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Резюме: Актуальность работы. В региональном плане граница кристаллической коры 
сближающихся плит определяет стиль коллизионного процесса и особенности его эволюции. В 
большинстве предложенных коллизионных моделей формирования структуры Большого Кавказа 
предполагается, что Скифская плита является упором для смещающейся в северном направлении 
Аравийской плиты. Граница Скифской плиты и Закавказскай микроплиты также во многом 
определяла региональную тектонику Центрального и Восточного сегментов Большого Кавказа. В 
связи с этим установление южной границы Скифской плиты на уровне кристаллического основания 
является актуальной проблемой. Цель работы заключается в оценке положения глубинной южной 
границы Скифской плиты, перекрытой осадочными породами Центрального и Восточного сегментов 
мегаантиклинория Большого Кавказа, по анализу блокового строения консолидированной коры. 
Методы исследования. С целью оценки южной глубинной границы Скифской плиты выполнена 
интерпретация геолого-геофизических материалов на площади в тектоническом отношении 
отвечающей Центральному, Восточному и Юго-Восточному сегментам, обрамляющим их 
предгорным прогибам и структурам Скифской плиты на севере, а в южной части – Закавказской 
системе впадин и срединных массивов. Методы и методика работы заключались в комплексной 
интерпретации материалов (гравиметрических, сейсмических исследований по профилям ГСЗ и 
ММЗ, обобщения данных по тектоническому строению). Результаты работы. Показано, что 
консолидированная кора Центрального и Восточного сегментов Большого Кавказа принадлежит к 
Черноморско-Каспийскому геоблоку, разделенному продольным Сването-Алазанским разломом на 
Тырныауз-Кубачинский и Джава-Ширакский мегаблоки, характеризующие соответственно южный 
фланг Скифской плиты и северный фланг Закавказской микроплиты. К южному флангу Скифской 
плиты приурочена большая часть мезозой-кайнозойского осадочного комплекса Центрального и 
Восточного сегментов. Южная граница Скифской плиты на уровне консолидированной коры в 
пределах Центрального и Восточного сегментов Большого Кавказа выражена Сването-Алазанским 
фрагментом Большекавказского межплитного разлома, который разграничивает Скифскую плиту от 
Восточно-Черноморской и Закавказской микроплит.  
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Методы исследования. С целью оценки южной глубинной границы Скифской плиты выполнена 
интерпретация геолого-геофизических материалов на площади в тектоническом отношении 
отвечающей Центральному, Восточному и Юго-Восточному сегментам, обрамляющим их 
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Черноморско-Каспийскому геоблоку, разделенному продольным Сването-Алазанским разломом на 
Тырныауз-Кубачинский и Джава-Ширакский мегаблоки, характеризующие соответственно южный 
фланг Скифской плиты и северный фланг Закавказской микроплиты. К южному флангу Скифской 
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Ключевые слова: Большой Кавказ, Скифская плита, Закавказская микроплита, 
консолидированная кора, межплитный разлом, тектонический блок, гравитационное поле. 

Благодарности: Работа выполнена по госзаданию ФГБУН Геофизического института ВНЦ 
РАН, код: FMSM-2022-0013. 

 1, В.В. Лозовой

Геотектоника и геодинамика 

УДК 550.34:551.1(082) 
DOI: 10.46698/VNC.2023.96.83.001 
 

Оригинальная статья 
 

Южная граница Скифской плиты в системе блоковой делимости консолидированной 
коры Центрального и Восточного сегментов Большого Кавказа  

 
Г.А. Стогний , В.В. Стогний  

 
Геофизический институт Владикавказского научного центра Российской академии наук, Россия, 

362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, 93а, e-mail: stogny_vv@mail.ru 
 

Статья поступила: 05.06.2023, после рецензирования: …2023, принята к публикации: …2023 
 

Резюме: Актуальность работы. В региональном плане граница кристаллической коры 
сближающихся плит определяет стиль коллизионного процесса и особенности его эволюции. В 
большинстве предложенных коллизионных моделей формирования структуры Большого Кавказа 
предполагается, что Скифская плита является упором для смещающейся в северном направлении 
Аравийской плиты. Граница Скифской плиты и Закавказскай микроплиты также во многом 
определяла региональную тектонику Центрального и Восточного сегментов Большого Кавказа. В 
связи с этим установление южной границы Скифской плиты на уровне кристаллического основания 
является актуальной проблемой. Цель работы заключается в оценке положения глубинной южной 
границы Скифской плиты, перекрытой осадочными породами Центрального и Восточного сегментов 
мегаантиклинория Большого Кавказа, по анализу блокового строения консолидированной коры. 
Методы исследования. С целью оценки южной глубинной границы Скифской плиты выполнена 
интерпретация геолого-геофизических материалов на площади в тектоническом отношении 
отвечающей Центральному, Восточному и Юго-Восточному сегментам, обрамляющим их 
предгорным прогибам и структурам Скифской плиты на севере, а в южной части – Закавказской 
системе впадин и срединных массивов. Методы и методика работы заключались в комплексной 
интерпретации материалов (гравиметрических, сейсмических исследований по профилям ГСЗ и 
ММЗ, обобщения данных по тектоническому строению). Результаты работы. Показано, что 
консолидированная кора Центрального и Восточного сегментов Большого Кавказа принадлежит к 
Черноморско-Каспийскому геоблоку, разделенному продольным Сването-Алазанским разломом на 
Тырныауз-Кубачинский и Джава-Ширакский мегаблоки, характеризующие соответственно южный 
фланг Скифской плиты и северный фланг Закавказской микроплиты. К южному флангу Скифской 
плиты приурочена большая часть мезозой-кайнозойского осадочного комплекса Центрального и 
Восточного сегментов. Южная граница Скифской плиты на уровне консолидированной коры в 
пределах Центрального и Восточного сегментов Большого Кавказа выражена Сването-Алазанским 
фрагментом Большекавказского межплитного разлома, который разграничивает Скифскую плиту от 
Восточно-Черноморской и Закавказской микроплит.  

Ключевые слова: Большой Кавказ, Скифская плита, Закавказская микроплита, 
консолидированная кора, межплитный разлом, тектонический блок, гравитационное поле. 

Благодарности: Работа выполнена по госзаданию ФГБУН Геофизического института ВНЦ 
РАН, код: FMSM-2022-0013. 

 2, В.С. Евдокимов

Геотектоника и геодинамика 

УДК 550.34:551.1(082) 
DOI: 10.46698/VNC.2023.96.83.001 
 

Оригинальная статья 
 

Южная граница Скифской плиты в системе блоковой делимости консолидированной 
коры Центрального и Восточного сегментов Большого Кавказа  

 
Г.А. Стогний , В.В. Стогний  

 
Геофизический институт Владикавказского научного центра Российской академии наук, Россия, 

362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова, 93а, e-mail: stogny_vv@mail.ru 
 

Статья поступила: 05.06.2023, после рецензирования: …2023, принята к публикации: …2023 
 

Резюме: Актуальность работы. В региональном плане граница кристаллической коры 
сближающихся плит определяет стиль коллизионного процесса и особенности его эволюции. В 
большинстве предложенных коллизионных моделей формирования структуры Большого Кавказа 
предполагается, что Скифская плита является упором для смещающейся в северном направлении 
Аравийской плиты. Граница Скифской плиты и Закавказскай микроплиты также во многом 
определяла региональную тектонику Центрального и Восточного сегментов Большого Кавказа. В 
связи с этим установление южной границы Скифской плиты на уровне кристаллического основания 
является актуальной проблемой. Цель работы заключается в оценке положения глубинной южной 
границы Скифской плиты, перекрытой осадочными породами Центрального и Восточного сегментов 
мегаантиклинория Большого Кавказа, по анализу блокового строения консолидированной коры. 
Методы исследования. С целью оценки южной глубинной границы Скифской плиты выполнена 
интерпретация геолого-геофизических материалов на площади в тектоническом отношении 
отвечающей Центральному, Восточному и Юго-Восточному сегментам, обрамляющим их 
предгорным прогибам и структурам Скифской плиты на севере, а в южной части – Закавказской 
системе впадин и срединных массивов. Методы и методика работы заключались в комплексной 
интерпретации материалов (гравиметрических, сейсмических исследований по профилям ГСЗ и 
ММЗ, обобщения данных по тектоническому строению). Результаты работы. Показано, что 
консолидированная кора Центрального и Восточного сегментов Большого Кавказа принадлежит к 
Черноморско-Каспийскому геоблоку, разделенному продольным Сването-Алазанским разломом на 
Тырныауз-Кубачинский и Джава-Ширакский мегаблоки, характеризующие соответственно южный 
фланг Скифской плиты и северный фланг Закавказской микроплиты. К южному флангу Скифской 
плиты приурочена большая часть мезозой-кайнозойского осадочного комплекса Центрального и 
Восточного сегментов. Южная граница Скифской плиты на уровне консолидированной коры в 
пределах Центрального и Восточного сегментов Большого Кавказа выражена Сването-Алазанским 
фрагментом Большекавказского межплитного разлома, который разграничивает Скифскую плиту от 
Восточно-Черноморской и Закавказской микроплит.  

Ключевые слова: Большой Кавказ, Скифская плита, Закавказская микроплита, 
консолидированная кора, межплитный разлом, тектонический блок, гравитационное поле. 

Благодарности: Работа выполнена по госзаданию ФГБУН Геофизического института ВНЦ 
РАН, код: FMSM-2022-0013. 

 1

1 Кубанский государственный университет, Россия, 350040, г. Краснодар,  
ул. Ставропольская, 149, e-mail: rector@kubsu.ru; 

2 Южный научный центр РАН, Россия, 344006, Ростов-на-Дону,  
пр. Чехова, 41, e-mail: ras@ssc-ras.ru, babeshko41@mail.ru

Статья поступила: 15.04.2024, доработана: 12.06.2024, принята к публикации: 14.06.2024

Резюме: Актуальность работы состоит в необходимости дальнейшего развития применения вы-
сокоточных механико-математических методов в проблеме прогноза нарастания сейсмичности. В част-
ности, строгих математических подходов исследования сейсмичности на горных территориях крайне 
мало. Целью проведенных исследований явилось решение задачи выявления условий резонансного по-
ведения гармонически колеблющихся литосферных плит, а также горных массивов, вызываемого пери-
одическими приливными воздействиями Луны, атмосферными и иными источниками. Методы работы. 
Применение новейших математических разработок в области механики деформируемых штампов, опу-
бликованных в высокорейтинговых журналах. Изучается тот случай, когда разлом может иметь любую 
ширину и литосферные плиты могут приближаться торцами. Такая же ситуация возникает на достаточно 
узких горных дорогах, окруженных скальными образованиями, а также при приближении долин, где 
горные гряды оказываются достаточно удаленными. Применяется новейшая разработка, опирающаяся 
на метод блочного элемента, а также теория контактных задач с деформируемым штампом. При ис-
следовании, использованы методы блочного элемента. Результаты исследования. Разработан метод 
учета разнотипности горных рельефов и пород за счет возможности перехода, при описании берегов 
трещин нового типа, к материалам изменяемых реологий и установлены дисперсионные соотношения 
для определения резонансных частот. Таким образом, с помощью применяемых новых методов в статье 
показана возможность получения соотношений, позволяющих оценивать степень опасности разруше-
ния литосферных плит. 
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Abstract: The relevance of the work lies in the need for further development of the use of high-precision 
mechanical and mathematical methods in the problem of forecasting the increase in seismicity. In particular, there 
are very few rigorous mathematical approaches to studying seismicity in mountainous areas. The purpose of the 
research was to solve the problem of identifying the conditions of resonant behavior of harmoniously vibrating 
lithospheric plates, as well as mountain ranges caused by periodic tidal influences of the Moon, atmospheric and 
other sources. Methods. Application of the latest mathematical developments in the field of deformable stamp 
mechanics, published in highly rated journals. The case is being studied when a fault can have any width and 
lithospheric plates can approach with their ends. The same situation occurs on fairly narrow mountain roads 
surrounded by rock formations, as well as when approaching valleys where mountain ranges are quite remote. 
The latest development is applied, based on the block element method, as well as the theory of contact problems 
with a deformable stamp. In the study, block element methods were used. Results. A method has been developed 
to account for the diversity of mountain reliefs and rocks due to the possibility of transition, when describing 
the crack edges of a new type, to materials of variable rheologies and dispersion relations have been established 
to determine resonant frequencies. Thus, using the applied new methods, the article shows the possibility of 
obtaining ratios that allow assessing the degree of destruction danger for lithospheric plates.

Keywords: faults, lithospheric plates, resonances, earthquake, contact problem, deformable stamps, integral 
equation.
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Введение

В ранее опубликованной работе авторов [Евдокимова и др., 2022], с использова-
нием трещин нового типа, построены дисперсионные уравнения, служащие целям 
вычисления резонансных частот, справедливых только для удаленных литосфер-
ных плит. В настоящей работе этот недостаток устраняется. Разработаны методы, 
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позволяющие строить дисперсионные соотношения для определения резонанс-
ных частот для случаев любой близости торцов литосферных плит. Этот подход 
позволил исследовать малоизученные некоторые вопросы оценки сейсмического 
состояния в горных местностях, имеющих протяженные дороги или ущелья. Они 
зачастую играют важнейшую роль для коммуникаций в горных местностях, часто, 
связанную с жизнедеятельностью проживающего там населения. 

В работе, наряду с вопросами сейсмичности, связанными с литосферными пли-
тами, изучается вопрос сейсмичности территории в горной местности, имеющей 
ущелья, которые можно интерпретировать как трещины нового типа. В частности, 
эти ущелья могут служить целям коммуникаций, с проложенными дорогами или с 
горными реками. Окружающие их горы могут рассматриваться как берега трещин 
нового типа. Как и в предыдущей работе, главную роль в исследовании играют 
обнаруженные ранее и еще малоизученные трещины нового типа [Babeshko et al., 
2019; Babeshko et al., 2021]. Охват всех диапазонов изменения параметров трещин 
нового типа является главной задачей исследования, позволяющей более широко 
использовать этот механико-математический объект в практическом применении. 
Важным, при использовании трещин нового типа, является возможность, пусть 
приближенная, учета деформируемости и изменяемости материалов разной рео-
логии как основания в вершине трещины, так и ее берегов. Новым является воз-
можность приближенного учета влияния горных массивов как штампов некоторой 
аппроксимирующей реологии, которую можно изменять, используя некоторые 
ориентиры, определяемые характером распространяющихся там волн [Бабешко 
и др., 2021]. В условиях отсутствия иных подходов, предлагаемый метод может 
служить некоторым приближением для оценки сейсмической обстановки в гор-
ных регионах.

Вопросам оценки сейсмичности территорий и применения различных методов 
и способов прогноза землетрясений и ущерба, следующих за ними оползней и се-
лей, посвящено значительное число важных работ, облегчающих дальнейшие ис-
следования. Следует упомянуть многочисленные предвестники землетрясений, а 
также подходы и методы, изложенные в работах [Заалишвили и др., 2021; Чернов, 
1989; Lu et al., 2007; Chernov et al., 2020; Садовский и др., 1987; Xia et al., 2004; Xia 
et al., 2005; Geller, 1997; Kagan, 1997; Keer, 1979; Main, Meredith, 1989; Mogi, 1967; 
Scholz et al., 1973; Wyss, 1991; Atkinson, 1981; Mitchell et al., 2013; Mitchell et al., 
2015; Toro, 2011 и др.], каждая из которых, несомненно, содействовала развитию 
новых методов прогноза, в том числе, и с применением трещин нового типа. 

Постановка задачи

Считаем, с учетом необходимости дальнейшего исследования граничных задач 
для линейно деформируемых тел, что приливные воздействия на литосферные пли-
ты поверхности Земли описываются комплексной функцией i te ω− . Она сокращается 
в уравнениях и приводит их к стационарной граничной задаче для амплитуд. На ее 
верхней границе вводится декартова система координат с осями 1ox , 2ox  в каса-
тельной плоскости и 3ox  по нормали. Примеры моделируемых ущелий-трещин в 
горных грядах приводятся на рисунках 1, 2, 3. 
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Рис. 3. Модель литосферных плит на основании, разделенных ущельем / 

Fig. 3. Model of lithospheric plates on a base separated by a gorge. 
 
Рассмотрим случай, когда материал описывается уравнениями 

Гельмгольца. Материал в зоне трещин описывается дифференциальными 
уравнениями Гельмгольца (рис. 3):  
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Контактная задача для основания и литосферных плит 
Применяется контакт без трения. 
Уравнения контактной задачи имеют вид [Ворович, Бабешко, 1979]: 
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Асимптотика нулей имеет вид [Ворович, Бабешко, 1979]: 

   0 5 1 1 1 1 0i ( s . )( o ), s , z i m( o ), m , consts m             . 

Некоторое конечное число нулей и полюсов может быть вещественным. В 
этом случае представление ядра дается контурным интегралом вида: 
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Контур   совпадает с вещественной осью всюду, кроме зон вещественных 
полюсов, которые обходятся им по полуокружностям малого радиуса 
[Ворович, Бабешко, 1979]. 
Для решения задачи продолжим систему интегральных уравнений (6) на всю 
ось, добавив справа на отрезке [ ,A A ] новую неизвестную функцию 1( )w x , 
представляющую перемещение поверхности среды в промежутке между 
штампами. 
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О факторизационном методе Винера-Хопфа
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Здесь 1 1( )W   – преобразование Фурье свободной от напряжений зоны между 
штампами. Для сомкнувшихся торцов, имеем 1 1( ) 0W   , что приводит к 
уравнению: 

2 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )K Q K Q k S S            .                            (8) 

Введем обозначения: 
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     .  
Знак плюс означает регулярность аналитической функции комплексного 
переменного в верхней полуплоскости, а минус – в нижней.  
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Функция 1
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Здесь 1rsm ( x )  ‒ некоторые непрерывные функции, появляющиеся в процессе. 
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Лежандра [Гохберг, Крейн, 1967].  
Для непрерывности 11 1w ( x )  необходимо, чтобы она обращалась в нули в 
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Осуществим разложение правых частей этих выражений, выделив 
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Внеся в эти соотношения последовательно 1 k   в первое, затем 1 k    во 
второе и, вычислив функционалы из полученной алгебраической системы 
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С учетом того, что, k  зависит от  , получили предсказанное академиком 
И.И. Воровичем следующее соотношение: 
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Пример. Ввиду того, что изучение разработанным методом поиска 
предвестников землетрясений для реальной ситуации сложно, что будет 
делаться с привлечением аппаратных средств в будущем, в качестве примера 
рассмотрим модельную задачу, содержащую все элементы построений 
настоящей статьи. 

Рассмотрим тот случай, когда в соотношениях (6) функция 1K( )  
является мероморфной, имеющей счетное число нулей mz  и полюсов r , 
зависящих от частоты колебаний и растущих с ее ростом, что свойственно 
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Пример. Ввиду того, что изучение разработанным методом поиска пред-
вестников землетрясений для реальной ситуации сложно, что будет делаться с 
привлечением аппаратных средств в будущем, в качестве примера рассмотрим 
модельную задачу, содержащую все элементы построений настоящей статьи.

Рассмотрим тот случай, когда в соотношениях (6) функция 1K( )α  являет-
ся мероморфной, имеющей счетное число нулей mz  и полюсов rξ , зависящих 
от частоты колебаний и растущих с ее ростом, что свойственно динамическим 
контактным задачам. Среди этих нулей и полюсов конечное число должно быть 
вещественных [Ворович, Бабешко, 1979]. Для получения качественной кар-
тины, ограничимся рассмотрением того случая, когда мероморфная функция 
урезается путем оставления лишь конечного числа вещественных полюсов, что 
сохраняет возбуждение волн. Тем самым, сможем получить качественную кар-
тину, которая может служить и первым приближением к реальной. 
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приближением к реальной.  
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вещественными по одному положительному нулю, u A , и полюсу, u B . 
В том случае, если у функции 11N (u )  имеется счетное число нулей mz  и 
полюсов r , интегральное уравнение (6) одним из методов приводится к 
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Бабешко, 1979]: 
 

2

1 1

1 2

1 1
miz a

m
m mr m r m

i a iBa

( e )X ( )
z z

D ( )F( )e cD ( )e

 

 

 

  
 

  

 


 

  
                                       (15) 

Здесь приняты обозначения правой части  i xf ( x ) F( )e  . 
sD ( )  ‒ некоторые рациональные функции. 

Решение интегрального уравнения ищется в виде разложения: 
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Переходя в системе (15) к урезанному интегральному уравнению, оно 
приводит к конечной одномерной алгебраической системе вида: 
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При определении постоянной c  из этого уравнения, ясно, что дисперсионное 
уравнение является коэффициентом при неизвестном в левой части, в 
котором A A( ) . Определяя нули функции 
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выясняем, что они строятся графически как пересечение тангенсоид с прямой 
второго и четвертого квадрантов из уравнения: 

1 2p
ptg , p , ,....
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Асимптотическое представление нулей дается соотношением: 
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сможем получить качественную картину, которая может служить и первым 
приближением к реальной.  
Ради краткости, рассмотрим в (6) тот случай, когда: 2 2 1 0K(u ) (u A ) , A    

1 1 2i x i xK ( ) K ( ), F( ) F( ), f ( x ) F( )( e e ) F( )cos x                . 
Тогда имеем: 2 2 2 2 1

11N (u ) (u A )(u B ) , iB    , 
2 2 1 2 2 1

1 12i x i xf ( x ) F( )( e e ) F( )( B ) cos x ccos Bx, F( ) F( )( B )                . 
В этом случае преобразование Фурье ядра интегрального уравнения имеет 
вещественными по одному положительному нулю, u A , и полюсу, u B . 
В том случае, если у функции 11N (u )  имеется счетное число нулей mz  и 
полюсов r , интегральное уравнение (6) одним из методов приводится к 
бесконечной системе линейных алгебраических уравнений вида [Ворович, 
Бабешко, 1979]: 
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Здесь приняты обозначения правой части  i xf ( x ) F( )e  . 
sD ( )  ‒ некоторые рациональные функции. 

Решение интегрального уравнения ищется в виде разложения: 
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Переходя в системе (15) к урезанному интегральному уравнению, оно 
приводит к конечной одномерной алгебраической системе вида: 
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При определении постоянной c  из этого уравнения, ясно, что дисперсионное 
уравнение является коэффициентом при неизвестном в левой части, в 
котором A A( ) . Определяя нули функции 

0
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выясняем, что они строятся графически как пересечение тангенсоид с прямой 
второго и четвертого квадрантов из уравнения: 

1 2p
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Асимптотическое представление нулей дается соотношением: 
1

2
p

pA ( p )
a a

  
  . 

Отсюда видно, что чем более узким будет ущелье, тем выше должна быть 
частота сейсмической волны, приводящей к резонансу. 
 

Выводы 
 

Полученный в работе результат демонстрирует метод построения 
резонансного уравнения для разлома, описываемого трещиной нового типа в 
средах различных реологий, которые можно вводить описанным способом, 
опираясь на подход [Babeshko et al., 2021]. Полученный результат показал, 
что не только отдельная изолированная литосферная плита, но и 
сблизившиеся на любое расстояние литосферные плиты имеют, при 
колебании, изолированные резонансы, повышающие уровень сейсмичности. 
Полученный результат может давать определенные ориентиры для оценки 
сейсмичности на горных территориях, принимая в качестве трещин нового 
типа ущелья, а также дороги или долины, окруженные горами, поскольку 
применяемый метод справедлив для любых значений параметров ширины 
разлома.  
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Выводы
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