующих об- 
лик нашей планеты и ин-
формирующих нас о сос- 
тоянии ее недр. Будучи 
экстремальным по своей 
сущности, этот процесс  
способен реализовать сце- 
нарии катастрофических 
событий, чреватых тяже-
лейшими последствиями 
для человечества и окру-
жающей среды.

Мы пока не можем уп- 
равлять вулканизмом – 
обстоятельством непрео-
долимой силы – поэтому 
необходимо непрерывно 
искать и совершенство-
вать методы предсказа-
ния вулканических извер-
жений и землетрясений. 
Не касаясь других на- 
учно-прикладных проблем  
вулканологии, подчеркнем,  
что прогресс в этой облас- 
ти напрямую зависит от 
развития фундаменталь-
ных научных исследова-
ний – в первую очередь, в 
части изучения глубинной 
природы вулканических и 
сейсмических процессов.

Одна из инструментальных стан- 
ций Северо-Кавказской геофи- 
зической обсерватории с ус- 
тановленными на ней ферро- 
зондом, магнитовариационной  
станцией ИЗМИРАН и квар- 
цевыми наклономерами конст- 
рукции Д.Г. Гриднева (ИФЗ РАН).  
Фото А.Л. Собисевича.


