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МОНИТОРИНГ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 Рассмотрена возможность применения новых GPS-технологий для измерения параметров 
ионосферы, гравитационного и магнитного полей Земли при решении задач по определению сей-
смоактивных участков земной поверхности, временных интервалов, в течение которых происхо-
дят выбросы газа в шахтах, а также влияния космогонических факторов на состояние людей и 
техники. 

 Розглянуто можливість застосування нових GPS-технологій для вимірювання параметрів іо-
носфери, гравітаційного та магнітного полів Землі під час вирішення завдань щодо визначення 
сейсмоактивних ділянок земної поверхні, часових інтервалів, протягом яких відбуваються викиди 
газу в шахтах, а також впливу космогонічних чинників на стан людей і техніки. 

 Possibility of new GPS-technology application for measurement of ionosphere, Earth gravitational and 
magnetic field parameters at solving the problem of determination of seismically active Earth surface areas, 
time intervals during which gas release is occurred in mines, and also cosmogonic factors influence on the 
human and technique state is considered. 

Введение 

Научные исследования, выполненные за 

последние годы, показывают, что измене-

ние условий на Солнце, в солнечном ветре, 

магнитосфере и ионосфере (так называемая 

космическая погода) оказывает влияние на 

явления природы, работу космических и 

наземных технических систем (например, 

нарушение радиосвязи), а также на здоро-

вье человека.  

Контроль этих изменений (в первую 

очередь, обнаружение и предупреждение 

происходящих на Земле опасных и ката-

строфических явлений) с помощью мони-

торинга ионосферы, гравитационного и 

магнитного полей Земли приобретает все 

большее практическое значение. Использо-

вание для этих целей новых отечественных 

и зарубежных спутниковых систем позво-

лит получить более точные и актуальные 

данные для анализа и прогноза последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Мониторинг землетрясений и 

сейсмической активности 

Под прогнозом землетрясения сейсмоло-

ги подразумевают заблаговременное опре-

деление места, времени и силы ожидаемого 

сейсмического события. Первым прибли-

жением к прогнозу служит сейсмическое 

районирование, отвечающее на вопрос, ка-

кой силы подземные толчки могут ожи-

даться в данной местности. Следующие 

степени приближения по времени дают со-

ответственно долго-, средне- и краткосроч-

ный прогнозы землетрясений. С учетом 

районирования и параметров сейсмическо-

го цикла выделяются потенциально наибо-

лее опасные области на срок в десятки лет, 

и на них концентрируются исследования с 

целью уточнения пространственных и вре-

менных рамок возможного сильного земле-

трясения. 

Сложность предсказания землетрясения 

обусловливается недостаточным знанием о 

процессе его формирования, отсутствием 

адекватных физической теории сейсмиче-

ского процесса и математической модели, 

описывающей поведение этого природного 

явления.  

В настоящий момент накоплено доволь-

но большое количество свидетельств о про-

ецировании предвестников катастроф на 

ионосферные высоты, например, на стадии 

подготовки землетрясений и извержений 

вулканов.  

Как теоретические, так и эксперимен-

тальные исследования показали, что зона 

подготовки землетрясения проецируется в 

ионосферу вдоль геомагнитных силовых 

линий, то есть спутник в ряде случаев об-

наружит предвестники не над эпицентром, 

а на участке орбиты, куда спроецированы 

геомагнитные силовые линии с высоты 

~100 км. Существенное влияние будет ока-
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зывать экваториальная ионосферная анома-

лия и другие факторы, возмущающие гео-

магнитное поле. 

Сейчас можно говорить только о прин-

ципиальной возможности, но не о точности 

прогнозирования эпицентра землетрясения 

по результатам ионосферных измерений 

ионозондами. 

Помимо мониторинга ионосферы, необ-

ходимо больше уделять внимания геофизи-

ческим предвестникам сейсмовозмущений, 

прежде всего аномалиям гравитации [1, 2], 

поскольку в настоящее время считаются 

доказанными аномальные изменения гео-

физических процессов в пределах нефтега-

зоносных структур и зонах с повышенной 

сейсмоактивностью, так как в данных зонах 

формируются зонально-кольцевые анома-

лии, прежде всего геофизических полей 

(гравитационных, электромагнитных и др.) 

[3]. Для диагностики сейсмического состо-

яния на основании данных о геофизических 

параметрах необходимо глубокое изучение 

гравитационного поля Земли, контроль из-

менения его параметров во времени и сопо-

ставление этих изменений с сейсмической 

обстановкой. 

Использование данных наземных изме-

рений в совокупности с данными космиче-

ских измерений ускорения свободного па-

дения, приведенных к референц-эллип-

соиду, даст возможность обнаружить ано-

малии, расположенные между поверхно-

стью Земли и референц-эллипсоидом. В 

результате анализа этих аномалий могут 

быть определены районы сейсмоактивно-

сти. 

Все эти данные могли бы предотвратить 

катастрофы, аналогичные Чернобыльской 

аварии. В [4] выражено предположение, что 

именно наличие быстротекущего геофизи-

ческого деформационного процесса стало 

ее причиной. 

Тектонические деформации в районе 

ЧАЭС начали инструментально регистри-

ровать начиная с 1984 г. Опасные тектони-

ческие процессы под станцией продолжали 

развиваться, поэтому уже в середине апре-

ля 1986 г. из-за возникших перекосов фун-

дамента была отмечена нестабильная рабо-

та турбогенераторов № 7 и 8 четвертого 

энергоблока. 

Подозрения о наличии деформационного 

процесса (геофизического как первопричи-

ны аварии) объясняются тем, что с середи-

ны апреля отслеживался резко выраженный 

аномальный барический процесс. Авария 

произошла через пять суток после возник-

новения глубокого минимума атмосферно-

го давления и через двое суток после 

наступления его максимума. Такие измене-

ния могут быть вызваны интенсивными ло-

кальными геофизическими процессами.  

Использование количественного моде-

лирования проявлений этого гипотетиче-

ского землетрясения на площадке ЧАЭС в 

виде расчетных акселерограмм и их анализ 

могли бы дать ответ на вопрос: могло ли 

землетрясение повлиять на ход технологи-

ческих процессов в условиях нестабильно-

го режима работы реактора таким образом, 

чтобы спровоцировать аварию? К сожале-

нию, пока убедительного ответа на этот во-

прос нет. 

Мониторинг выбросов газа в шахтах 

Одним из направлений таких исследова-

ний является прогнозирование неблагопри-

ятных временных интервалов на основе ис-

пользования закономерностей взаимосвязи 

между проявлением внезапных выбросов 

газа в шахтах и вариациями параметров 

космогонических факторов.  

Физика и механизм смещения во време-

ни проявлений в зонах геологических сдви-

гов аномалии потенциала силы тяжести не-

достаточно изучены, а основные законо-

мерности влияния космогонических факто-

ров на выбросоопасность газов в угольных 

пластах окончательно не установлены. В 

связи с этим разработка метода прогноза 

выбросоопасности на основе учета времен-

ных интервалов с неблагоприятными изме-

нениями космогонических факторов явля-

ется одним из важнейших и актуальных за-

даний для угледобывающей отрасли. 

М.В. Стовас показал, что под действием 

деформирующих сил на земном шаре уста-

навливаются семь критических параллелей, 

которые определяют общие изменения всех 

внутренних параметров [5]. В пределах од-
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ной из критических параллелей 48º11'23" 

размещен Донбасс. Проведенный авторами 

сравнительный анализ широтного распре-

деления частоты внезапных выбросов газа 

показал, что вблизи критических паралле-

лей распределение частоты внезапных вы-

бросов значительно выше, чем в других ре-

гионах. 

Х. Нойнхефер, применяя вероятностно-

статистические методы расчета, корреля-

ционный и гармонический анализ, показал, 

что больше всего влияют на напряженное 

деформированное состояние горных пород 

годовые колебания атмосферного давления. 

Результаты этих расчетов приведены в [6]. 

Г. Сортес, проанализировав распределение 

внезапных выбросов, зафиксированных за 

период разработки угольного месторожде-

ния в районе г. Пекты, связывает сезонное 

распределение числа выбросов с опреде-

ленными фазами Луны: частота внезапных 

выбросов в период перигея Луны в 2,21 ра-

за больше, чем в период апогея [7]. 

К.Ф. Тяпкин в своих исследованиях, рас-

смотренных в [8], установил корреляцию 

между изменениями потенциала силы тя-

жести и средней плотностью горных пород. 

Увеличение ускорения свободного падения 

на 10  мГал отвечает увеличению средней 

плотности горных пород на 510
-5

 кг/м
3
. 

Связь между изменением плотности по-

род и возникновением выбросов газа уста-

навливает и геодинамическая модель. Со-

гласно модели приливные силы деформи-

руют земную поверхность в виде "горба", 

внутри которого происходит разупрочне-

ние пород. Этой фазе земного прилива со-

ответствуют "отсасывание" газов из глуби-

ны массива и их свободная миграция с по-

верхности Земли. При уменьшении внеш-

ней деформирующей силы "горб" посте-

пенно снижается, породы уплотняются, и 

происходит "выдавливание" газов из пород 

в приземный слой воздуха. В этой фазе 

земного прилива стоит ожидать большего 

выхода газов в приземный слой воздуха, 

чем при свободной миграции. Эта теория 

наиболее приемлема в условиях горных по-

род с высокой степенью пористости, кото-

рыми является уголь. Время, когда процесс 

дегазации достигает максимума, может 

быть определено по графикам амплитуды 

приточных вариаций силы тяжести. Самы-

ми опасными являются дни с максимальной 

амплитудой земного прилива, во время ко-

торых необходимо уделять особое внима-

ние соблюдению техники безопасности. 

Результаты исследований, проведенных 

институтом геологии ПВ РАН, со всей оче-

видностью подтверждают правильность 

рассмотренной авторами геодинамической 

модели горного массива. 

Мониторинг влияния космогонических 

факторов на состояние людей и техники 

Единовременно в атмосфере действуют 

несколько сотен волн разного диапазона и 

интенсивности. Одно из их проявлений – 

волны на поверхности океана. Помимо 

обычных ветровых там действуют еще и 

гравитационные, проявляющиеся в виде 

лунных и солнечных приливов. Изменение 

гравитационных волн приводит к возник-

новению так называемых волн жары, т.е. 

периодов, когда устанавливается аномаль-

но высокая температура (на 5 градусов вы-

ше нормы, присущей данному региону). За 

последние 10 лет наблюдается увеличение 

количества волн жары. 

Это явление расценивается как стихий-

ное бедствие, сопряженное со множеством 

рисков для здоровья. Перегрев ведет к из-

менениям гемодинамики, повышению 

свертываемости крови, возрастанию воз-

можности тромбообразования. Однако 

нарушение физического состояния челове-

ка, вызванное воздействием геофизических 

факторов, связанных с вариациями солнеч-

ной активности, проявляется не только в 

периоды волн жары. Во время магнитных 

бурь у людей, страдающих заболеваниями 

органов дыхания и сердечно-сосудистой 

системы, наблюдаются снижение показате-

лей жизненной емкости легких и пневмота-

хеометрии и увеличение случаев возникно-

вения инсультов [9]. Кроме того, во время 

сильных геомагнитных возмущений реги-

стрируются импульсные головные боли, а 

также изменение фонового состояния го-

ловного мозга. 

Волны жары влияют и на психическое 

здоровье. Люди со слабой психикой в пе-
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риоды волн жары страдают от депрессий, 

нервных срывов и эмоциональной неста-

бильности. Известно влияние геомагнитной 

активности и на уровень преступности. При 

указанных сочетаниях геофизических фак-

торов (максимум солнечной активности и 

т.п.) число случаев насильственной смерти 

составляет около 90% всех случаев [10]. 

Солнечная активность также влияет на 

вспышки эпидемий. Начало этим исследо-

ваниям было положено в 1915 г.  

А.Л. Чижевским, который, используя дан-

ные о числе жертв эпидемий в прошлом 

веке в разных странах, установил связь 

между заболеваниями и смертностью от 

холеры, дифтерии, тифа и других заболева-

ний с числом солнечных пятен. Было дока-

зано, что размножение вирусов ускоряется 

в момент максимума солнечной активно-

сти. 

Солнечная и лунная активности оказы-

вают непосредственное влияние на техни-

ку. Неоднократные наблюдения показали, 

что изменение магнитного поля вызывает 

нарушения работы самолетов и других 

сложных механизмов и устройств [11]. 

Возмущения в атмосфере приводят к отказу 

навигационной аппаратуры и впоследствии 

к катастрофам. Мощные магнитные бури 

могут привести к нарушениям электро-

снабжения городов или даже областей: пе-

регрев трансформаторов под действием 

геомагнитно-индукционных токов, создава-

емых вследствие геомагнитных бурь, си-

стематические аварии всей энергетической 

системы [12]. 

Поэтому прогноз погоды превращается в 

вопрос жизни и смерти. Прогноз циклов 

волн жары и магнитных бурь осуществля-

ется посредством использования общих 

глобальных климатических моделей, при 

этом наиболее точно понять ситуацию 

можно только за несколько дней. 

Системы мониторинга геофизических 

полей  

Новые спутниковые технологии позво-

ляют отслеживать деформации земной по-

верхности, изменения температуры почв 

при выбросах глубинных флюидов, изме-

нения в свойствах ионосферы, связанные с 

подготовкой и реализацией сильных земле-

трясений.  

Задачи измерений гравитационного поля 

Земли в проектах CHAMP, GRACE и GOCE 

решают по данным точного позициониро-

вания космического аппарата (КА) с помо-

щью GPS и его лазерной локации. Пара-

метры гравитационного поля Земли опре-

деляются по эволюции орбит КА, для этого 

наземные станции ведут тщательное 

наблюдение примерно за 30 аппаратами.  

В результате проекта CHAMP построена 

модель, которая описывает геоид (поверх-

ность равного гравитационного потенциа-

ла) с точностью 1 м. Задача КА CHAMP – 

привести точность определения радиуса 

геоида до 1 см при пространственном раз-

решении 550–650 км, т. е. улучшить суще-

ствующую модель на два порядка за счет 

16-канального бортового GPS-приемника. 

Модель CHAMP обнаруживает только 

среднемасштабные детали гравитационного 

поля. Однако к ней можно привязать ре-

зультаты наземных измерений и данные 

альтиметрии над океанами, прибавив необ-

ходимые детали. Появится также возмож-

ность пересчета высот, измеряемых косми-

ческими навигационными системами отно-

сительно земного эллипсоида с погрешно-

стью в несколько сантиметров, в "обычные" 

высоты относительно уровня моря. Тем са-

мым отпадет необходимость в дорогих гео-

дезических измерениях. 

В рамках проекта GRACE для сбора 

максимально точных данных о гравитаци-

онном поле Земли два идентичных спутни-

ка "Том" и "Джерри" были выведены на ор-

биты высотой 500 км над Землей. Измене-

ния расстояния между аппаратами фикси-

руют микроволновым дальномером с точ-

ностью до тысячных частиц миллиметра. 

Положение спутников над Землей ученые 

определяют с помощью системы GPS. 

Спутники "Том" и "Джерри", выведен-

ные на орбиту в марте 2003 г., собрали до-

полнительные данные о гравитационном 

поле Земли, и результатом этой работы 

стала новая гравитационная карта нашей 

планеты. А после возобновления про-

граммного обеспечения спутников будут 

получены карты, в 100 и больше раз пре-
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восходящие по точности карты, которые 

были до запуска "Тома" и "Джерри". 

КА GOCE, предназначенный для наблю-

дений за гравитационным полем и режи-

мом циркуляции океана, – первый проект в 

рамках программы ЕКА "Живая планета". 

КА предназначен для измерений распреде-

ления гравитационного поля Земли с по-

мощью сверхточного гравитационного гра-

диентометра. КА GOCE оснащен тремя па-

рами трехосных градиентометров,  

12-канальным GPS-приемником, шестью 

датчиками акселерометров. КА обеспечит 

определение аномалий гравитационного по-

ля Земли с точностью 1 мГал, точность 

определения формы геоида – 1-2 см. Запуск 

GOCE осуществлен в 2009 г. с космодрома 

Плесецк.  

Аппарат размещается на высоте ~ 250 км. 

На этой высоте в разреженной атмосфере 

длина звуковых волн,  которые вызывают 

масштабные землетрясения, достигает не-

скольких метров, что позволяет регистриро-

вать их с помощью КА. Низкочастотный 

звук или инфразвук, который достигает 

этих высот, вызывает вертикальные движе-

ния, которые расширяют и сжимают атмо-

сферу. Это именно те движения, которые 

GOCE зафиксировал от землетрясения 11 

марта 2011 года в Тохоку. 

Точность результатов измерений КА на 

расстояниях порядка 100 км превосходит 

точность всех более ранних моделей, вклю-

чая миссию GRACE. 

Огромный вклад в мониторинг геофизи-

ческих полей вносит наземный сегмент. В 

настоящее время в мире насчитывается бо-

лее 3000 GPS-станций, которые проводят 

непрерывные наблюдения на регулярной 

основе и свободно предоставляют свои 

данные мировому сообществу. Каждая от-

дельная станция обеспечивает мониторинг 

в радиусе более 1000 км, в том числе в 

труднодоступных местах. GPS позволяет с 

точностью до миллиметров отслеживать 

положения точек земной поверхности, где 

установлены стационарные приемники, и 

оценивать их перемещение и скорость дви-

жения.  

Глобальная сеть IGS (International GNSS 

Service) насчитывает более 1500 станций по 

всему миру. Использование сети IGS для 

исследований имеет несколько преиму-

ществ: одновременное глобальное покры-

тие, высокое временное разрешение, не-

прерывность во времени, доступность дан-

ных. 

Необходимо отметить бурный рост ре-

гиональных сетей GPS-станций, обеспечи-

вающих более совершенное простран-

ственно-временное разрешение. Европей-

ская сеть EUREF Permanent GPS Network 

(EPN) в настоящий момент насчитывает 

187 станций. Мощная сеть GEONET, раз-

вернутая в Японии, предоставляет инфор-

мацию от 1200 GPS-станций. Плотная сеть 

GPS-станций (около 300) создана в сейсмо-

опасной зоне в штате Калифорния (США). 

Развитие данных сетей представляет собой 

экспериментальную основу для осуществ-

ления GPS-мониторинга основных сейсмо-

активных районов мира. 

В Украине также разрабатывают регио-

нальные сети GPS-мониторинга. В настоя-

щий момент существует пять коммерче-

ских сетей референцных станций ГНСС-

наблюдений с центрами во Львовской, Ки-

евской, Закарпатской, Харьковской и Запо-

рожской областях. Целью создания сетей 

является удовлетворение нужд потребите-

лей в проведении высокоточных GPS-

наблюдений в режиме реального времени и 

послесеансных определениях простран-

ственных координат объектов.  

В рамках проекта создания единой евро-

пейской инфраструктурной GPS-ГНСС се-

ти EUPOS в Западной Украине были созда-

ны две сети при поддержке Национального 

космического агентства Украины и Нацио-

нальной службы геодезии и картографии. В 

Закарпатской области используется аппа-

ратное и программное обеспечение Trimble, 

а во Львовской – Leica Geosystems. Обору-

дование Leica Geosystems использует сеть в 

Харьковской области, развертывание кото-

рой проводит Научно-производственное 

предприятие "Навигационно-геодезический 

центр", а также новая сеть в Киевской об-

ласти, принадлежащая совместной украи-

но-швейцарской фирме System Solutions. 

ООО "ТНТ ТПИ" – дистрибьютер Topcon в 
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Украине – развернул сети станций в Харь-

ковской и Запорожской областях.  

В Днепропетровской области существу-

ют четыре коммерческие GPS-станции, ис-

пользующие оборудование ТНТ ТПИ, а 

также частная станция DNMU Националь-

ного горного университета. 

Информация, принимаемая постоянно 

действующими референцными станциями 

ГНСС, собирается в центрах обработки 

данных сетей, в которых проводится анализ 

качества собранных данных, их предвари-

тельная обработка и архивирование. Дан-

ные наблюдений с большинства станций 

пересылаются в Операторский центр дан-

ных Главной астрономической обсервато-

рии Национальной академии наук Украины 

(ГАО НАНУ), в котором их преобразуют в 

формат RINEX и направляют в Региональ-

ный центр сбора данных BKG Федерально-

го агентства картографии и геодезии,  

г. Франкфурт-на-Майне, и Локальный 

центр сбора данных EPN Института косми-

ческих исследований (OLG), г. Грац.  

Использование информации, накаплива-

емой на референцных станциях сетей, поз-

волит предприятиям отказаться от установ-

ки собственной базовой станции для высо-

коточного определения пространственных 

координат и увеличить количество исполь-

зуемых подвижных спутниковых приемни-

ков. 

ГП "КБ "Южное" обладает технологией 

мониторинга гравитационного и магнитно-

го полей Земли (ГМПЗ) [патенты Украины 

на изобретения № 83239, 84704, 90960, 

90961, 98358], которая позволяет опреде-

лять все составляющие гравитационного 

поля и обеспечивает высокую точность из-

мерений за счет исключения влияния 

внешних факторов.  

Для практической реализации экспери-

мента по определению ускорения свобод-

ного падения вблизи поверхности Земли 

необходимо использовать дифференциаль-

ный метод измерения разности частот сиг-

налов [13], формируемых на выходе двух 

ГНСС-приемников (рисунок). Для увеличе-

ния точности эксперимента частотные вы-

ходы антенн ГНСС-приемников должны 

быть подключены к двум частотомерам пе-

рекрестным образом. Измерение параметров 

ГМПЗ осуществляется с помощью фазового 

компаратора, в качестве которого использу-

ется работающий в режиме измерения ин-

тервалов времени частотомер CNT-91. Для 

CNT-91 № 1 получен коэффициент линей-

ной аппроксимации, который отвечает раз-

нице частот 8,73·10
-16

 (при g = 9,81 м/с² по-

грешность эксперимента – 1,2%). Для  

CNT-91 № 2 получен коэффициент линей-

ной аппроксимации, который отвечает раз-

нице частот 9,04·10
-16

 (при g = 9,81 м/с² по-

грешность эксперимента – 4,7%). 

Было проведено обесшумливание дан-

ных относительно линии тренда с помощью 

прямого вейвлет-преобразования (вейвлет 

db4, 12  уровней декомпозиции), после чего 

с учетом систематической погрешности 

были получены такие суммарные погреш-

ности: для CNT-91 № 1– 0,6%, для CNT-91 

№ 2 – 2,9%. 

Таким образом, можно утверждать, что 

ускорение силы тяжести на поверхности 

Земли с помощью двух ГНСС-приемников 

может измеряться на базе 10 м  с погреш-

ностью до 100 мГал, что отвечает прове-

денным теоретическим расчетам. 
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Схема эксперимента по определению ускорения силы тяжести двумя ГНСС-приемниками 
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Методы обработки данных мониторинга 

Авторами статьи предложена методика 

обнаружения сейсмо-ионосферных пред-

вестников в вариациях полного электрон-

ного содержания, в основе которой лежит 

информационно-статистический подход. 

Для предварительной оценки возможной 

регистрации сейсмо-ионосферного пред-

вестника применяется анализ глобальных 

ТЕС-карт (Total Electronic Concentration). 

Так как основными особенностями 

ионосферных предвестников являются 

четко выраженная локальность и ограни-

ченность времени проявления (не более 4–

6 ч), возникает необходимость изучать 

карты с более высоким пространственно-

временным разрешением. Для построения 

региональных ТЕС-карт по данным изме-

рений сетей GPS-станций должна исполь-

зоваться методика, которая позволяет по-

лучать карты с заданным интервалом и 

высоким пространственным разрешением, 

дающим возможность детектировать ионо-

сферные неоднородности размером более 

100 км. В каждом изучаемом регионе вы-

деляется сеть опорных GPS-станций. Для 

выбранных станций изучается поведение 

суточной вариации ТЕС: строится времен-

ной ряд, который исследуется с помощью 

методов статистического анализа. Опреде-

ляется локальная область с наибольшими 

отклонениями в ТЕС-вариации. Таким об-

разом, анализ региональных карт с подоб-

ным разрешением позволяет изучать мор-

фологические и динамические характери-

стики возбуждаемых сейсмической актив-

ностью ионосферных возмущений и оце-

нить пространственные масштабы и ампли-

туду сейсмо-ионосферного возмущения. 

В случае изучения гравитационного и 

магнитного полей Земли применяются 

аналогичные действия, только в качестве 

исследуемых параметров выступают уско-

рение силы тяжести, гравитационный по-

тенциал, напряженность магнитного поля 

(полученные с использованием математи-

ческого представления World Magnetic 

Model [14]).  

Огромную роль играют данные об из-

менении значений ускорения силы тяже-

сти и атмосферного давления при исполь-

зовании методов прогноза выбросов газа в 

шахтах и построения прогнозных карт на 

основе учета временных интервалов с не-

благоприятными изменениями космогони-

ческих факторов.  

Сущность методики заключается в сле-

дующем: 

1. Определяются данные по суточным 

вариациям силы тяжести для определенно-

го участка горного массива. 

2. Анализируется наличие геологиче-

ских сдвигов и их расположение относи-

тельно рассматриваемого участка. 

3. По критериям (А – скорость измене-

ния приращения силы тяжести и В – изме-

нение знака приращения) определяются 

неблагоприятные временные интервалы с 

учетом аномалий потенциала силы тяже-

сти, вызванные геологическими сдвигами, 

и соответствующего смещения по времени 

возможных внезапных выбросов. 

В качестве исходных данных выступа-

ют географические координаты шахтопла-

стов, данные по геологическим сдвигам и 

данные по силе тяжести, полученные Пол-

тавской гравиметрической обсерваторией 

для каждой конкретной шахты. 

Карты с вероятностью 0,98 отображают 

временные интервалы, в течение которых 

возникают выбросы газа. 

Выводы 

Cогласно современным представлениям 

прогноз землетрясений и выбросов газа в 

шахтах принципиально возможен, по 

крайней мере, в вероятностном понима-

нии. Однако даже при выявлении космиче-

ских предвестников современное научно-

методическое обеспечение позволяет со-

здать на их базе приблизительный прогноз 

землетрясений. ГП "КБ "Южное" обладает 

оригинальными техническими решениями 

и методиками, которые призваны решить 

задачу прогнозирования этих природных 

явлений. 

С целью совершенствования методов 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

необходимо сосредоточить внимание на 

исследовании самих предвестников земле-

трясений и выбросов, первоисточником 
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которых является аномальное электриче-

ское поле. По результатам исследований 

может быть решена обратная задача: вос-

произведение структуры аномального 

электрического поля над зонами, где будут 

происходить землетрясения и выбросы, по 

характеристикам предвестников. Распола-

гая такой моделью, можно ставить вопрос 

о прогнозировании чрезвычайных ситуа-

ций по космическим предвестникам, по-

скольку данные о структуре, интенсивно-

сти и динамике изменений аномального 

электрического поля позволят намного 

точнее предсказывать место, время и ин-

тенсивность подземных толчков. 
Для сокращения негативного влияния чрезвы-

чайных ситуаций в Украине необходимо внедрить 

систему мониторинга параметров геофизических 

полей, которая бы проводила регулярные измере-

ния с использованием собственного оборудования 

и отечественных сетей рефенцных станций GPS-

ГНСС-наблюдения. 
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