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В районе оз. Маныч-Гудило проведен ряд исследований, включающий в себя струк-
турно-геоморфологический анализ рельефа дневной поверхности в комплексе с методом
микросейсмического зондирования (ММЗ) [3]. Целью данных работ являлось выявление
новейших дислокаций в связи с изучением Сальского землетрясения 2001г.

Район исследований является слабосейсмичным и с точки зрения тектоники приуро-
чен к эпипалеозойской платформенной области, которая в данном регионе представлена
кряжем Карпинского, Ставпропольским сводом и зоной Манычских прогибов [2].

По результатам структурно-геоморфологического анализа, включавшего в себя де-
шифрирование данных дистанционного зондирования с использованием программного па-
кета ArcGIS, а также компьютерного дешифрирования с помощью программного обеспе-
чения LESSA, а также полевых исследований была построена структурно-геоморфоло-
гическая карта. При помощи метода ММЗ в районе исследования пройдены глубинные
профили, при интерпретации которых выделялись дизъюнктивные нарушения. Корре-
ляция геофизических профилей со структурно-геоморфологическими картами позволила
увязать новейшие разрывные нарушения с глубинными скоростными неоднородностями.

Проведенное дешифрирование стало основой для проведения компьютерного модели-
рования, которое позволило рассчитать относительные амплитуды вертикальных и гори-
зонтальных смещений по разломам, а также выявить вероятность и место формирования
новых малоамплитудных разрывов. Данное моделирование выполнено с помощью специ-
ализированного программного обеспечения «Reservoir Modelling System (RMS) 2013».

При сопоставлении геоморфологических данных с данными ММЗ установлено, что
дислокации, выявленные структурно-геоморфологическим методом, прослеживаются на
глубину от 5 до 15 км. Анализ всех полученных данных позволил предположить, что очаг
Сальского землетрясения (2001г., М=4.7) приурочен к одной из ветвей Манычского раз-
лома и подтверждает результаты инструментальных определений Геофизической службы
РАН [3].

Таким образом, совместное использование геолого-структурных и геофизических мето-
дов (ММЗ) позволяет более детально изучать платформенные области и провести грамот-
ный расчёт возможных очагов землетрясений с помощью компьютерного моделирования.
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