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Слушая дыхание Земли
Как Волгоградское водохранилище влияет на сейсмоактивность?

ИССЛЕДОВАНИЕ

Как работать на земле в условиях изменения климата? 
ВолГУ развивает связи с Федеральным научным центром агроэкологии РАН

СОТРУДНИЧЕСТВО

Чуть больше года назад, в 
сентябре 2016, ректор Волго-
градского государственного 
университета Василий Тара-
канов подписал соглашение 
с директором Федерального 
государственного бюджетно-
го научного учреждения «Фе-
деральный научный центр 
агроэкологии, комплексных 
мелиораций и защитного 
лесоразведения Российской 
академии наук» (ФНЦ агро-
экологии РАН) академиком 
РАН Константином Куликом о 
создании базовой кафедры. 
Это стало новым этапом в 
развитии сотрудничества с 
ФНЦ агроэкологии РАН.

Агроэкология — раз-
дел экологии, предметом 
которого является разра-
ботка инструментов, не-
обходимых для получения 
качественной сельскохо-
зяйственной продукции в 
условиях индустриального 
хозяйства и с учетом воздей-
ствия на экологию. Цель ра-
боты Федерального научного 
центра агроэкологии РАН 
- получение новых знаний по 
рациональному использова-
нию сельскохозяйственных 
угодий, по процессам дегра-
дации земель и их предот-
вращению с использовани-
ем научно обоснованных 
видов и объемов комплекс-
ных мелиораций на основе 
аэрокосмических методов 
исследований и ГИС (геогра-
фическая информационная 

С 2016 года на кафедре 
географии и картографии 
ВолГУ выполняется научно-
исследовательский проект 
«Изучение влияния Волго-
градского водохранилища 
на локальные тектониче-
ские структуры Приволж-
ской возвышенности», фи-
нансируемый Российским 
фондом фундаментальных 
исследований и Админи-
страцией Волгоградской 
области. 

Уже в 60-х годах стало 
очевидно, что водохрани-
лища влияют на процессы в 
недрах Земли, способствуя 
в одних случаях возникно-
вению, а в других – увеличе-
нию силы и частоты земле-
трясений. За несколько по-
следних десятилетий в мире 
зарегистрировано более 50 
случаев, когда в местах, где 
были сооружены обширные 
искусственные водохрани-
лища, заметно усилилась 
сейсмическая активность. 
Проблема оказалась на-
столько серьезной, что в 
1970 г. ЮНЕСКО сформи-
ровало постоянно действу-
ющую рабочую группу для 
изучения этих процессов. 
Механизм воздействия во-
дохранилищ на земную кору 
пока не раскрыт. Равнин-
ные водохранилища в связи 
с проблемами «наведенной 
сейсмичности» обычно не 
рассматривались – счита-
лось, что объем таких во-
дохранилищ слишком мал, 
чтобы вызвать какие-то 
процессы в земной коре. 

А в случае Волгоградско-
го водохранилища изучение 
этого влияния имеет боль-
шое значение. Геологиче-
ские условия здесь очень 
сложные, долина Волги 
заложена на контакте двух 
крупных тектонических 
элементов – устойчивой 
Русской платформы и гран-
диозного прогиба Прика-
спийской низменности. Это 
самый сложный в плане 
тектонической структуры 
участок Восточно-Европей-
ской равнины.

Кажется, что Нижнее 

Поволжье и землетрясения 
– чрезвычайно далекие по-
нятия. Но в ходе проекти-
рования Сталинградской 
ГЭС геологические условия 
здесь изучались подроб-
нейшим образом. Исследо-
вание современной актив-
ности разломов на окраине 
Прикаспийской низменно-
сти было важнейшей про-
блемой, так как один из 
этих разломов – Большой 
Волгоградский сброс, про-
ходит непосредственно под 
плотиной ГЭС. Такие разло-
мы – и есть результат зем-
летрясений. 150 тысяч лет 
назад (а это совсем недав-
но по геологическим мер-
кам), наш регион сотрясали 
мощные толчки. Поэтому 
разломы в окрестностях ги-
дроузла были детально из-
учены. Все исследователи 

констатировали современ-
ную пассивность изученных 
структур накануне строи-
тельства ГЭС. 

В начале 2000-х годов мы 
выделили участок, на кото-
ром облик рельефа замет-
но отличался от соседних. 
Все встало на свои места, 
когда выяснилось, что этот 
участок находится в текто-
нически нарушенной зоне –  
Александровском грабене, 
располагающемся в Дубов-
ском районе области. Пред-
положили: движения в зоне 
грабена возобновились по-
сле строительства ГЭС. В 
2009 году мы заложили там 
систему грунтовых реперов, 
которая позволяет точно 
оценивать величину верти-
кальных перемещений по-
верхности земли.

Как определить, что 

участок земной поверхно-
сти активно движется?

На равнинах даже очень 
активные зоны имеют не-
значительные скорости вер-
тикальных перемещений. 
Поэтому на заложенном по-
лигоне определяют  разницу 
высот зафиксированных то-
чек, а через несколько лет 
работу повторяют и срав-
нивают результаты. Время, 
прошедшее с момента за-
кладки нашего полигона 
(2009 г.) позволяет выявить 
эти смещения. 

Результат превзошел все 
ожидания – измерения по-
казали, что репера по раз-
ные стороны линии разлома 
сместились за 7 лет почти 
на 7 миллиметров – т.е. на 1 
мм в год. Такая скорость яв-
ляется предельной для рав-
нин и наблюдается очень 

редко. Следовательно, уча-
сток, который мы изучаем – 
один из самых тектонически  
подвижных участков равнин 
в мире.

Тектонические поднятия 
вызывают изменения про-
цессов формирования ре-
льефа. Усиливается эрозия, 
увеличивается мощность 
иловых отложений на дне 
озер и заливов. Чтобы выя-
вить все это, нужно перера-
ботать много фактического 
материала. С этого мы и на-
чали в своё время работу. 
Измерили множество овра-
гов, провели съемку бере-
говой зоны водохранилища, 
построили цифровые карты 
рельефа, которые позво-
ляют точно оценить объем 
перемещенного грунта. 

В 2016 году мы стали 
подключать геофизические 
методы. Георадиолокация 
позволила уточнить по-
ложение линий разломов, 
радиометрическая съемка 
выявила участки повы-
шенной концентрации газа 
радона – они тоже связаны 
с системами нарушений. И 
появилось понимание того, 
как движется земная кора. 
Это тонкая работа – мы бук-
вально «слушаем дыхание» 

Земли, улавливаем законо-
мерности этих движений.

В практике развитых 
стран принято нецелесоо-
бразным и экологически не-
допустимым строительство 
крупных гидроузлов и во-
дохранилищ на равнинных 
реках в пределах густо за-
селенных территорий, с до-
линами, сформированными 
в малоустойчивых к размы-
ву горных породах. Поэто-
му опыт изучения влияния 
крупных равнинных водо-
хранилищ на тектонические 
структуры можно считать 
передовым в мировой прак-
тике научных исследований.

Кроме того, детальное 
изучение современной 
подвижности локальных 
структур – необходимое 
условие для понимания 
процессов происходящих в 
недрах Земли, понимания 
эволюции земной коры. Это 
фундаментальная научная 
проблема, и для ее реше-
ния данные о подвижности 
таких локальных тектониче-
ских структур, как Алексан-
дровский грабен, представ-
ляют большую ценность.

Денис Солодовников, 
руководитель проекта

система) - технологий для по-
вышения плодородия почв, 
устойчивости производства 
сельскохозяйственной про-
дукции и развития сельских 
территорий в условиях гло-
бальных и региональных 
изменений климата, прояв-
ления экстремальных при-
родных аномалий. В ФНЦ 
агроэкологии РАН работает 
около 300 человек, в том 
числе 120 исследователей, 
среди которых 17 докторов и 
52 кандидата наук. 

Создание базовой кафе-
дры в ФНЦ открывает перед 
студентами ВолГУ широкие 
возможности развития своей 
научной, практической и об-
разовательной деятельности. 
Ребята могут улучшать свои 
знания под руководством Фе-
дерального научного центра 
агроэкологии комплексных 
мелиораций и защитного ле-
сопотребления РАН, перени-
мая их опыт. Сейчас студенты 
института естественных наук 
ВолГУ проходят практику в 
Федеральном научном цен-
тре, например, в лаборатории 
геоинформационного моде-
лирования  и картографиро-
вания агролесоландшафтов, 
а университетские занятия у 
ребят проводят ведущие уче-
ные ФНЦ.

Одним из важных направ-
лений сотрудничества явля-
ются совместные экспеди-
ции. Так, в мае Федеральный 
научный центр агроэкологии 

Российской академии наук 
провел научную экспедицию 
в южную часть Астраханской 
области. В состав отряда 
вошли заместитель дирек-
тора ФНЦ агроэкологии по 
науке, профессор кафедры 
географии и картографии 
ВолГУ, академик РАН Алек-
сандр Рулев, и.о. заведую-
щего кафедрой географии 
и картографии ВолГУ Денис 
Солодовников и научный 

сотрудник ФНЦ, старший 
преподаватель кафедры гео-
графии и картографии ВолГУ 
Станислав Шинкаренко. Це-
лью экспедиции стало иссле-
дование массивов бугристых 
и развеваемых песков – са-
мых северных в Европе пес-
чаных пустынь, а также ле-
сов и сельскохозяйственных 
угодий Волго-Ахтубинской 
поймы. Среди задач – из-
учение гидрогеологических 

и лесорастительных условий 
указанной территории, об-
следование лесных насаж-
дений песчаных массивов 
Прикаспийской низменности 
и оценка их текущего состо-
яния. 

Было обследовано урочи-
ще «Кордон», памятник при-
роды Астраханской области, 
известное своей уникальной 
популяцией кактусов-опун-
ций и неорошаемых культур 

плодовых деревьев, зало-
женной более 100 лет назад, 
в самом начале ХХ века.  
Собран материал для науч-
ных публикаций и дальней-
шей обработки, определены 
ключевые участки стацио-
нарных исследований, наме-
чены конкретные направле-
ния научного сотрудничества 
ФНЦ агроэкологии РАН и 
ВолГУ. 

- Самые значимые резуль-
таты нашего сотрудничества 
за прошедшее время – это 
две экспедиции, весной в 
Астраханской области, а осе-
нью состоялась совместная 
российско-казахстанская экс-
педиция, которая проходила в 
районе нижнего течения реки 
Сырдарьи, протекающей по 
Кызылординской области 
Республики Казахстан. В 
обеих я принимал участие, 
сейчас мы обрабатываем 
полученный материал, будут 
публикации. Мы будем про-
должать это сотрудничество, 
постараемся привлекать к 
нему больше студентов, - 
рассказал научный сотрудник 
ФНЦ, старший преподава-
тель кафедры географии и 
картографии ВолГУ Станис-
лав Шинкаренко.

Екатерина Попова
Статья подготовлена в 

рамках гранта Администра-
ции Волгоградской области 
для СМИ ( соглашение № 82 
от 15.02.17) – проект «Эко-
логическая инициатива».


