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Розглянуто міжнародну діяльність Iнституту геофізики ім. С.   I. Субботіна НАН 
України і його структурних підрозділів (Полтавської гравіметричної обсерваторії, 
Сектору географії, Сектору геодинаміки вибуху та Карпатського відділення) за 1961—
2010 рр. з точки зору їх інтеграції у світову геофізичну науку. Наведено участь Інсти-
туту у виконанні досліджень у межах міжнародних комплексних наукових програм і 
проектів з вивчення глибинної будови території Центральної та Східної �вропи, ре-
зультати співпраці з багатьма країнами �вропейського континенту, а також з окреми-
ми країнами світу: Iнді�ю, Кита�м, В’�тнамом, Гвіне�ю, Туреччиною та ін. Iнтеграція 
Iнституту в світову наукову спільноту сприяла можливості детальнішого вивчення 
основних регіонів України (Українського щита, Донбасу, Дніпровсько-Донецького 
осадового басейну, Українських Карпат, шельфу Чорного та Азовського морів) на 
сучасному рівні та у неймовірно короткі терміни завдяки проведенню із закордонни-
ми науковими партнерами спільних польових експедиційних досліджень уздовж про-
філів, що перетинають геологічні структури. Зібрано величезний матеріал наукового 
та практичного значення, обробка, інтерпретація та аналіз якого дають багато нової 
цікавої та важливої інформації для вдосконалення знань про геологічну будову регіо-
нів, перспективних на корисні копалини. Результати досліджень опубліковано у най-
авторитетніших міжнародних журналах і спільних монографіях (виданих у Лондоні, 
Парижі, Берліні, Москві та ін.), про що свідчить перелік посилань, супроводжуючий 
статтю.

Internatіonal actіvіty of the Instіtute of Geophysіcs, NAS of Ukraіne, and іts structural 
subdіvіsіons (Poltava gravіty observatory, Geography sector, Geodynamіcs of explosіon 
sector and Carpathіan subdіvіsіon) durіng 1961—2010 has been consіdered from the vіew-
poіnt of theіr іntegratіon іnto the world geophysіcal scіence. Partіcіpatіon of the Instіtute іn 
the executіon of researches іn the network of іnternatіonal complex scіentіfіc programs and 
projects on the study of deep structure of Central and East European terrіtory; the results 
of collaboratіon wіth many countrіes of the European contіnent, and also wіth some other 
countrіes (Indіa, Chіna, Vіetnam, Guіnea, Turkey etc.) are gіven. Integratіon of the Instіtute 
іnto the world scіentіfіc communіty gave the possіbіlіty of examіnatіon of Ukraіne’s basіc 
regіons (Ukraіnіan shіeld, Donbas, Dnіeper-Donets sedіmentary basіn, Ukraіnіan Carpath-
іans, shelf of the Black Sea and the Sea of Azov) deep structure at the up-to-date level 
and іn іncredіbly short terms, due to conductіng wіth the oversea scіentіfіc partners of the 
fіeld expedіtіonary research along the profіles, cros sіng the geologіcal structures whіch 
are examіned. Thus the geophysіcal statіons and equіpment were gіven to Ukraіne and 
served durіng expedіtіons by oversea colleagues. Vast materіal of scіentіfіc and practіcal 
value іs collected. Its processіng, іnterpretatіon and analysіs wіll gіve much іnterestіng and 
іmportant іnformatіon іn the fіeld of perfectіon of knowledge about the geologіcal structure 
of regіons perspectіve on mіnerals. Materіals obtaіned are wіdely presented іn the known 
іnternatіonal journals and joіnt monographs (publіshed іn London, Parіs, Berlіn, Moscow 
etc.), the evіdence of what can be seen from the references accompanyіng the artіcle.
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Введение

В работе приведены основные результа-
ты международной деятельности Института 
геофизики1 им. С. И. Субботина (ИГФ) НАН 
Украины за 1961—2010 гг. В первом разделе 
(1961—1990) освещаются пути интеграции 
геофизической академической науки Укра-
ины в европейское научное сообщество в 
основном по линии сотрудничества академий 
наук бывших социалистических стран Евро-
пы: Болгарии, Венгрии, Германской Демо-
кратической Республики, Польши, Румынии, 
Чехословакии, Югославии. В этот период 
ИГФ АН Украины был активно представлен 
во всех научных европейских объединениях, 
принимавших участие в многолетних иссле-
дованиях по изучению глубинного строения 
территории Центральной и Восточной Евро-
пы. Во втором разделе (1991—2010) изложе-
ны результаты научного сотрудничества Ин-
ститута с геофизическими и геологическими 
центрами многих стран Европейского конти-
нента, выполняемого в рамках крупных меж-
дународных проектов и программ. В эти годы 
Институт сотрудничал с научными учрежде-
ниями Австрии, Великобритании, Германии, 
Греции, Дании, Италии, Нидерландов, Поль-
ши, Румынии, Словакии, Финляндии, Фран-
ции, Чехии, Швеции. В третьем разделе ста-
тьи рассмотрены результаты совместной ра-
боты с научными коллективами Австралии, 
Вьетнама, Гвинеи, Индии, Канады, Китая, 
Пакистана (в рамках Памиро-Гималайского 
проекта), США и Турции. Международная 
деятельность подразделений Института осве-
щена в четвертом разделе работы.

В заключительном (пятом) разделе при-
ведены данные о научных командировках 
сотрудников ИГФ в геологические и геофи-
зические организации ряда стран с целью 
ознакомления с результатами их исследова-

1 За время деятельности Института происхо ди ли 
изменения в его наименовании: при орга ни зации 
Институту было утверждено название — Институт 
геофизики АН УССР (23 декабря 1960 г.); Поста-
новлением Совета Министров УССР от 12 апреля 
1978 г. № 190 и Постановлением Президиума АН 
УССР № 177 от 21 апреля 1978 г. Институту геофи- 
зики АН УССР присвоено имя выдающегося укра-
инского геофизика академика АН УССР Серафи-
ма Ивановича Субботина — основателя и перво-
го директора (1960—1976) и утверждено название 
— Институт геофизики им. С. И. Субботина АН 
УССР; с 1 июля 1991 г. — Институт геофизики 
им. С. И. Суб ботина АН Украины; с 23 марта 1994 г. 
— Институт геофизики им. С. И. Субботина НАН 
Украины. 

ний по решению актуальных геологических 
проблем с помощью геофизики, а также 
проведения совместных исследований. Мно-
гочисленные поездки сотрудников Институ-
та для участия в работе международных гео-
логических конгрессов, съездов, форумов, 
ассамблей и других мероприятий, имеющих 
важное значение для обмена опытом, озна-
комления международной общественности с 
достижениями Института и уровнем геофи-
зических исследований в Украине в целом, 
невозможно отразить в рамках предлагае-
мой статьи. Этот материал освещается фраг-
ментарно и касается в основном начального 
этапа международной деятельности Инсти-
тута. Кроме того, сведения подобного плана 
содержатся в списке литературы к статье.

Институт геофизики АН УССР с момента 
создания (23 декабря 1960 г.) активно вклю-
чился в работу по обработке, анализу и обоб-
щению материалов, полученных по крупней-
шей международной программе «Междуна-
родный геофизический год (МГГ)»2 геофизи-
ческими подразделениями АН УССР, на базе 
которых он был организован.

В работе по МГГ на территории Украи-
ны принимали участие 18 научных учрежде-

2 Программа МГГ была основана по инициативе 
крупного британского геомагнитолога Sydney Chap-
man и его американских коллег для изучения Земли 
как планеты по наблюдениям за геофизическими 
параметрами и процессами. Данные наблюдений 
направлялись в два специально созданных мировых 
центра — в Вашингтон и Москву. Первоначально 
исследования по программе МГГ планировались на 
18 месяцев (июль 1957 — декабрь 1958 г.), однако 
в связи с высокой ценностью полученных резуль-
татов исследования были продолжены еще на 12 
месяцев. Программа подразделялась на три про-
екта: Международный геофизический год — МГГ 
(1957—1958), Международное геофизическое со-
трудничество — МГС (1959) и Международный год 
спокойного Солнца — МГСС (1964—1965). Ранее 
международные программы по изучению геофизи-
ческих явлений на нашей планете реализовывались 
в рамках проектов Международного полярного года 
(МПГ) — (1882—1883 г. и 1932—1933 г.). Однако эти 
проекты ограничивались изучением полярных об-
ластей Земли, где геофизические процессы ярко 
выражены. Если в первом проекте МПГ приняли 
участие 9 стран, то во втором — 44 страны. В рабо-
ту по проекту МГГ включились 67 стран. Около 30 
тыс. специалистов на 4 тыс. геофизических станций 
и обсерваторий, расположенных на всех материках 
земного шара, вели наблюдения за всеми геофизи-
ческими параметрами. В соответствии с задачами 
МГГ, были созданы регионы, объединявшие группы 
стран. Украина входила в Европейско-Азиатский ре-
гион (наблюдения велись с 1956 г.).
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ний, среди которых 2 являлись головными: 
Полтавская гравиметрическая обсерватория 
по проблеме «Колебания широт и движение 
полюсов Земли» и Одесский университет 
им. И. И. Мечникова по проблеме «Изуче-
ние метеоритов». Большие ассигнования, 
выделенные правительством на подготовку к 
работам МГГ, способствовали расширению 
научно-исследовательской базы производ-
ственных и научных учреждений Украины, 
работавших в рамках указанной програм-
мы [Балабушевич, 1966]. Наблюдения МГГ 
— МГС относились к периоду возбужден-
ного Солнца, а МГСС — ко времени бли-
жайшего минимума солнечной активности. 
Полученные по программе материалы дали 
представления об изменении солнечных и 
геофизических явлений за время полного 
солнечного цикла. Исследования по МГСС 
предусматривали изучение геомагнетизма, 
земных токов, полярных сияний, свечения 
ночного неба, ионосферы, солнечной актив-
ности, космических лучей, метеорологии, 
астрономии и космического пространства.

Накопленный огромный эксперименталь-
ный материал требовал обработки, анализа 
и обобщения. В связи с этим координацион-
ные Комитеты по проведению МГГ были ре-
организованы в Межведомственные геофи-
зические комитеты (МГК) при Президиумах 
АН СССР и АН УССР (распоряжение Со-
вета Министров СССР от 11 января 1961 г. 
№ 70-р и распоряжение Совета Министров 
УССР от 18.03.1961 г. № 269-р) для обеспе-
чения научного освоения материалов, по-
лученных в период МГГ—МГС, а также для 
упорядочения комплексных исследований в 
области геофизики. Председателем МГК при 
Президиуме АН УССР с 1961 по 1976 г. был 
акад. АН УССР, директор Института геофи-
зики АН УССР С. И. Субботин, с 1977 по 
1986 г. — чл.-кор. АН УССР В. Б. Соллогуб; 
с 1986 г. обязанности председателя МГК ис-
полнял канд. геол.-мин. наук Т.С. Лебедев. 
На МГК и ИГФ АН УССР были возложены 
обязанности по координации работ, обе-
спечению международного обмена геофи-
зическими материалами, проведению коор-
динационных конференций геофизиков и 
астрономов по итогам работ и публикации 
результатов исследований. Конференции 
проводились ИГФ АН УССР в 1962—1967 г. 
ежегодно, материалы публиковались в спе-
циализированных сборниках МГК и сборни-
ках ИГФ АН УССР.

Интеграция ИГФ НАН Украины в миро-
вую науку осуществлялась также по линии 
участия в комплексных международных про-
граммах ЮНЕСКО, программах европей-
ских стран и программах международных 
союзов — Международного геологического 
союза (МГС) и Международного союза гео-
дезии и геофизики (МСГГ).

Краткие сведения о международной дея-
тельности Института за первые 40 лет его 
работы опубликованы в статьях [Десятиле-
тие …, 1970; Двадцатилетие …,1980; Институ-
ту …, 1985; Старостенко и др., 2000].

1. Интеграция Института геофизики в евро-
пейское научное сообщество (1961 — 1990)

В период 1961—1990 гг. Институт про-
явил себя надежным научным партнером 
в изучении глубинного строения Карпато-
Балканского региона в рамках европейских 
международных научных организаций: Кар-
па то-Балканской геологической ассоциации 
(КБГА)3, Европейской сейсмологической ко-
миссии (ЕСК)4, Комиссии многостороннего 
сотрудничества академий наук социалисти-
ческих стран по проблеме «Планетарные гео-
физические исследования (КАПГ)5» и др.

На секцию «Тектоника» V съезда КБГА 
(сентябрь 1961 г., Бухарест) от ИГФ АН УССР 

3 Карпато-Балканская геологическая ассоциация 
была создана в 1922 г. и имела название Карпатская 
геологическая ассоциация. На ХХ сессии Геоло-
ги ческого конгресса (1956) она была расширена в 
Кар пато-Балканскую геологическую ассоциацию. 
Ее членами стали семь стран: Болгарская, Польская, 
Вен герская, Румынская народные республики, Со-
вет  ский Союз, Чехословацкая социалистическая 
рес  публика и Федеративная народная республика 
Юго славия, т. е. страны, на территориях которых 
расположены Карпатская и Балканская горные 
цепи и прилегающие к ним горные системы.

4 ЕСК — одна из старейших научных европей-
ских комиссий, которая входит в Международный 
Союз геодезии и геофизики (МСГГ). ЕСК работает 
в структуре Международной ассоциации сейсмоло-
гии и физики недр Земли (МАСФНЗ) и является ее 
крупнейшей комиссией. Руководитель комиссии из-
бирается на Генеральной ассамблее ЕСК. Комиссия 
утверждает свой устав, имеющий силу закона. Ас-
самблеи ЕСК проводятся один раз в 2 года.

5 Комиссия КАПГ состояла из руководителей гео-
физических комитетов стран-участниц программы и 
председателей 9 подкомиссий, созданных по главным 
направлениям исследований. Комиссия собиралась 
ежегодно весной, подкомиссии и их рабочие груп-
пы созывались один раз в два года. К IV совещанию 
КАПГ (март 1969 г., Киев) Комиссия уже была полно-
ценной активно действующей организацией, обеспе-
чивающей координацию работ в широком комплексе 
геофизических исследований по данной проблеме. 
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был подан доклад «Некоторые особенности 
тектоники Советских Карпат и прилегаю-
щих регионов» (С. И. Субботин, В. Б. Солло-
губ), в котором была представлена тектони-
ческая схема территории от границ Польши 
до Крымского полуострова, построенная на 
основе анализа всех геофизических данных, 
а также рабочая гипотеза о причинах и меха-
низме вертикальных движений земной коры 
и формирования основных геоструктурных 
элементов, разработанная С. И. Субботиным 
[Субботин, Соллогуб, 1962]. Гипотеза позво-
ляла понять направление и характер неко-
торых процессов геологического развития 
Земли и была полностью приложима к Кар-
патскому региону. Доклад вызвал большой 
интерес участников секции. Уместно отме-
тить, что на IV съезде КБГА не было пред-
ставлено ни одного доклада геофизического 
характера. На V съезде КБГА геофизическое 
направление входило в четвертую секцию 
вместе с гидрогеологией и экономической 
геологией. Представленные геофизические 
доклады не имели программной цели и ка-
сались вопросов решения отдельных геоло-
гических проблем. Однако даже в такой по-
становке геофизические методы исследова-
ний продемонстрировали свои возможности 
и перспективы их применения для решения 
глобальных вопросов структурного, текто-
нического и эволюционного развития геоло-
гических регионов. Это позволило V съезду 
КБГА принять решение, которое стало зна-
менательным для геофизической науки, о 
создании в составе ассоциации Комиссии по 
геофизике (позднее секции)6.

Геофизическая комиссия в период рабо-
ты VI съезда КБГА (сентябрь 1963 г., Варша-
ва) основное внимание уделила составлению 
генерального плана геофизических иссле-
дований на территории стран, входящих в 
КБГА, на ближайшие пять-шесть лет. Было 
намечено восемь геофизических профи-
лей, пересекающих основные геологические 
струк туры региона7, на которых планирова-

6 Страной-координатором была утверждена Юго-
славия. Возглавил Комиссию по геофизике и долгие 
годы руководил ею проф. D. Prosen — зав. кафедрой 
геофизики, декан геологического факультета Бел-
градского университета.

7 Профили: I — Харьков — Запорожье — Мели-
тополь — Джанкой — Черное море (СССР); II — Ба-
турин — Яготин — Кишинев — Измаил (СССР) — 
Браила (Румыния) — Силистра —Марица (Богария); 
III — Острог—Долина—Берегово (СССР) — Сегед 
(Венгрия) — Дубровник (Югославия); IV — Дебре-

лись геофизические исследования сейсми-
ческим методом (ГСЗ) по единой методике 
с целью изучения строения земной коры до 
поверхности Мохоровичича (Мохо). Рабо-
ты ГСЗ должны были сопровождаться гра-
ви метрическими, магнитометрическими и 
электроразведочными исследованиями. Стра - 
 нам-участницам было рекомендовано соз-
дать планы геофизических работ для каждой 
страны с тем, чтобы в 1964 г. можно было 
приступить к выполнению общего плана про-
екта. От ИГФ АН УССР в обсуждении этих 
вопросов принимали участие С. И. Субботин 
и В. Б. Соллогуб. На одном из заседаний гео-
физической комиссии был прочитан доклад 
о результатах глубинных сейсмических ис-
следований по профилю Харьков—Крым 
и методике проведения работ методом ГСЗ 
(В. Б. Соллогуб). В материалах VI съезда была 
опубликована обобщающая работа украин-
ских ученых (С. И. Субботин, В. Б. Солло-
губ, В. И. Славин, А. В. Чекунов) с научным и 
практическим обоснованием необходимости 
таких исследований. В ней также приведены 
сведения о геологической изученности вдоль 
каждого предлагаемого трансекта [Субботин 
и др., 1965].

Таким образом, был дан старт первому 
крупному проекту многостороннего науч-
ного сотрудничества — «Литосферные гео-
траверсы стран Центральной и Восточной 
европы» с участием ИГФ АН УССР.8

Изучение литосферы Центральной и 
Восточной европы (1964—1980).

Несмотря на трудоемкость сейсмических 
исследований методом ГСЗ и необходимость 
выполнения больших объемов экспедицион-
ных работ, за короткий период по проекту бы-
ли получены новые ценные результаты. Так, 
на VIII съезде КБГА (сентябрь 1967 г., Юго - 
славия) отмечалось, что геофизиками Ук -
раины, Югославии и Венгрии сделаны круп-
ные обобщения результатов ГСЗ и других 
исследований, проведенных по ряду профи-

цен—Капошвар (Венгрия); V — Варшава—Краков—
Закопане (Польша) — Кошице (Чехословакия) —Де-
брецен (Венгрия); VI — Карловы Вары—Прага—Брно 
(Чехословакия)—Познань (Польша)—Дебрецен (Вен-
г рия); VII — Калининград (СССР) — Познань (Поль-
ша) — Прага (Чехословакия); VIII — Ростов—Запоро-
жье—Кировоград—Львов (СССР)—Свентокшижские 
горы и далее до пересечения с профилем VII (Польша).

8 Проект в 1966 г. вошел также в Международную 
программу академий наук социалистических стран 
по комплексной проблеме «Планетарные геофизиче-
ские исследования» (Лейпциг, ГДР).
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лей, и получены выводы большого научно-
го и практического значения (С. И. Суббо-
тин, В. Б. Соллогуб, А. В. Чекунов, D. Prosen, 
T. Dragasevіc, E. Mіtuch, K. Pozhgay и др.) 
[Материалы …, 1974; Соллогуб 1967а, б; Сол-
логуб и др., 1965а–г, 1966, 1967а–в; Суббо-
тин, 1967; Субботин, Соллогуб, 1962; Суббо-
тин и др., 1963, 1964, 1965, 1967/1968, 1968б; 
Чекунов, 1967а, б; Chekunov et al., 1966а, б; 
Sollogub, Pavlenkova, 1965; Sollogub et al., 1967, 
1968а, б; Subbotіn et al., 1964, 1965, 1966, 1967; 
1968а–в]. Авторы убедительно доказали слои-
стую структуру земной коры, существование 
корней под горными сооружениями Кры-
ма, Карпат и Динарид, а также обращенных 
форм рельефа поверхности Мохо по отноше-
нию к границам Конрада и фундамента оса-
дочных толщ. Наибольший интерес вызвал 
доклад С. И. Субботина «Верхняя мантия и 
тектогения», прочитанный на совместном за-
седании геофизической и текто нической сек-
ций. Затронутые в докладе проблемы были 
опубликованы в монографии [Субботин и 
др., 1964], которая сразу получила высокую 
оценку зарубежных коллег. В 1965 г. отдель-
ными главами она была переиздана журна-
лом «Teсtonophysіcs» [Subbotіn et al., 1965], 
а в 1966 г. журнал «Geophysіk und Geologіe» 
опубликовал шестую главу этой монографии 
[Subbotіn et al., 1966]. Геофизическая секция 
отметила также доклад о значении палеомаг-
нитного изучения третичных эффузивов Со-
ветского Закарпатья (ИГФ АН УССР, Н. П. 
Михайлова, А. М. Глевасская). Представлены 
были и другие доклады от ИГФ АН УССР. 
Проблемы теории тектонических движений 
занимали в тематике Института одно из ве-
дущих направлений и рассмотрены в работах 
[Бурьянов и др., 1983; Гутерман, 1969; 1980а, б, 
1987, 1992; Гутерман и др., 1990; Оровецкий 
и др., 1990; Соллогуб и др., 1985а; Субботин, 
1975; Субботин, Рахимова, 1975; Субботин 
и др., 1968а, 1970; Чекунов, 1970г, 1972, 1976, 
1980а, б, 1987а, 1988, 1990, 1991б; Чекунов, Гар-
каленко, 1969; Чекунов, Кучма, 1979; Чекунов, 
Соллогуб, 1988б, 1989; Chekunov, 1974, 1982; 
Chekunov et al., 1990а, б; Guterman 1971, 1980; 
Orovetskіі, 1999; Subbotіn; 1970а, б, 1971, 1973; 
Subbotіn et al., 1972а, б].

В 1980 г. вышла в свет итоговая коллектив-
ная монография [Структура …,1980], в кото-
рой обобщены результаты международных 
геофизических наблюдений, проведенных в 
социалистических странах Европы за период 
1965—1980 гг. В монографии большое внима-

ние уделено описанию первичных материа-
лов, методики интерпретации; рассмотрено 
глубинное строение земной коры по регионам 
и вдоль геотраверсов, составлены карты гео-
физических полей и построены структурные 
схемы поверхности Мохоровичича. Получен-
ные результаты позволили выявить регио-
нальные закономерности строения литосфе-
ры, провести тектоническое районирование 
изучаемой территории, определить главные 
типы земной коры, выделить глубинные раз-
ломы и установить их связь с повышенными 
концентрациями минерального сырья. Публи-
кация указанной монографии, посвященной 
вопросам глубинного строения значительной 
части Европейского континента, наглядно де-
монстрирует плодотворность международно-
го сотрудничества при решении актуальных 
научно-технических проб лем.

Результаты исследований по проекту до-
кладывались на съездах КБГА, совещаниях 
КАПГ, ассамблеях ЕСК, Международных гео-
логических конгрессах; публиковались в на-
учных журналах и в коллективных моногра-
фиях [Беляевский и др., 1974, 1976, 1977, 1980; 
Бурьянов и др., 1978, 1980а, б; Гаркаленко и 
др., 1967, 1969а, б; Геофизические …, 1967; Гу-
терх и др., 1974, 1977, 1980; Затопек и др., 1980; 
Земная …, 1975; Материалы …, 1980; Митух и 
др., 1971; Милитцер и др., 1980; Наукові …, 
1971; Непрочнов и др., 1970; Пожгай и др., 
1980; Соллогуб, 1968; Соллогуб, Чекунов, 
1977а, б, 1978а–в, 1979, 1980а–в; Соллогуб и 
др., 1970а, б, 1975, 1979, 1980а–г; Строение …, 
1971, 1977, 1978; Субботин и др., 1971, 1975, 
1976; Харитонов и др., 1980; Чекунов, 1969, 
1970а–в, 1973; Чекунов, Болюбах; 1980; Че-
кунов, Соллогуб, 1979, 1980; Чекунов и др., 
1969, 1971, 1975, 1976, 1978, 1980; Belіaevsky 
et al., 1973, 1975а, б, 1976; Beranek et al., 1972; 
Chekunov, 1968; 1972; Mіtuch et al., 1968, 1972; 
Puzyrіov, Sollogub, 1974; Semenenko et al., 1967; 
Sollogub, 1969; 1970а, б, 1971а, б; Sollogub, 
Chekunov, 1972а, б, 1974, 1975; Sollogub, 
Prodehl, 1975; Sollogub et al., 1970, 1973а, б, 
1975а, б, 1976, 1977, 1979, 1980а–в; Subbotіn, 
1972]. В работах широко рассматривались во-
просы геодинамического и эволюционного 
развития региона, теории и методики прове-
дения геофизических исследований, их ком-
плексирования, интерпретации и построения 
геофизических моделей, их геологического 
истолкования и другие важные проблемы 
геофизики. Расширился комплекс геофизи-
ческих методов для решения проблем глубин-
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ной геофизики: выполнялись работы по ис-
следованию естественных геофизических по-
лей, аномалий электропроводности методами 
магнитотеллурического зондирования (МТЗ) 
и магнитовариационного профилирования 
(МВП), изучению закономерностей в распре-
делении тепловых потоков по международ-
ным профилям ГСЗ, разработке геотермиче-
ских моделей, тонкой структуре геомагнит-
ного поля, палеомагнетизму, современным 
движениям земной коры и др. [Гаркаленко и 
др., 1974; Гордиенко, Кутас, 1974; Козленко и 
др., 1978; Кутас, 1978; Кутас и др., 1978; Лебе-
дев, 1973; Михайлова и др., 1974; Heat …, 1976; 
Kutas, 1977, 1979; Kutas et al., 1978/1979, 1979].

По проекту КАПГ «Геомагнитный мери-
диан» в 1971—1975 гг. Институтом прово-
дились наблюдения короткопериодных ко-
лебаний геомагнитного поля и работы по 
исследованию пространственно-временных 
характеристик геомагнитных пульсаций в 
диапазоне периодов 10—600 с с целью вы-
яснения местоположения источников и воз-
можных механизмов генерации пульсаций 
в рамках темы «Геомагнитные вариации и 
электропроводность Земли». Руководителем 
этой темы и национальным представителем 
в Рабочей группе КАПГ являлся И. И. Роки-
тянский. Были разработаны методические 
принципы и новая система интерпретации 
аномалий, создаваемых локальными неодно-
родностями электропроводности. Установле-
но, что часть внешнего магнитовариацион-
ного поля, связанная с пульсациями атмос-
ферного электричества, не оказывает замет-
ного влияния на магнитотеллурическое поле. 
Впервые в мировой практике выполнено 
обобщение всех известных магнитовариа-
ционных аномалий. Описаны теоретические 
основы интерпретации аномалий, представ-
лена предварительная геоэлектрическая мо-
дель земной коры и верхней мантии, разра-
ботаны основные принципы исследования 
крупных горизонтальных электрических не- 
однородностей в земной коре и верхней 
мантии. Это — важнейший результат данно-
го направления [Рокитянский, 1975; Рокитян-
ский, Логвинов, 1974; Rokіtyansky, 1982].

На VII совещании (март 1972 г., Прага) в 
структуре КАПГ было оформлено новое на-
правление «Физические свойства горных по-
род и минералов при высоких термодинами-
ческих условиях» — Рабочая группа 1.11. На 
первом совещании этой группы (сентябрь 
1972 г., Потсдам, ГДР) подчеркивалось, что 

среди стран-участниц КАПГ наиболее важ-
ные экспериментальные исследования фи-
зических свойств пород по данной проблеме 
осуществлялись в СССР в Москве (Институт 
физики Земли (ИФЗ) АН СССР) и в Киеве 
(ИГФ АН УССР) [Лебедев, 1973]. Результаты 
исследований отражены в работах [Исследо-
вания …, 1977; Theoretіcal …, 1979].

Институт геофизики АН УССР стал ве-
дущей организацией, координирующей гео-
физические исследования в рамках КАПГ. В 
подкомиссии «Динамика и внутреннее стро-
ение Земли» (председатель В. Б. Соллогуб) 
ученые Института координировали и при-
нимали участие в научно-исследовательских 
работах 11 рабочих групп КАПГ по 20 между-
народным темам. Национальными предста-
вителями в геофизических Комиссиях КБГА 
и КАПГ были С. И. Субботин, В. Б. Солло-
губ, А. В. Чекунов, Н. П. Михайлова; коор-
динаторами тем — З. А. Крутиховская, Е. Г. 
Булах, Т. С. Лебедев, Р. И. Кутас и др. В 
1974 г. IХ Совещание КАПГ (Краков, Поль-
ша) утвердило отдел физических свойств 
вещества Земли ИГФ АН УССР в качестве 
Международной лаборатории КАПГ по ис-
следованию физических свойств горных по-
род и минералов при высоких давлениях и 
температурах. В лаборатории выполнялись 
совместные экспериментальные исследова-
ния, а также проходили стажировку специ-
алисты стран-участниц рабочей группы 1.11.
КАПГ.

Анализ полученных материалов по про-
екту «Литосферные геотраверсы стран Цен-
тральной и Восточной европы» позволил 
сформулировать долгосрочную стратегиче-
скую программу комплексного изучения ли-
тосферы, предусматривавшую объединение 
геофизических, геологических и геохими-
ческих данных [Чекунов, Михайлова, 1982; 
Чекунов, Соллогуб, 1988а]. Работу планиро-
валось начать с составления комплексных 
геофизических разрезов земной коры и 
верхней мантии (геотраверсов) по всей со-
вокупности изученных физических параме-
тров, осуществить перевод этих разрезов в 
петрологические данные. В 1981 г. структура 
КАПГ была реорганизована. Были утвержде-
ны 22 исследовательских проекта и програм-
мы сроком на 5 лет (1981—1985 гг.).

Комплексное изучение литосферы Цент-
ральной и Восточной европы (1981—1990). 
Институт геофизики АН УССР в этот пери-
од выполнял проект I КАПГ «Геофизическая 
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и геодинамическая модели литосферы Цен-
тральной и Восточной европы» (руководитель 
В. Б.  Сол логуб), а также был соисполнителем 
проекта 3 «Физические свойства систем ми-
нерального вещества в термодинамических 
условиях недр и модели строения Земли» (ру-
ководитель H. Stіller, ГДР) и многих других.

Проект I КАПГ — первый этап реализа-
ции новой программы комплексного изуче-
ния литосферы Карпатского региона. Цель 
проекта — изучение структуры коры и связи 
ее с верхней мантией на основе комплексной 
интерпретации геофизических данных, гео-
логической и геохимической информации.

Результаты геофизических исследований 
по проекту I КАПГ опубликованы в работах 
[Аномалии …, 1982; Геофизические …, 1985; 
Изучение …, 1986; Михайлова, 1982; Сол-
логуб, Чекунов, 1983, 1986; Соллогуб и др., 
1981, 1983а, б, 1984а–г, 1985а–в; Чекунов 
и др., 1984а; Chekunov, Sollogub, 1983, 1984; 
Kondorskaja et al., 1981; Kutas, 1982, 1984; 
Rokіtyansky, 1982] и могли использоваться 
при районировании территории по признаку 
глубинного строения земной коры, построе-
ния петрофизических моделей литосферы, 
выяснения природы основных границ, уста-
новления пространственных взаимоотноше-
ний и эволюции основных типов геологиче-
ских структур.

Проект 3 КАПГ состоял из 4 обширных 
тем, в том числе 3.3 «Физические свойства ми-
нерального вещества при высоких термоди-
намических условиях» (руководители Т. С. Ле-
бедев, Украина, и Z. Pros, Югославия). Были 
получены новые результаты широкого ком-
плекса экспериментальных термобаричес-
ких исследований упругих, электрических, 
магнитных и тепловых параметров мине-
рального вещества. Установлены закономер-
ности изменений физических свойств из-
верженных и метаморфических пород в 
условиях высоких температур и давлений, 
в том числе при их одновременном воздей-
ствии. Выполнены аппаратурные и методи-
ческие разработки. Исследования по про-
екту 3 КАПГ продолжались до 1990 г. [Лебе-
дев и др., 1986; Тезисы …, 1987; Hіgh …, 1989, 
Physіcal …, 1985; Theoretіcal …, 1979].

В 1986—1990 гг. ИГФ АН УССР выполнял 
и был координатором проекта II — I КАПГ 
«Комплексные геофизические исследования 
литосферы Центральной и Восточной евро-
пы» (руководители А. В. Чекунов, В. И. Ста-
ростенко). Цель проекта — разработка во-

просов теории и методики совместной ин-
терпретации геолого-геофизических данных 
и изучение структуры литосферы региона. 
Программа исследований базировалась на 
результатах работ, полученных по проекту 
I КАПГ. «Благодаря увеличению дальности 
регистрации сейсмических волн, росту раз-
решающей способности записей отраженных 
волн, применению магнитотеллурических 
зондирований и использованию данных гео-
термии, глубина исследований на восточно-
европейских геотраверсах достигла 200—
250 км. Это позволило «выйти» за пределы 
литосферы в астеносферу, то есть приступить 
к изучению тектоносферы в целом» [Чекунов, 
Соллогуб, 1988а, с. 72]. К 1988 г. было завер-
шено составление комплексных разрезов ин-
тернациональных геотраверсов, проходящих 
через территории стран-участниц проекта. 
На их основе создавались петрологические и 
петрофизические модели литосферы, ее эво-
люции и механизмы формирования [Гинтов и 
др., 1988; Изучение …, 1987; Кутас и др., 1989; 
Михайлова и др., 1989; Соллогуб,Чекунов, 
1988; Соллогуб и др., 1987а—в, 1988а, б, 1989; 
Чекунов, 1986а; 1987б, 1989а—г, 1991а; Чеку-
нов, Соллогуб, 1988б; Чекунов, Пашкевич, 
1989; Чекунов и др., 1986, 1987а, б, 1988в, 
1989а—г, 1990а—в, 1991; Chekunov, 1988; 
Chekunov, Sollogub, 1989а, б; Chekunov et al., 
1989а—в, 1990а—е; Mіkhaіlova, Kravchenko, 
1987; Starostenko et. al., 1988]. Было начато 
обобщение материалов [Соллогуб, 1986], ко-
торое завершилось изданием коллективной 
восьмитомной монографии под общим назва-
нием «Литосфера Центральной и Восточной 
Европы» [Литосфера …, 1987, 1988а, б, 1989, 
1992, 1993а, б, 1994]9. Для Европы были постро-
ены магнитная модель литосферы [Пашкевич 
и др., 1990], карта аномального магнитного 
поля м-ба 1:5 000 000 [Kарта …,1990], геотерми-
ческая карта Центральной и Восточной Ев-
ропы, геотермальный атлас и каталог геотер-
мических параметров, атлас геотермальных 
ресурсов [Galuschkіn et al., 1991; Geothermal …, 
1991/1992] и др. Опубликованы монография 
по глубинной структуре юго-западного края 
Восточно-Европейской платформы [Хоменко, 

9 За эту монографию в 1995 г. сотрудникам Ин-
ститута геофизики им. С. И. Субботина НАН Украи-
ны А. В. Чекунову, В. И. Старостенко, О. М. Харито-
нову, В. В. Гордиенко, С. С. Красовскому, Р. И. Кутасу, 
И. К. Пашкевич, В. Б. Соллогубу (посмертно) была 
присуждена Государственная премия Украины в об-
ласти науки и техники.
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1987] и коллективная монография о примене-
нии статистических методов при изучении со-
временной геодинамики Карпато-Динарского 
региона [Сомов и др., 1992], сборник научных 
трудов [Геофизические …, 1993] и др.

Проект «Глобальные геотрансекты» Меж-
дународной программы «Литосфера». В 1987 г. 
участники проекта II — I КАПГ актив но вклю-
чились в работу по проекту «Глобаль ные гео-
трансекты» (ГГТ)10 (руководитель J. Mon ger, 
Канада) как части Internatіonal Lі thosphere 
Program (ILP). Задачи проекта — изучение тек-
тоносферы до астеносферно го слоя, состав-
ление объемных моделей и эво люционных 
рядов, увязанных с рудогенезом; использо-
вание при геологическом истолковании гео-
физических материалов тер модинамических 
и тектонофизических данных и др. По реше-
нию совещания КАПГ (ГДР, апрель 1987 г.) 
в глобальную систему геотрансектов было 
предложено включить шесть отработанных, 
увязанных между собой геотраверсов, пере-
секающих основные геологические структу-
ры Центральной и Восточной Европы. Эти 
материалы были представлены А. В. Чекуно-
вым на семинаре рабочей группы по проекту 
ГГТ (Институт земной коры СО АН СССР, 
Иркутск, 8—10 сентября 1987 г.), который 
проводился в рамках Координационного ко-
митета № 7 Межсоюзной комиссии по литос-
фере. В нем приняли участие ученые Канады, 
СССР, Англии, Франции, ФРГ, Китая, Индии, 
Чехословакии, Венгрии, Швеции, Финляндии, 
Нидерландов. Советский Cоюз представляли: 
Советский комитет по программе «Литосфе-
ра», Институты: литосферы, океанологии АН 
СССР, земной коры, геологии и геофизики 
Дальневосточного научного центра (ДВНЦ) 
АН СССР, геофизики им. С. И. Субботина 
АН УССР, геологии и геофизики АН УзССР 
и Сибирский н.-и. ин-т геологии, геофизики 
и минерального сырья (СНИИГГиМС) Мини-
стерства геологии СССР.

Президент программы ILP K.Fuchs (ФРГ) 

10 Проект был утвержден в 1986 г. по инициа-
тиве американских ученых с целью комплексного 
геолого-геофизического изучения твердой оболочки 
Земли в целом. Такие исследования были выпол-
нены в СССР и странах Восточной и Центральной 
Европы еще в 60-е годы ХХ столетия для Карпато-
Балканского региона. Постановка подобных ис-
следований применительно ко всей планете была 
предложена впервые и означала качественный и 
организационный скачок, объединяющий геологов 
и геофизиков в изучении литосферы и систематиза-
ции данных, ранее рассеянных по всему миру.

подчеркнул, что недостаточно свести воедино 
данные геологии, геофизики и геохимии, не-
обходимо также выработать критерии их вза-
имного контроля. Кроме того, подчеркивалась 
необходимость непредвзятого подхода к ис-
толкованию данных, не связанного со стерео-
типами какой-либо одной из существующих 
концепций. А. В. Чекунов и Н. А. Ло гачев от-
метили, что основное внимание на нынешнем 
этапе исследований следует, очевидно, обра-
щать не столько на подтверждение или отри-
цание идей, сколько на выявление и система-
тизацию достоверных фактов [Чекунов и др., 
1988а]. Активность членов делегации Украи-
ны (А. В. Чекунов, С. С. Красовский, Р. И. Ку-
тас) была очень вы сокой, так как они облада-
ли значительным опытом, а также обобщен-
ным материалом по европейской части СССР 
и социалистическим странам Европы. Проект 
ГГТ — один из наиболее значительных в ILP, 
т. к. это единственная программа, соединяю-
щая два всемирных Союза: геологический 
(МГС) и геодезио-геофизический (МСГГ). 
Объединение этих Союзов необходимо для 
изучения больших глубин Земли. По мнению 
президента Международной литосферной 
программы ILP K. Fuchs «… проект ГГТ соеди-
няет геологическое и геофизическое мыш-
ление, сочетая честность и неподкупность 
геофизиков с изобретательностью и фанта-
зией геологов» [Чекунов и др., 1988а, с. 93]. 
В 1989 г. на ХХVIII сессии Международного 
геологического конгресса (МГК) в Вашинг-
тоне на секции «Глобальные геотрансекты» 
А. В. Чекунов как представитель СССР до-
ложил первые результаты по данному про-
екту [Чекунов, Соллогуб, 1989; Чекунов и др., 
1989г; Chekunov et al., 1989в]. Материалы по 
проекту ГГТ докладывались ранее на между-
народном симпозиуме в Пекине [Чекунов и 
др., 1989а].

Системное комплексное изучение Карпа-
то-Балканского региона по единым програм-
мам социалистических стран Европы завер-
шилось в 1990 г. За этот период результа-
ты исследований были опубликованы в 34 
монографиях и сборниках научных трудов. 
Институтом геофизики было проведено 24 
координационных совещаний по рассмо-
трению результатов исследований, утверж-
дению планов работ и подготовке итоговых 
международных монографий. Всеми стра-
нами-участницами проектов по геофизиче-
скому изучению региона была признана ве-
дущая роль Института геофизики АН УССР 
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как в генеральном планировании направле-
ний исследований, так и в практической реа-
лизации проектов.

Северо-Атлантический сейсмический про-
ект. Институт геофизики АН УССР участво-
вал в выполнении Международного Северо-
Атлантического сейсмического проекта 
(САСП)11, во II этапе 26-го рейса научно-ис-
следовательского судна (НИС) «Михаил Ло- 
  моносов» Морского гидрофизического ин-
ститута АН УССР (28 июня — 27 августа 
1972 г.). Основная задача проекта — изуче-
ние методом ГСЗ глубинных процессов, обу-
словивших образование важнейших мор-
фо логических и тектонических зон Земли в 
пределах акватории Северо-Восточной Ат-
лантики между Исландией, Фарерскими и 
Шетландскими островами и Шотландией. В 
программе участвовали Англия, Исландия, 
СССР, США, ФРГ. Взрывные работы выпол-
нялись английским судном «Hawthorn», при-
ем сейсмических сигналов осуществлялся 
сетью наземных станций, расположенных на 
островах, и английским судном «Mіranda».12 

11 Инициаторы программы САСП (английские, ис-
ландские и датские ученые) в 1971 г. пригласили АН 
СССР участвовать в этом проекте ГСЗ (руководитель про-
екта Martіn Bott, руководитель эксперимента Zanderland 
(Unіversіty of Durham, England)). Кураторами контрольных 
центров являлись: на Фарерских островах — проф. 
Саксов (Дания), в Исландии — д-р Тьернсон. Руководи-
телем советской комплексной геолого-геофизической 
Исландской экспедиции был чл.-кор. АН СССР В. В. Бе-
лоусов. Президиум АН СССР обратился к Президиуму 
АН УССР и руководству Морского гидрофизического 
института (МГИ АН УССР) с просьбой поручить вы-
полнение советской части программы НИС «Михаил 
Ломоносов». Работы выполнялись 2 наблюдательными 
группами — наземной (руководитель С. М. Зверев, ИФЗ 
АН СССР) для наблюдений на о-ве Исландия и морской 
— на НИС «Михаил Ломоносов» (руководитель В. Ф. Ка-
наев, Институт океанологии (ИО) АН СССР). Научное 
руководство сейсмическими работами осуществляла 
И. П. Косминская (ИФЗ АН СССР). В проекте САСП 
по приглашению МГИ АН УССР участвовал ИГФ АН 
УССР (В. С. Бело куров — начальник отряда ГСЗ-2). 
Проект являлся частью Международного геодинами-
ческого проекта, утвержденного на XV Генеральной 
ассамблее МСГГ (Москва, 1971 г.). Программой преду-
сматривалось проведение сейсмических исследований 
с целью получения нового материала о строении более 
глубоких частей коры и верхней мантии Земли вдоль 
региональных профилей, пересекающих главные струк-
туры: профиль вдоль Фареро-Исландского порога, 2 про-
филя через Фарерские острова, Фареро-Шотландский 
желоб и шельфовые области Шетландских островов и 
северной Шотлан дии, а также профиль вдоль Фареро-
Шотландского  желоба (общая протяженность профиля 
свыше 1200  км). 

12 Запись донными сейсмическими станциями 
проводилась только советской группой САСП, куда 

Параллельно с работами ГСЗ на НИС «Ми-
хаил Ломоносов» проводились исследования 
лабораториями: гидрологии, оптики, изучения 
загрязнения океанов и морей, гидрохимии, 
геологии, турбулентности, эхолотного проме-
ра, гидромагнитных измерений, изучения ва-
риаций электромагнитного поля. Эти данные 
оказали существенную помощь при интер-
претации материалов сейсмических записей. 
Морскими наблюдениями предусматривалось 
также изучение сейсмической активности 
подводных структур вокруг Исландии, мор-
фологически связанных с разными участками 
Срединно-океанического хребта.

Обширная программа исследований ме-
тодом ГСЗ, поставленная руководством 
САСП перед морской группой Советской 
комплексной геолого-геофизической исланд-
ской экспедицией (в составе 4 отрядов), была 
успешно выполнена. Дальность регистрации 
сейсмических волн донными сейсмически-
ми станциями (ДСС) на участке между Ис-
ландией и Фарерскими островами составила 
300 км, на других участках она не превышала 
120—150 км. Было зарегистрировано более 
250 взрывов, около 80 % записей ГСЗ, полу-
ченных ИФЗ АН СССР, характеризовались 
четкими первыми вступлениями сейсмиче-
ских волн. В задачу группы ИГФ АН УССР 
входило ознакомление с методикой морских 
сейсмических работ с донными станциями, 
а также испытание двух комплектов ДСС, 
разработанных в ИГФ АН УССР. Опытные 
постановки этих станций выявили основные 
конструктивные недостатки. Были определе-
ны пути их устранения и усовершенствова-
ния конструкции ДСС. Эти работы оказали 
значительную помощь при выборе методи-
ки постановки станций, разработанных в 
ИФЗ, в условиях малых глубин. Впервые в 
практике морской сейсмики работы с ДСС 
проводились в мелководной части океана (до 
400 м) со скальным дном, сильными течения-
ми и неблагоприятными метеоусловиями. 
Участие ИГФ в программе САСП, несмотря 
на ее кратковременность, позволило собрать 
большой материал, представляющий на-
учный и практический интерес в освоении 
методики и техники донной сейсмометрии, 
анализа и обобщения данных о строении  
коры разных типов океанических структур.13

входили специалисты АН СССР — ИФЗ, ИО и его 
отделения в Калининграде, Акустического институ-
та, СахКНИИ ДВНЦ АН СССР (Южно-Сахалинск) 
и ИГФ АН УССР. 

13 Институт геофизики АН Украины впервые 
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Международная программа «Геологичес кая 
корреляция» (МПГК)14. Научные коллективы 
структурных подразделений Института при-

принял участие в морских геофизических исследо-
ваниях в 1964 г. [Лебедев и др., 1965]. В 1970 г. была 
осуществлена морская сейсмическая экспедиция 
на НИС «Академик Вернадский». С 1969 по 1972 г. 
проводились магнитные съемки в Атлантическом, 
Тихом и Индийском океанах. В 1973—1976 гг. вы-
полнялись комплексные исследования магнитного, 
гравитационного и теплового полей. С 1977 г. мор-
ские исследования были сосредоточены во вновь 
созданной лаборатории морской геофизики, кото-
рая принимала участие более чем в 40 рейсах судов 
научного флота Украины и России. Возглавлял ла-
бораторию О. М. Русаков (январь 1977 г. — январь 
1995 г.). В периоды его работы в Гвинее (май 1985 
— март 1988 гг. и декабрь 1991 — сентябрь 1993 гг.) 
обязанности руководителя лаборатории исполнял 
В. Д. Соловьев. Участие ИГФ в изучении Мирово-
го океана геофизическими методами на НИС АН 
Украины кратко изложено в книгах [Батраков, 2007, 
2008].

14 Программа МПГК — одна из самых крупных 
и длительных по времени программ в международ-
ной практике. Реализация программы осуществля-
ется с 1972 г. Организацией Объединенных Наций 
(ООН) по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) совместно с Международным Союзом 
геологических наук (МСГН). В начале своего раз-
вития МПГК была сосредоточена в основном на 
всемирной корреляции и сравнительном анализе 
геологических периодов и последовательности зале-
гания скальных пластов. В последующем уделялось 
все большее внимание многодисциплинарным ини-
циативам и глобальным подходам к экологическим 
проблемам. С момента начала деятельности МПГК 
страны-участницы провели исследования более чем 
по 300 проектам, 200 из которых уже завершены. 
Проекты утверждаются на 5-летний период. Так, в 
2002—2003 гг. МПГК руководила осуществлением 
53 отдельных проектов с участием нескольких ты-
сяч ученых примерно из 140 стран. Среднее число 
стран в одном проекте равно 22, каждая националь-
ная группа могла включать несколько своих ис-
полнителей. Оценка и отбор проектов проводятся 
ежегодно Советом МПГК, включающем 16 видных 
международных геоученых, которые отвечают так-
же за осуществление программы. Период с января 
2007 г. по декабрь 2009 г. был объявлен Междуна-
родным годом планеты Земля по инициативе ЮНЕ-
СКО и МСГН, посвященном тематике «Науки о 
Земле на службе человечества». Исследовательская 
работа в этот период проводилась по 10 актуальным 
направлениям: здравоохранение, климат, подзем-
ные воды, океаны, почвы, глубины Земли, мегапо-
лисы, стихийные бедствия, ресурсы и жизнь. Глав-
ная цель — сделать жизнь людей более безопасной, 
здоровой и обеспеченной за счет лучшего исполь-
зования результатов исследовательской работы бо-
лее чем 400 000 ученых, занимающихся изучением 
Земли [Международная …, 2003]. Работу российских 
ученых координирует Национальный Комитет по 
МПГК при Президиуме РАН.

нимали участие в выполнении проектов про-
граммы главным образом в рамках тематики 
КАПГ и разделах ведомственной тематики.

Институт геофизики АН Украины был 
головной организацией проекта МПГК «си-
стематизация и анализ сейсмологических 
и сейсмотектонических данных, создание 
регионального каталога землетрясений для 
территории Альпийской складчатой зоны, 
Восточно-европейской платформы и Урала» 
(научный руководитель А.В.Чекунов). В ре-
зультате выполнения проекта впервые для 
Украины создана схема глубинного строе-
ния литосферы, показаны тектонические 
элементы структурных этажей, построены 
схемы по различным этажам литосферы: 
поверхность дорифейского фундамента, 
глубина которой изменяется от 0 до 25 
км; поверхность протофундамента (5—30 
км); раздел Мохо (20—65 км); поверхность 
астеносферного слоя (60—250 км). Особое 
внимание уделено комплексированию раз-
личных геофизических методов и увязке 
результатов с данными геологии, что позво-
лило приступить к построению комплексных 
геофизических моделей литосферы [Солло-
губ, Чекунов, 1977а, б, 1978а–в, 1980в, 1983;  
Чекунов, 1980а, б, 1986б, 1987в, 1989а–г; Че-
кунов, Болюбах, 1980; Чекунов, Кучма, 1979; 
Чекунов и др., 1987а, б, 1989б; Chekunov, 
1974; Chekunov et al., 1989а, 1990д]. Состав-
лен сводный каталог по Альпийской зоне 
в унифицированной форме, подготовлен 
каталог землетрясений древних платформ 
мира, создан макет геоди на мической кар-
ты Восточно-Европейской платформы, ее 
альпийского обрамления и др.

По проекту «Юго-западный край Вос-
точ  но-европейской платформы» (руководи-
тель А. В. Чекунов) были составлены: схема 
глубинной структуры области сочленения 
юго-западной части Восточно-Европейской 
платформы с палеозоидами и альпидами 
Центральной и Юго-Восточной Европы, схе-
ма сейсмотектоники и схема расположения 
основных прогнозируемых сейсмических 
зон. Выполнен анализ элементов современ-
ной геодинамики и выявлены закономерно-
сти ее активности в регионе [Соллогуб, Че-
кунов, 1986, 1988; Хоменко, 1987; Чекунов, 
1980а, 1986б, 1987в; Чекунов, Соллогуб, 1980; 
Чекунов и др., 1984д, 1988б,г, 1989в, 1990б; 
Chekunov, Sollogub, 1989а, б; Chekunov et al., 
1989а—в; Sollogub et al., 1973б]. По результатам 
геотраверса VII КАПГ определены мощность 
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и скоростная модель земной коры для юго-
западной окраины Восточно-Европейской 
платформы [Чекунов и др., 1984а].

В рамках проекта «Глобальные изменения 
природной среды и климата» выполнялись 
исследования по темам «Магнитострати-
графия как основа корреляции долговремен-
ных глобальных изменений природной сре-
ды» и «Вариации и экскурсы геомагнитного 
поля, их связь с изменением климата и ис-
пользование их в качестве основы для точ-
ной корреляции изменений природной среды» 
(руководитель А. Н. Третяк). По первой теме 
составлен опорный палеомагнитный разрез 
кайнозойских осадочных толщ для времен-
ного этапа 5—1 млн лет от современности. 
Он был принят в качестве макета региональ-
ной магнитостратиграфической шкалы позд-
нетретичных и раннечетвертичных осадоч-
ных толщ территории Украины и Молдавии. 
Созданы: магнитостратиграфическая шкала 
палеозоя Донецкого бассейна, вошедшая в 
уточненной редакции в мировую магнито-
стратиграфическую шкалу фанерозоя; маг-
нитостратиграфическая шкала плейстоцена 
и позднего палеозоя Украины; детальная 
магнитостратиграфическая шкала поздне-
ледниковья голоцена. Установлены для этого 
времени связи и объяснен их механизм из-
менения магнитного поля и климата [Третяк, 
1983; 2000; Третяк, Вигилянская, 1994; Тре-
тяк, Михайлова, 1993; Третяк, Сливинская, 
1995; Третяк и др., 1989, 2001а, б]. По второй 
теме построена реальная модель генерации 
главного магнитного поля Земли и его ва-
риаций на основе анализа палеомагнитных 
исследований геологических образований 
Украины. Установлена прямая корреляция 
инверсий геомагнитного поля с минимума-
ми ледникового покрова территории Евро-
Азиатского и Северо-Американского конти-
нентов. Созданы алгоритмы для численной 
оценки дифракционной модели геомагнит-
ного поля и его вековых вариаций и шкала 
изменений составляющих магнитного поля 
Земли за период 5500 лет — современность. 
Построена и внедрена в практику геологиче-
ских исследований магнитохронологическая 
шкала палеовековых вариаций голоцена. 
Установлены связи и предложены механиз-
мы модуляций вариаций климатических из-
менений на основе палеовековых геомаг-
нитных вариаций [Бахмутов, 1999; Загний, 
Русаков, 1982; Bakhmutov, 2000; Bakhmutov, 
Zagnіy, 1990а, б].

По проекту № 257 «рои мафических даек» 
результаты исследований были доложены 
Н. П. Михайловой на конференции «Мафи-
ческие дайковые пояса», организованной 
Department of Geology, Unіversіty of Toronto 
(июнь 1985 г., Канада), на которой рассма-
тривались различные аспекты проблемы 
гипабиссального магматизма, выраженного 
дайковыми образованиями основного соста-
ва. Доклад «Мафические дайки Украинского 
щита: магнетизм и палеомагнетизм и связь с 
глубинным строением» был представлен в со-
авторстве с З. А. Крутиховской и И. К. Паш-
кевич. Доказана возможность использования 
палеомагнитной информации для датирова-
ния и корреляции дайковых тел, синхрони-
зации магматических событий в докембрии, 
восстановления истории дайковых поясов 
[Михайлова, 1982]. Результаты исследований 
этого направления отражены также в рабо-
тах [Глевасская, Цикора, 1993; Михайлова и 
др., 1974; 1989; 1994].

На заключительном симпозиуме проекта 
2 КАПГ «Построение палеомагнитной стра-
тиграфической шкалы для четвертичного 
периода», выполняемого в рамках проекта 
№ 252 «Заключительный этап плейстоцена» 
МПГК, результаты Института были доложе-
ны в научном сообщении В. Г. Бахмутова и 
отражены в публикациях [Вигилянская, Тре-
тяк, 2000; Третяк, Волок, 1976; Bakhmutov, et 
al., 1987; 1994; Ekman et al., 1987]. Исследова-
ния этого направления продолжались и в по-
следующие годы [Бахмутов, 2001; Бахмутов и 
др., 2005; Сливинская и др., 2006; Третяк, Сли-
винская, 2002; Третяк и др., 2001б; Jelenska et 
al., 2005] и были завершены крупной обоб-
щающей монографией [Бахмутов, 2006]. В 
ней рассмотрены современные представле-
ния о геомагнитных вариациях внутризем-
ного происхождения и методы их изучения; 
приведены основные результаты исследова-
ний палеовековых геомагнитных вариаций 
по двум последовательным временным ин-
тервалам новейшей геологической истории 
нашей планеты — завершающему этапу 
плейстоцена и голоцену; проанализирована 
связь между палеовековыми геомагнитными 
вариациями и долговременными климатиче-
скими изменениями.

По проекту № 428 «Изучение смены кли-
мата в прошлом на основе анализа подзем-
ных температурных полей» (руководитель 
Р. И. Кутас) выполнен большой объем изме-
рений плотности теплового потока на терри-
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тории Украины. Обобщены геотермические 
данные по Европейскому континенту и дру-
гим регионам. Разработана методика постро-
ения геотермических моделей литосферы, 
построены температурные разрезы по основ-
ным геотраверсам, пересекающим главные 
тектонические зоны юго-запада СССР и со-
седних областей. По геотермическим дан-
ным определено положение астеносферы и 
поверхности Кюри на территории Украины 
и Европы в целом. Исследовались вариации 
теплового поля с целью изучения геодина-
мических процессов в земной коре [Кутас, 
1978; Кутас, Заворотько, 2005].

В 1993 г. Институт принимал участие в со-
ставлении национального доклада по запросу 
секретариата ООН для Международной кон-
ференции (г. Йокогама, Япония, май 1994 г.), 
посвященной проблеме снижения опасности 
от стихийных бедствий. Были подготовлены 
материалы по направлениям: эндогенные 
процессы и стихийные бедствия, сейсмиче-
ское районирование территории Украины, 
сис тема тревоги и международное сотрудни-
чество по этим направлениям.

Проект «Строение и эволюция земной коры 
и верхней мантии черного моря» (1983—1988)15 
выполнялся в рамках программы Советско-
Итало-Болгарского сотрудничества. Имею-
щиеся материалы по данной проблеме были 
рассмотрены на I Международном совеща-
нии участников проекта (17—20 мая 1983 г., 

15 Идея организации данного проекта возник-
ла в 1980 г. после успешного завершения Памиро-
Гималайского проекта и представляла интерес в 
связи с тем, что предлагаемая к изучению тер-
ритория также относится к Альпийскому поясу. 
В 1982 г. проф. И. Финетти от имени Научно-
исследовательского совета Италии обратился в МГК 
при Президиуме АН СССР с предложением о со-
трудничестве по этой проблеме. Учитывая, что Ин-
ститут геофизики АН УССР располагал значитель-
ным объемом геолого-геофизических материалов 
по акватории Черного и Азовского морей и приле-
гающим с севера участкам суши [Байдов и др., 1974; 
Балавадзе и др., 1968, 1969; Белявский и др., 1980; 
Гаркаленко и др., 1967, 1969а; Непрочнов и др., 1970; 
Соллогуб и др., 1965а, б, 1967а, 1975, 1983б; Суббо-
тин, 1975; Субботин и др., 1975; Чекунов, 1973; Че-
кунов, Гаркаленко, 1969; Чекунов и др., 1976, 1978; 
Belyaevsky et al., 1976; Chekunov, 1974; Chekunov et 
al., 1966б; Sollogub, Chekunov, 1975; Sollogub et al., 
1968а; Subbotіn et al., 1968в], он был определен голов-
ной организацией в этом проекте. В рабочую груп-
пу вошли представители и других учреждений АН 
СССР, ВМНПО «Союзморгео». Были приглашены 
также болгарские специалисты [Старостенко и др., 
1984]. 

Таллинн). Объем информации участники 
проекта посчитали достаточным для состав-
ления комплексной модели литосферы Чер-
ного моря и приняли решение о подготовке 
к изданию международной монографии. Был 
утвержден порядок обмена сейсмическими 
данными с учетом протяженности профилей 
и плотности наблюдений. Вопросы реали-
зации этого решения были рассмотрены на 
II Международном совещании (4—12 июня 
1984 г., Москва—Киев). Среди участников 
присутствовали: Х. Дачев — директор Науч-
ного института полезных ископаемых НРБ, 
И. Финетти — директор Института геоде-
зии и геофизики Триестского университета 
(Италия), профессор Института геологии Ге-
нуэзского университета Г. Джилия и руково-
дитель отдела сейсмологии Геофизической 
обсерватории в Триесте Д. Слейко. Совет-
скую делегацию представляли специалисты 
АН СССР (ИФЗ, ГИН, ИО), ИГФ АН УССР 
и ВМНПО «Союзморгео». Были утвержде-
ны план, структура, объем, сроки издания 
коллективной монографии «Строение и эво-
люция земной коры и верхней мантии Чер-
ного моря». III Международное совещание 
по проекту было проведено в Ялте 21—27 
апреля 1986 г. В работе совещания приняло 
участие большое количество специалистов 
из СССР, Италии и Болгарии. Обсуждались 
представленные законченные или почти за-
конченные статьи, которые в окончатель-
ном виде вошли в запланированную моно-
графию [Fіnettі et al., 1988]. На английском 
языке монография была издана в 1988 г. в 
Италии [Monograph …, 1988], на русском — в 
1989 г. в СССР [Строение …, 1989].

Международный проект «Сравнительные 
геофизические характеристики литосферы 
Каспийского, черного и Средиземного морей» 
(1988—1993) выполнялся по двустороннему 
соглашению между Триестским универси-
тетом (Италия) и Геофизическим комитетом 
АН СССР по инициативе проф. И. Финетти 
(Италия) и чл.-кор. АН СССР В. В. Белоусо-
ва. Проект был поддержан Болгарией (д-р 
Р. Доков), Грецией (проф. И. Мариолакос) и 
одобрен академиями наук этих стран. Про-
грамма работ предусматривала проведение 
комплексных сейсмических исследований 
Балканского полуострова, Западного и Вос-
точного Средиземноморья с целью изучения 
строения литосферы методами сейсмологии 
и сейсморазведки по двум геотраверсам: 
субмеридиональному (Мизийская плита — 
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Северо-Африканская платформа) и субши-
ротному (Каспийское море — Тирренское 
море). Изучались проблемы происхождения 
и развития структуры земной коры впадин 
внутриконтинентальных и окраинных мо-
рей, континентальных впадин «безгранитно-
го» типа и земной коры в целом. Выполнены 
экспериментальные региональные сейсми-
ческие наблюдения и переинтерпретация 
уже имеющихся геофизических данных. 
Институт геофизики принимал активное 
участие в этом проекте в изучении Черно-
морского региона. Результаты исследований 
изложены в крупной совместной между-
народной монографии, изданной Геофизи-
ческим комитетом РАН и Институтом гео-
физики им. С. И. Субботина НАН Украины 
[Геофизические …, 1996]. Монография со-
держит новые экспериментальные геофи-
зические материалы и новые подходы к их 
интерпретации.

2. Международное сотрудничество 
с европейскими странами  
в период 1991 — 2010 гг.

Комплексные программы по изучению глу-
бинного строения европы. С 1992 г. Институт 
геофизики АН Украины принимал участие в 
крупной Международной европейской на-
учной программе EUROPROBE «Динамика 
литосферы» (1992—2002)16 Европейского на-

16 Программа EUROPROBE (Динамика литосфе-
ры) посвящена проблеме происхождения и динами-
ки континентов и являлась естественным продол-
жением Международного проекта «Европейский 
геотраверс» (Баренцево море — Африка), а также 
аналогична крупному Национальному проекту Ка-
нады LITHOPROBE, работы по которым велись 
около 20 лет [The Trans-Hudson …, 2005; The Lіtho-
probe …, 2005; web sіte, www.lіthoprobe.ca]. Впервые 
программа была представлена в 1984 г. на Между-
народном геологическом конгрессе в Москве и в 
1988 г. на совещании по сверхглубокому бурению 
в Ярославле. В 1990 г. была создана группа по под-
готовке проекта программы под председательством 
D. Gee (Швеция) и K. Fuchs (Германия). В 1991 г. 
программа EUROPROBE получила финансовую под-
держку Европейского научного фонда (European 
Scіence Foundatіon — ESF), которая длилась 10 лет 
и без которой реализация программы была бы не-
возможной. Около 25 стран Европы, а также США, 
Канада, Бразилия были участниками программы. 
Многие сотни исследователей из 240 организаций 
стран-участниц были вовлечены в работы програм-
мы EUROPROBE, ориентированной на ряд между-
народных междисциплинарных проектов по раз-
личным регионам Европейского континента для 
углубленного изучения тектонической эволюции 
литосферы и ее динамических процес сов: GEORIFT, 

учного фонда и был активным участником 
двух проектов этой программы: GEORIFT и 
EUROBRIDGE [Старостенко и др., 1997].

Проект GEORIFT17 «Геодинамика внутри-
кратонового рифтогенеза» (1992—2002 гг., 
руководитель R. Stephenson) — один из 
основных проектов программы EUROPROBE. 
Координатор от Украины — В. И. Старостен-
ко. Цель проекта — обобщение имеющейся 
информации, а также новых данных, полу-
ченных в ходе выполнения проекта о тек-
тоническом развитии осадочных бассейнов 
Восточно-Европейской платформы. Исследо-
вания в рамках проекта GEORIFT осущест-
влялись в двух направлениях: первое — ре-
гиональное изучение позднепротерозойско-
палеозойских осадочных бассейнов Вос точ-
но-Европейской платформы, второе — де-
тальный анализ хорошо изученного Днеп-

TIMREBAR, URALIDES, IBERIA, TESZ, EUROBRIDGE, 
SVEKALAPKO, KIMBERLITE, PANCARDI, CAUCA-
SUS. Руководство программой осуществлял Испол-
нительный комитет (Scіentіfіc Steerіng Commіttee), 
председатель — D.Gee; научные секретари: H. Zey-
en, I. M. Artemіeva [Gee, Zeyen,1996; Gee, Artemіeva, 
2000]. В Комитете были представлены специалисты 
из разных стран. Украину представлял В.И. Старо-
стенко (с марта 1996 г. по декабрь 2002 г.). Председа-
тель программы EUROPROBE D.Gee по завершению 
работ (2002) выразил особую признательность за 
помощь и ценные советы в ходе выполнения иссле-
дований вице-президенту АН СССР А. Л. Яншину, 
академику НАН Украины В. И. Старостенко, вице-
президенту НАН Белоруссии Р. Г. Гарецкому, а так-
же д-ру геол.-мин наук А. Ф. Морозову (Министер-
ство природных рессурсов Российской Федерации 
(ныне Федеральное агентство по недрапользованию 
— РОСНЕДРА)) [Строение …, 2006, с. 16; Gee, Ste-
phenson, 2006, p. vіі].

17 Научный план проекта GEORIFT зародился на 
семинаре в Киеве (февраль 1992 г.) во время при-
езда в Институт геофизики ученых P. A. Zіgler (Уни-
верситет г. Базель, Швейцария), R. A. Stephenson 
(Свободный университет Амстердама, Нидерланды) 
и M. Wіlson (Лидский университет, Великобрита-
ния). Лидер проекта R. A. Stephenson составил ме-
морандум о намерениях с ИГФ АН Украины и ГГП 
«Укргеофизика» (2 марта 1992 г., Киев). Меморан-
дум подписали R. A. Stephenson, В. И. Старостенко, 
Н. К. Кившик. Реализация меморандума была под-
креплена Протоколом о намерениях, который под-
писали в Киеве 30 января 1993 г. участники проекта: 
от имени ИГФ НАН Украины — В. И.Старостенко, 
от имени Управления геофизических работ Госу-
дарственного геологического комитета Украины 
— Б.С. Кривченков, от Свободного университета 
Амстердама и руководителя тематики EUROPROBE 
«Внутриплитовая тектоника и динамика бассейнов» 
(GeoRіft) — R. A. Stephenson. Общее направление 
исследований было согласовано в Киеве еще в фев-
рале 1992 г.
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ровско-Донецкого авлакогена — самого про- 
 тяженного и глубокого палеозойского вну-
триконтинентального рифта Европы, не за - 
тронутого последующей активизацией. Вто-
рое направление предусматривало прове-
дение новых экспериментальных работ ме-
тодами ГСЗ и ОГТ с целью изучения строе-
ния коры и верхней мантии Донбасского 
сегмента палеорифта и окружающих его до-
кембрийских массивов. Объектом изучения 
был выбран Донбасс, где глубинные иссле-
дования методом ОГТ ранее не проводились, 
а выполненные работы ГСЗ не обеспечили 
надежной информации о строении коры и 
верхней мантии.

В рамках этого проекта полевые работы 
методом ГСЗ по профилю DOBRE (Мариу-
поль — Беловодск) протяженностью 360 км, 
пересекающему с юга на север Приазов-
ский кристаллический массив Украинского 
щита и Донбасс, были выполнены 19.08.99 — 
02.09.99 гг. ИГФ НАН Украины при участии 
Свободного университета Амстердама (Ни-
дерланды), Геологического института Копен-
гагенского университета (Дания), ИГФ ПАН 
(Польша) и Техасского университета г. Эль-
Пасо (США)18. В полевых исследованиях 
принимали участие зарубежные специали-
сты: д-р R. A. Stephenson (Нидерланды); д-р 
S. Harder, G. Kaip (США); аспирант R. F. Sand, 
инженер-исследователь P. Jorgenson, студент
M. Knudsen (Дания); научные сотрудники —
T. Janik и E. Gaczynski, инженеры H. Bud zi-
chow ski и R. Pietrasiak, техник Z. Czerwinski 
(Польша). Построение скоростной модели по 
профилю DOBRE (ГСЗ) осуществлялось не-
зависимо тремя рабочими группами по еди-
ной системе годографов — Копенгагенским 
университетом, ИГФ НАН Украины и ИГФ 
ПАН. Полученные модели имеют больше 
сходства, чем различий. Последние проявля-
ются в деталях.

Работы методом ОГТ были проведены 
ГГП «Укргеофизика» в 2000—2001 гг. с уча-

18 Профиль отработан с использованием трех-
компонентных сейсмических станций системы 
REFTЕK-125, ввезенных в Украину на время экс пе-
римента зарубежными участниками проекта: США 
— 200 станций, Дания — 100, Польша — 20 станций. 
Сейсмические станции на основном профиле 
размещались с интервалом 1,5 км (278 станций) и 
5 км на параллельном профиле Славянск — Добро-
полье (100 км), профиль распо ложен к западу от 
основного на расстоянии при мер но 100 км (42 стан-
ции). Расстояние между пунктами взрывов 25—30 
км. Всего проведено 11 взрывов.

стием научных организаций: GeoForschungs 
Zentrum (Потсдам), Гамбургского университе-
та (Гер мания), Свободного университета 
Амстердама, Утрехтского университета 
(Нидер ланды), Копенгагенского университета 
(Да ния). Выполнено изучение литосферы в 
Донбассе, в его юго-восточном продолжении 
вдоль границы Восточно-Европейской плат-
формы — вала Карпинского, юго-западной 
части Прикаспийской впадины и Скифской 
плиты. Проведена также переинтерпретация 
имеющихся сейсмических материалов по 
профилю Волгоград—Нахичевань.

На основе полученных материалов ме-
тодами ГСЗ и ОГТ построены: скоростная 
модель Западного Донбасса и прилегающих 
территорий Приазовского и Воронежского 
кристаллических массивов; распределение 
геофизических неоднородностей на срезах 
15—20—25 км (использован метод Бейку-
са—Гильберта); составлены 3-мерные моде-
ли для изучаемого региона (геотермическая, 
геоэлектрическая, плотностная и магнитная); 
получены новые данные о нижней части 
земной коры, выделена зона пониженной 
скорости в средней части коры в районе 
сочленения Донбасса и Воронежского кри-
сталлического массива, выявлено тело вы-
сокой скорости и плотности в нижней коре 
(переходная область кора—мантия), которое, 
вероятно, имеет иную природу, чем под Дон-
бассом [Kostyuchenko et al., 2004; Yegorova et 
al., 2004б].

В итоге проведенных экспериментов по   
профилю DOBRE была получена принци пи-
ально новая  информация  о строении и глу бин-
ной структуре инвертированного Дон басского 
сегмента Днепровско-Донецкой рифтовой 
зо ны, которая позволяет рассматривать его 
как типично рифтовую структуру. Она об-
разовалась в результате позднепалеозойского 
рифтогенеза и испытала инверсионные дви-
жения в киммерийскую и альпийскую эпохи 
активизации [Grad et al., 2003б; Maystrenko 
et al., 2003]. Инверсионная фаза проявилась 
на сейсмическом разрезе по данным ОГТ в 
виде сквозькорового листрического разлома 
юго-западного падения, по которому в позд-
немеловое время сжимающими напряжения-
ми с юга Донбасский блок был надвинут на 
Воронежский блок.

Научные результаты по проекту GEORIFT 
опубликованы в трех специальных выпусках 
журнала «Tectonophysіcs» [Stephenson et al., 
1996, 1999, 2004;], отдельных научных публи-
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кациях [Бурьянов и др., 2000; Град и др., 2003; 
Егорова, 2000; Егорова, Старостенко, 1998; 
Егорова и др., 1996, 2000; Кутас, Пашкевич, 
2000; Омельченко и др., 2006; Старостенко, 
Стифенсон, 2006; Старостенко и др., 1997, 
2001, 2006, 2008б; Стифенсон и др., 2004; Стов-
ба и др., 2006а, б; Atlas …, 2002; Burakhovіch 
et al., 2001; Chekunov et al., 1992; Grad et al., 
2002, 2003а, б; Ilchenko, 1996; Kostyukevych et 
al., 2000; Kostyuchenko et al., 2004; Kusznіr et 
al., 1996; Kutas et al., 1998; Lobkovsky et al., 
1996; Makarenko et al., 2000; Maystrenko et al., 
2003; Pіlіpenko et al., 2008б; Roy-Chowdhury 
et al., 2001; Starostenko, Legostaeva, 1998; 
Starostenko, Zavorot’ko, 1996; Starostenko et 
al., 1995, 1996, 1997а—в, 1999а, 1998—2000; 
Stephenson, 1997; Stephenson et al., 1993, 
1998, 2001, 2006; Tolkunov et al., 2000—2002; 
Yegorova, Starostenko, 2002a,б; Yegorova et 
al., 1995, 1997а, б, 1998б, 1999, 2004б, 2007], 
посвященных в основном сейсмическому 
эксперименту по профилю DOBRE и неко-
торым вопросам теории и методики интер-
претации геофизических данных, а также в 
двух заключительных монографиях, издан-
ных по результатам деятельности програм-
мы EUROPROBE на английском и русском 
языках [Gee, Stephenson, 2006; Строение …, 
2006]. Опубликованные материалы [Град и 
др., 2006; Егорова, Старостенко, 2006а—в; 
Старостенко, Стифенсон, 2006; Стовба и 
др., 2006а, б; Stephenson, 1997; Yegorova et 
al., 2008] охватывают широкий спектр ис-
следований, связанных с тектоникой и 
осадконакоплением Восточно-Европейской 
платформы, от строения ее фундамента и 
земной коры до особенностей магматизма 
и палеогеографии. В них также рассмотре-
но строение южной границы древней плат-
формы при стыке со Скифской платформой 
[Kostyuchenko et al., 2004] и вопросы глубин-
ного строения Черного моря. Особенности 
позднепалеозойского рифтогенеза Восточно-
Европейской платформы и связанных с ним 
магматизма и сводообразования приведены в 
обобщающей работе [Stephenson et al., 2006], 
а эволюции Восточно-Европейской платфор-
мы и Скифской плиты с позднего докембрия 
до раннего мела посвящена работа [Saіntot et 
al., 2006].

Проект EUROBRIDGE19 (1994—2001) 
«Фен  но скандия—черное море» (ру ко во-

19 Десять тематических рабочих групп, объеди-
нивших около 100 геологов и геофизиков из 14 стран 
Западной и Восточной Европы, провели разнообраз-

дитель С. В. Бог данова, Университет г. Лунд, 
Шве ция) Международной программы 
EUROPROBE был сфокусирован на выясне-
нии строения коры и литосферы в регионе 
между Балтийским и Украинским щитами, т. е. 
в зоне перехода от Фенноскандии к Сарматии 
в рамках тектонической концепции трехсег-
ментного строения Восточно-Европейского 
кратона [Gee, Zeyen, 1996; Starostenko et al., 
1998а]. Особое значение при этом уделялось 
изучению палеопротерозойских зон сочлене-
ния сегментов, которые отмечаются протя-
женными системами рифейских авлакогенов. 
Задача проекта EUROBRIDGE — выяснение 
закономерностей формирования месторож-
дений полезных ископаемых в пределах гео-
структур, прилегающих к трансекту. В основу 
проекта была положена интеграция новых 
геофизических данных и данных исследова-
ний магматизма и метаморфизма пород, их 
изотопного возраста и геохимических харак-
теристик, полученных на уровне современ-
ных международных стандартов. Большое 
внимание уделялось петрофизической и гео-
динамической интерпретации геофизических 
данных как основы направления поисков ме-
сторождений полезных ископаемых на значи-
тельных глубинах.

В 1997 г. (15 августа — 15 сентября) по 
проекту EUROBRIDGE ИГФ НАН Украины 
и ГГП «Укргеофизика» были выполнены ис-
следования методами запредельно отражен-
ных и преломленных волн (ГСЗ) на терри-
тории Украины (330 км) вдоль профиля Бо-
бруйск—Жмеринка; Центральной геофизи-
ческой экспедицией ПО «Белгеология» — на 
территории Беларуси (200 км). Использова-
лись трехкомпонентные сейсмические стан-
ции регионального типа.20 В полевом экспе-
рименте украинской части профиля участво-
вали сотрудники почти всех отделов ИГФ 

ные исследования вдоль нового сейсмического про-
филя ГСЗ EUROBRIDGE, пересекшего все главные 
протерозойские и архейские структуры Европы на 
расстоянии более 1500 км от юго-восточной Шве-
ции до Украины.

20 Станции были поставлены и обслуживались 
специалистами: Института геофизики ПАН — 20 
ав томатических станций; Университета Оулу и 
Университета Хельсинки (Финляндия) — 9 автома-
тических и 12 полуавтоматических станций; Пот-
сдамского геофизического центра (Германия)  — 40 
автоматических станций; Геологического института 
Копенгагенского Университета (Дания) — 5 стан-
ций; Университета Глазго (Великобритания) — 10; 
Университета Уппсала (Швеция) — 10 станций; ИГФ 
НАН Украины (Киев) — 11 станций.
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НАН Украины под научным руководством 
О. М. Харитонова, а также специалисты из 
европейских стран: Польши, Великобрита-
нии, Швеции, Германии, Финляндии, Дании.

Параллельно с ГСЗ выполнялась переин-
терпретация данных потенциальных полей, 
геотермии, углублялось изучение геологи-
ческой структуры Украинского щита. По-
строены трехмерные магнитные и геотерми-
ческие модели, проведены гравитационное 
моделирование и анализ геофизических ма-
териалов в местах пересечения изучаемого 
профиля с геотраверсами VI и II. Результатам 
исследований посвящены публикации [Его-
рова и др., 2003; Елисеева и др., 2004; Иль-
ченко, 2002; Bogdanova et al., 1996, 2004, 2006, 
2008а; Burakhovіch et al., 1998a,б; Elmіng et al., 
1998, 2001, 2007; Garetsky et al., 1998а, б, 1999; 
Geyko et al., 2006; Glevassky, Glevasskay 2002; 
Gordіenko, Tarasov, 2000; Grad, Trіpolsry, 1995; 
Grad et al., 2006; Ilchenko, Kaluznaya, 1998; 
Krasovsky et al., 1998; Kutas, Kobolev, 1998; 
Lund, Lysynchuk, 1997; Omelchenko, 1998; 
Orlyuk, Pashkevіch, 1998; Pashkevіch, 1997; 
Pashkevіch, Orlyuk, 1997; 1998; Pechersky et 
al., 1997; Starostenko, Kharіtonov, 1996а, б; 
Starostenko et al., 1998а, б, 1999б; 2002; Thybo 
et al., 2003; Trypіlsky, Kaluzhnaya, 2001; 
Yegorova, Starostenko, 1999; Yegorova et al., 
2004а; Ylіnіemі et al., 2001а, б].

В итоге выполненных работ были выде-
лены такие важные этапы в истории лито-
сферы Восточно-Европейского кратона, как: 
аккреционные процессы прироста конти-
нентальной коры вдоль архейских Фенно-
скандии и Сарматии (2,2—1,84 млрд лет), 
коллизионные преобразования литосферы 
(1,8—1,7 млрд лет), сопровождавшиеся ин-
тенсивным габбро-анортозит-рапакиви маг-
матизмом; мезопротерозойская (1,6—1,4 млрд 
лет) активизация, деформации и повторный 
анортозит-рапакиви магматизм; девонский 
рифтогенез. На научных конференциях в 
Швеции (Стокгольм) и Германии (Потсдам) 
отмечался высокий уровень организации и 
проведения работ украинской стороной.

Проект «Major Weakness zones of the li-
tho sphere of Western Baltik» (Главные ослаб-
ленные зоны литосферы Западной Балти-
ки, 2005—2006 гг. — руководитель проф. 
С. В. Бог данова) финансировался Королев-
ской Академией наук Швеции. В нем активно 
участвовали сотрудники ИГФ НАН Украины. 
Результатам исследований посвящены рабо-
ты [Богданова и др., 2008; Bogdanova et al., 

2008б; Burakhovіch, Kulіk, 2006; Gіntov, 2006; 
Makarenko et al., 2006а, б; Pashkevіch, 2006].

Изучение закономерностей глубинного 
строения и геодинамического развития ли-
тосферы Азовского и Черного морей, Крыма 
и Приазовья с целью выяснения геодинами-
ческой зональности в формировании струк-
тур консолидированной коры и осадочного 
чехла, прогноза перспективных зон и оцен-
ки их нефтегазоносности для определения 
направлений дальнейшего проведения поис-
ковых и геологоразведочных работ выполня-
лось в рамках проекта DOBRE-2 по профилю 
Мариуполь—Феодосия—черное море, кото-
рый является южным продолжением про-
филя DOBRE [Starostenko et al., 2006]. Гео-
траверс пересекает Восточно-Европейскую 
платформу, Скифскую плиту, Горный Крым 
и континентальный склон Черноморской 
впадины. В связи с открытием нефтегазо-
вых месторождений на шельфе Азовского и 
Черного морей изучение глубинного строе-
ния этих регионов весьма актуально. Про-
ект предусматривал выполнение глубинных 
сейсмических исследований методами ОГТ 
и ГСЗ с использованием наземных и мор-
ских сейсмических станций. В 2004—2005 гг. 
выполнен анализ геолого-геофизических ма-
териалов, усовершенствована методика на-
блюдений в условиях акваторий Азовского и 
Черного морей, модернизирована автомати-
зированная система обработки и интерпре-
тации волновых полей и др. Международная 
экспедиция была проведена в июне 2007 г.: 
ИГФ НАН Украины (В. И. Старостенко, 
В. Д. омельченко С. C. чулков, о. В. Лего ста е-
ва, е. В. Коломиец, Д. В. Лысынчук, Д. Н. Гринь, 
П. А. Буртный, Ю. В. Лисовый, С. В. Щербина, 
Ю. М. Вольфман, А. И. Венгер, е. В. Гурьянов, 
Л. В. Миронивская, Г. М. Драгицкая, А. А. Три-
польский, В. Г. Кучма, В. А. Кор чин, В. И. Ша-
повал, Л. Н. Шкумбатюк), Свободным Универ-
ситетом Амстердама (R. Stephenson, Нидерлан-
ды), ГГП «Укргеофизика» (А. П. Тол кунов), Ин-
ститутом геофизики ПАН (A. Guterch, M. Grad, 
T. Janik, W. Czuba, P. Sroda, Варшава, Польша), 
Институтом геологии Копенгагенского Уни-
верситета (H. Thybo, I. Artemieva, P. Jorgensen, 
J. Hens sel, J. Dohn, J. Pedersen, Y. Elesin, I. Anell, 
Дания), «GEOMAR» (E. R. Flüh, A. Dannowski, 
M. Lefeldt, A. Shulgin, Киль, Германия)21. От-

21 Наземные станции предоставили: Дания — 
180; Польша — 40; Германия — 23 донные станции. 
Всего было задействовано 220 наземных станций 
«Texan», 18 — OBS’s и 5 — OBH (последние — не-



ИнтеграцИя ИнстИтута геофИзИкИ нан украИны в мИровую науку

Геофизический журнал № 6, Т. 32, 2010 19

работанный профиль DOBRE-2 включает: 
100 км в пределах Приазовского кристалли-
ческого массива (часть Украинского щита), 
47 — в Крыму, зоны Азовского моря — 53, 
Черного — 160 км. Обработка сейсмических 
материалов проведена на высоком научно-
техническом уровне с использованием но-
вейших программ и технологий в вычисли-
тельных центрах ИГФ НАН Украины, Киля 
(Германия), Копенгагена (Дания), Инсти-
тута геофизики ПАН (Польша) и в Техно-
логическом центре «Укргеофизика» (Киев, 
Украина). Опубликованы переинтерпрета-
ция старых материалов ГСЗ и первые сведе-
ния о выполненной работе [Баранова и др., 
2008; Старостенко и др., 2008а; Starostenko, 
2007; 2008; Starostenko, Stephenson, 2007; 
Starostenko et al., 2006]. Получены уникаль-
ные материалы, имеющие большое значение 
для оценки перспектив нефтегазоносности.

В 2008 г. ИГФ НАН Украины подгото-
вил и провел Международный полевой экс-
перимент ГСЗ на западе Украины с выхо-
дом на территорию Венгрии по профилю 
PANCAKE-08 (DOBRE-3) Дебрецен — Мукаче-
во — ровно (645 км). Цель проекта: изучение 
эволюции и геодинамики Причерноморья, 
Добруджи и Складчатых Карпат, обобщение 
имеющейся геофизической информации о 
строении земной коры и верхней мантии в 
зоне сочленения Восточно-Европейской и 
Западно-Европейской платформ. Профиль 
проходит в юго-западном направлении по 
территории Ровенской, Львовской, Закар-
патской областей, где пересекает с северо-
востока на юго-запад южную часть Поль-
ской низменности, Волыно-Подольское и 
Прикарпатское поднятия, Карпатские горы 
и Закарпатскую низменность. Работы вы-
полнялись 14—18 октября 2008 г. на террито-
риях Украины и Венгрии совместно с веду-
щими научными геофизическими центрами 
Европы — Свободным университетом Ам-
стердама (Нидерланды), Геологическим ин-
ститутом Копенгагенского университета 
(Дания), Институтом геофизики Польской 
ан (Варшава), Технологическим университе-

мецкого производства). Расстояния между станция-
ми в пределах Приазовского массива 1,5, в Крыму 
— 1 км. Расстояние между донными сейсмическими 
станциями на акватории Черного моря — 11—12, 
Азовского моря — 17—18 км. Расстояние между 
пунктами взрыва — 30—40 км. Проведено 6 взрывов 
— 4 в пределах Приазовского массива, 2 в Крыму. 
В акваториях Черного и Азовского морей исследо-
вания выполнялись на НИС «Искатель» и «Топаз».

том (Вена, Австрия), Хельсинским универси-
тетом (Финляндия), Геофизическим инсти-
тутом (Lorand Eötvös, Будапешт, Венгрия)22. 
В сейсмическом полевом эксперименте 
DOBRE-3 с украинской стороны основ-
ное участие принимали: В. И. Ста ростенко, 
С. С. чулков, В. Д. омельченко, о. В. Легостае-
ва, Д. В. Лысынчук, Д. Н. Гринь, е. В. Коломиец, 
П. А. Буртный, Ю. В. Лисовый, А. А. ро ме нец, 
С. В. Щербина, Ю. М. Вольфман, А. И. Вен гер, 
е. В. Гурьянов, Л. В. Фарфуляк, Ю. П. Сумарук, 
Т. П. Сумарук, Г. В. Газукин, Л. Н. Шкумбатюк; 
из зарубежных специа лис тов — P. Jor gensen, 
A. Frandsen (Да ния), T. Tiira, K. Kom minaho 
(Финляндия), T. Ja nik, W. Czuba (Польша). Ор-
ганизационные и технические мероприятия 
экспедиционных работ обеспечивали также 
сотрудники Института. Получен добротный 
материал, обработка и интерпретация кото-
рого проводится совместно с научными кол-
лективами стран-участниц.

По международному проекту DOBRE-4 
«Кривой рог — рени» cейсмические исследо-
вания методом ГСЗ были выполнены 1—12 
октября 2009 г. Профиль длиной примерно 
в 500 км пересек мегаструктуры Украинско-
го щита двух типов: протоплатформенные 
блоки (Подольский и Кировоградский) и 
про тогеосинклинальные зоны (Одесско-Яд-
лов скую и Криворожско-Крупецкую), про-
ходя по территории Одесской, Николаев-
ской и Днепропетровской областей. Рабо-
ты по проек ту DOBRE-4, как и по проектам 
DOBRE-2 и DOBRE-3, проводились с целью 
изучения закономерностей глубинного строе-
ния и геодинамики литосферы в зоне сочле-
нения Восточно-Европейской и Западно-Ев -
ропейской платформ, а также Скифской 
пли   ты в связи с выяснением перспектив ис-
следуемого региона на нефтегазоносность. 
По левые наблюдения проведены по системе 

22 Было отработано 14 пунктов взрыва: 11 — на 
территории Украины и 3 — в Венгрии. Работы про-
водились по системе профилирования с помощью 
автономных современных цифровых сейсмических 
станций «TEXAN» в количестве 271, из которых в 
Украине находилась 191 станция, в Венгрии — 53. 
На пунктах взрывов для регистрации их времени 
были установлены 27 станций. Станции поставили: 
Дания (144), Австрия (28), Венгрия (10), Финляндия 
(15), Польша (45), Украина (29). Расстояние между 
сейсмическими станциями составляло 2,5—3,0 км, 
между пунктами взрыва — 35—50 км. Впервые 
Институт геофизики НАН Украины смог участво-
вать в полевых работах со своей аппаратурой — 30 
сейсмических станций «TEXAN» были закуплены в 
США (одна из них не была задействована).
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профилирования с использованием 230 авто-
ном ных цифровых сейсмических станций 
ти  па Texan-125А.23 В полевых исследовани-
ях и первичной обработке данных ГСЗ от 
ИГФ НАН Украины принимали участие: 
В. И. Ста рос тенко, С. С. чулков, о. В. Лего-
ста е  ва, В. Д. омель ченко, е. В. Коломиец, 
Д. Н. Гринь, П. А. Буртный, Ю. В. Лисовый, 
Ю. М. Вольфман, А. И. Венгер, Д. В. Лысын-
чук, А. А. романец, е. В. Гурьянов, Л. Н. Шкум-
батюк. В полевых работах участвовали 
также зарубежные коллеги: K. Komminaho, 
L. Kaislaniemi (Instіtute of Seіsmology, Unіversіty 
of Helsіnkі, Fіnland), T. Janik, P. Sroda (Instіtute 
of Geo physіcs Polіsh Academy of Scіences), 
P. Jor gensen (Department of Geography and 
Geology, Unіversіty of Copenhagen, Dеnmark). 
Получен качественный сейсмический матери-
ал, интерпретация и анализ которого позволят 
внести коррективы в имеющиеся данные о 
глубинном строении земной коры и верхней 
мантии юга Украины, эволюции и геодинами-
ки литосферы Добруджы, Причерноморья и 
Донбасса.

Решающую поддержку эксперименту ока-
зали Hans Thybo (Unіversіty of Copenhagen, 
Dеn mark), Endre Hegedus (Eötvös Lorand 
Geo physіcal Instіtute, Hungary) и Randell 
A. Stephenson (Department of Geology and 
Petroleum Geology, Kіng’s College, Unіversіty 
of Aberdeen, UK).

Участие ИГФ НАН Украины в веду-
щих проектах Международных программ 
EUROPROBE (GEORIFT, EUROBRIDGE), про-
ектах DOBRE, DOBRE-2, DOBRE-3, DOBRE-4 
укрепило профессиональный авторитет Ин-
ститута и подтвердило соответствие резуль-
татов его работ мировым стандартам.

Международная программа меве 
(Middle East Basins Evolution Programme) 
«Эволюция бассейнов Среднего Востока» 
(2003—2007). Лидеры программы: E. Barrіer 
(CNRS-UPMC24, Parіs, Франция), M. Gaetanі 
(Unіversіty of Mіlan, Италия); генеральный се-
кретарь J. P. Cadet (UPMC, Parіs, Франция); 
финансовый менеджер M. F. Brunet (CNRS-
UPMС, Parіs, Франция); члены: L. Jolіvet 

23 Сейсмические станции были поставлены: Да-
нией — 140, Польшей — 45, Финляндией — 15, 
Украиной (ИГФ) — 30. Расстояние между станция-
ми составляло 2,5 — 3, 0 км, между пунктами взрыва 
— от 35 до 50 км. Выполнено 13 взрывов.

24 CNRS — The Natіonal Centre for Scіentіfіc Re-
search; UPMC — Unіversіty Pіerre et Marіe Curіe 
(Parіs).

(UPMC, Parіs, Франция), R. Stephenson (Vrіje 
Unіversіty, Amsterdam, Нидерланды); менед-
жер научных исследований: B. Vrіelynck 
(CNRS, Parіs, Франция), представители 
(UPMC, Parіs, Франция): P. Agrd, P. Y. Collіn, 
C. Homberg и C. Petіt. Программа объединя-
ла 26 научных проектов и была направлена 
на изучение строения осадочных бассейнов, 
геологических и геодинамических процес-
сов, тектонической эволюции крупного ре-
гиона, включающего Черное море, Кавказ, 
Южный Каспий, Иран и Загрос. Проект 
спонсировали известные нефтяные компа-
нии (Enі, BP (Brіtіsh Petroleum), Shell, Totall). 
В выполнении программы участвовало более 
300 ученых из 25 стран Европы и Ближнего 
Востока, представлявших около 30 универ-
ситетов и исследовательских институтов, а 
также национальные геологические службы. 
Кроме Рабочей группы Black Sea (руководи-
тель — R. Stephenson [Stephenson, 2006]), в 
которой принимал участие ИГФ НАН Укра-
ины, были организованы группы: Caucasus, 
South Caspіan Basіn, Lіthospherіc Cross 
Sectіon, Stratіgraphіc Comparіsons [MEBE …, 
2005, 2006].

Предмет исследований рабочей груп-
пы «Black Sea» — история тектонического 
развития Черного моря и геодинамические 
процессы, обусловившие его формирова-
ние и эволюцию. Группа координировала 
5 проектов, 4 из которых выполняли новые 
геологические полевые исследования на по-
бережье Черного моря (Центральная Тур-
ция). Страны-партнеры: Болгария (Balkans), 
румыния (Dobrogea), Украина (Crіmea), рос-
сия (Northwest Greater Caucasus), Грузия, 
(Transcaucasus and Lesser Caucasus), Турция 
(Pontіdes), Италия, Франция, Норвегия, Ни-
дерланды. Группа по Черному морю органи-
зовывала совещания в Киеве (февраль, но-
ябрь 2003 г.; февраль 2006 г.) для совместного 
обсуждения планов исследований и получен-
ных результатов, а также разработки мето-
дологических обобщений на заключитель-
ной стадии МЕВЕ. Обсуждались результаты, 
полученные сотрудниками ИГФ НАН Украи-
ны, такие как: изучение системы разломов 
северо-западного шельфа Черного моря по 
потенциальным полям и другим геофизиче-
ским данным, их тектоническая приурочен-
ность и связь со скоплениями уг леводородов; 
геотермальная обстановка северо-западной 
части Черного моря (включая территорию 
Болгарии); открытие и закрытие океанов 
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Тетис; мезозойская геодинамика района 
современного Черного моря; томографиче-
ская модель по р-волнам верхней части ман-
тии Черного моря; глубинное сейсмическое 
зондирование и гравитационное модели-
рование коры и верхней мантии Крымско-
Азово-Черноморского региона; изучение 
структуры коры Черного и Азовского морей 
по результатам переинтерпретации старых 
сейсмических материалов ГСЗ и гравитаци-
онного моделирования [Гобаренко, Егорова, 
2008, 2010; Старостенко, 2003; Kutas et al., 
2004; Makarenko et al., 2008; Starostenko et 
al., 2004].

На семинаре в Киеве в феврале 2006 г. 
бы ло принято решение о подготовке серии 
спецвыпусков Лондонского Королевского 
Гео  логического общества, посвященных ре-
зультатам деятельности программы MEBE 
[Ste phenson, 2006]. Сотрудники ИГФ НАН 
Украины подготовили для Черноморско-
Кавказского выпуска этой серии [Sosson et 
al., 2010a] несколько статей [Starostenko et al., 
2010; Yegorova, Gobarenko, 2010; Yegorova et 
al., 2010]. Кроме того, В. И. Старостенко, как 
один из соредакторов выпуска, является со-
автором статьи [Sosson et al., 2010б].

Программа МЕВЕ предусматривала так-
же создание базы данных по Среднему Вос-
току, содержащую все цифровые карты, все 
виды геологических материалов и опублико-
ванные работы по региону (статьи, доклады, 
тезисы). Таким образом, база данных будет 
располагать информацией о геологической 
истории региона от мезозоя до четвертично-
го периода, включая тектоническую и геоди-
намическую эволюцию, стратиграфические 
и геофизические исследования. Эта часть 
проекта реализовывается Лабораторией тех-
ники UPMC (Париж, Франция).

В соответствии с программой техническо-
го сотрудничества между развивающимися 
странами «Technical Cooperation among de-
veloping Countries» (ТСDС), финансируемой 
Программой Развития (ПР) ООН (UNDР) 
— Unіted Natіons Development Prog ramme 
— в марте 2007 г. в Анкаре (Турция) рассма-
тривался вопрос об организации Исследова-
тельского центра по снижению стихийных 
бедствий среди развивающихся стран в рам-
ках проекта «Disaster Information and Disaster 
Research-Training Countries». В протоколе 
совещания все участники подтвердили со-
гласие на организацию указанного центра с 
целью создания условий для обмена научны-

ми и техническими знаниями и увеличения 
возможностей по изучению стихийных бед-
ствий. Сферы сотрудничест ва включают ис-
следования в области наук о Земле: сейсми-
ческий мониторинг; прогноз землетрясений; 
методы дистанционного зондирования и 
ГИС; обучение кадров; создание интегриро-
ванных карт проявления опасных явлений; 
работы по микрорайонированию; обмен си-
стемами сбора и хранения данных и др. Про-
токол подписан 21.03.2007 г. в Анкаре участ-
никами программы ТСDС UNDР — Турци-
ей, республиками Таджикистан, Казахстан, 
Киргизстан и Украиной. От Украины в рабо-
те совещания приняли участие В. И. Старо-
стенко, который подписал протокол, а также 
А. В. Кендзера, О. В. Легостаева, Л. В. Миро-
нивская [The project …, 2007].

Проблемы сейсмичности, сейсмическо-
го районирования и мониторинга в рамках 
меж дународных программ (1991—2010). В 
1991—1995 гг. ИГФ НАН Украины принимал 
участие в международном проекте «Сейс-
мичность и сейсмическое районирование Се-
верной евразии» (координатор В. И. Уломов, 
ОИФЗ РАН), который выполнялся в рамках 
Государственной научно-технической про-
граммы России «Глобальные изменения при-
род ной среды и климата» (руководитель 
ака демик Н. П. Лаверов). Совместными ис-
сле дованиями участников проекта были 
раз работаны стратегия и методология ис-
следований сейсмической опасности терри-
торий стран-участниц проекта. На основе 
но вейших достижений в области физики, 
сейсмологии, тектоники, геодинамики со-
ставлены унифицированные каталоги зем-
летрясений, базы исходных данных, новые 
карты общего сейсмического районирова-
ния территории Северной Евразии для пе-
риодов повторяемости 500, 1000 и 5000 лет 
в изолиниях сейсмических баллов шкалы 
MSK-64 и пиковых ускорениях [Specіal …, 
1995; Ulomov et al., 1999]. Членом координа-
ционного комитета от ИГФ НАН Украины 
была Б. Г. Пустовитенко.

В 1992—2000 гг. в рамках Международной 
декады по уменьшению ущерба от сильных 
землетрясений была утверждена междуна-
родная программа GSHAP (Global Seіsmіc 
Hazard Assessment Program — «Глобальная 
оценка сейсмической опасности»). Генераль-
ные координаторы программы — D. Gіardіnі, 
(Италия—Швейцария), G. Grunhal (Германия), 
K. Shedlok (США), P. Zhang (Китай). В ней 
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принимали участие ученые всех континентов. 
Ответственный исполнитель от Украины — 
Б. Г. Пустовитенко. Цель программы — созда-
ние методов надежной оценки сейсмической 
опасности территорий для оптимального пла-
нирования землепользования, обеспечения 
надежного проектирования и строительства 
зданий и сооружений в сейсмоопасных ра-
йонах. ИГФ НАН Украины принимал участие 
в проекте этой программы — «оценка сейс-
мической опасности стран черноморского 
бассейна с целью обеспечения эффективного 
землепользования и сейсмостойкого строи-
тельства» (1995—2000 гг., руководмтель про-
екта В. И. Уломов, ОИФЗ РАН). Исследования 
охватывали территории стран СНГ Черномор-
ского региона (России, Украины, Молдовы, 
Беларуси, Грузии, Азербайджана, Армении), 
а также соседних государств — Турции, Бол-
гарии, Румынии, Греции и др. Цель проекта 
— оценка сейсмической опасности на осно-
ве создания еди ной системы сейсмического 
мониторинга, построения реальных прогноз-
ных карт региональной сейсмичности, не-
обходимых для оценки уязвимости региона, 
уменьшения сейсмического риска, детального 
сейсмического районирования, рационально-
го зем лепользования и сейсмостойкого стро-
ительства. В результате исследований были 
соз даны карты сейсмической опасности для 
регионов и глобальные карты сейсмической 
опасности Земли для периода повторяемости 
500 лет [Gіardіnі et al., 1999].

В рамках программы GSHAP выполнялся 
проект INTAS «оценка сейсмической опасно-
сти тестовой зоны «Кавказ» (1994—1997)25. 
Координатор проекта — D. Giardini (Ита-
лия — Швейцария). Руководители работ от 
государств-участников: S. Balassanian (Арме-
ния), T. Ashirov (Азербайджан), G. Griinthal 
(Германия), T. Chelidze (Грузия), M. Stucchi 
(Италия), M. Chafori-Ashtiani (Иран), В. Уло-
мов, Г. Молчан (Россия), A. Gassanov (Туркме-
нистан), M. Erdik (Турция), Б. Пустовитенко 
(Украина), V. Schenk (Чехия), D. Mayer-Rosa 
(Швейцария).

25  В 1994 г. Московский региональный центр 
GSНAP выступил с инициативой создания под эги-
дой GSHAP и (Международная ассоциация по сейс-
мологии и физике земных недр) Internatіonal Asso-
cіatіon of Seіsmology and Physіcs of the Earth’s Interіor 
— (IASPEI) Международного тестового Крым-Кавказ-
Копетдагского полигона по разработке методологии и 
технологии оценки сейсмической опасности. Реали-
зация этой инициативы осуществлена данным про-
ектом.

Цель проекта — на основе унифициро-
ванных исходных данных о сейсмичности и 
сейсмотектонике достаточно полно изучен-
ной территории Крым—Кавказ—Копетдаг 
проверить различные подходы и методы 
оценки сейсмической опасности и вырабо-
тать единую методологию, приемлемую и ре-
комендуемую для любого сейсмоактивного 
региона. Задачи проекта: разработка концеп-
ции и программы совместных исследований; 
оценка эффективности действующих систем 
сейсмологических наблюдений и разработка 
рекомендаций по их оптимизации; создание 
единой унифицированной сейсмологической 
и геолого-геофизической базы данных (ка-
талога землетрясений и др.); картирование 
региональной сейсмичности; изучение ее 
структуры и сейсмического режима терри-
тории; разработка сейсмогеодинамических 
моделей региона для идентификации оча-
говых зон землетрясений; изучение макро-
сейсмического поля и других сейсмологиче-
ских параметров; разработка компьютерных 
программ и составление карт для оценки 
сейсмической опасности [Balassanіan et al., 
1999; Gorbunova et al., 2000].

Отдел сейсмологии ИГФ НАН Украи-
ны принимал участие в проекте «A project 
of the Commіttee on Educatіon Internatіonal 
Assocіatіon of Seіsmology and Physіcs of the 
Earth’s Interіor» (IASPEI) в сотрудничестве 
с Internatіonal Assocіatіon for Earthquake 
Engіneerіng (IAEE), который завершился пу-
бликацией крупного международного обоб-
щения под редакцией Wіllіam H. K. Lee, Hіroo 
Kanamorі, Paul C. Jennіngs and Carl Kіsslіnger 
[Internatіonal …, 2003]. От Украины были 
предоставлены обобщенные материалы по 
Крымско-Черноморскому и Карпатскому ре-
гионам (отв. исполнители Ю. М. Вольфман и 
Б. Г. Пустовитенко). Материалы архивирова-
ны в полном объеме в компьютерном файле 
Handbook CD-2 в директории 7953 Ukraіne. 
В книге дается краткая характеристика под-
разделений Института, проводящих сейсми-
ческий мониторинг сейсмологических на-
блюдательных сетей, их аппаратурной осна-
щенности и развитие с момента создания до 
настоящего времени. Содержатся сведения 
о геологическом строении и геодинамике 
регионов Украины, которые тектонически 
активны и потенциально опасны в сейсмиче-
ском отношении.

Межгосударственная научно-техническая 
программа «Создание системы сейсмичес-
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кого мониторинга территорий СНГ» ут-
верждена решением глав правительств — 
Aзербайджанской Республики, Республик: 
Молдова, Армения, Беларусь, Таджикистан, 
Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Украи-
ной и Грузией (Москва, 25.11.1998 г.) и ра-
тифицирована Верховной Радой Украины 
(Закон Украины № 1487-Ш от 22.02.2000 г.) 
в целях повышения эффективности взаи-
модействия сейсмических и геофизических 
служб Украины и России для обеспечения 
сейсмической безопасности населения. В 
рамках программы заключен договор с Гео-
физической службой РАН о сотрудничестве 
и оперативном обмене сейсмической ин-
формацией о землетрясениях энергетиче-
ского класса ≥ 9, составе сетей, их развитии 
и модернизации, обмене программами обра-
ботки и другими данными сейсмологическо-
го характера (отв. исполнители А. В. Кендзе-
ра, Украина, О. Е. Старовойт, Россия). Ана-
логичный договор был заключен с опытно-
методической партией Института геологиче-
ских наук НАН Беларуси. Выполнялся также 
договор о научно-техническом сотрудниче-
стве с Институтом вулканической геологии и 
геохимии Дальневосточного отделения РАН 
по обмену информацией о методике геофи-
зических исследований глубинного строения 
сейсмоопасных регионов, технологии про-
ведения сейсмического мониторинга и др. 
Стороны обязались проводить совместную 
геолого-геофизическую интерпретацию ре-
зультатов глубинных исследований в райо-
нах Курило-Камчатской островной дуги и 
Альпийского складчатого пояса, в частности, 
зонах вулканических поясов (отв. исполни-
тели А.В. Кендзера (Украина) и В.Ю. Кирья-
нов (Россия)). Результаты исследований по 
этой программе отражены в публикациях 
[Зем летрясения …, 2007; Кендзера, 2007а, б; 
Кутас, 2000; Кутас, Омельченко, 2008; Кутас 
и др., 2006, 2007; Омельченко и др., 2007].

В 2004—2008 гг. в соответствии с целевой 
комплексной программой «Механико-ма-
тематические методы мониторинга вол-
новых процессов в неоднородной Земле», ут-
вержденной Постановлением Президиума 
НАН Украины № 118 от 14.07.04 г. в рамках 
российско-украинского проекта «Монито-
ринг структуры волновых процессов, генери-
руемых в литосфере и других геосферах Зем-
ли на территории юга европейской части 
россии и Украины (включая Крымский полу-
остров, Краснодарский край, шельф Азовско-

го и черного морей) в результате внешних 
и внутренних воздействий, с учетом эволю-
ции неоднородных (резонансных) сейсмогене-
рирующих структур, определяющих режимы 
сейсмичности и масштабы техногенных и 
природных катастроф» в Институте гео-
физики выполнялись исследования по двум 
темам (руководитель А. В. Кендзера, Украи-
на). Получены новые теоретические и экс-
периментальные данные о состоянии окру-
жающей среды, о процессах в литосфере и 
других геосферах Земли. Накоплен большой 
объем данных, позволяющих существенно 
повысить качество прогнозирования пара-
метров сейсмологической опасности и ри-
ска возникновения угрожающих природных 
явлений с целью защиты от них населения 
и важных народно-хозяйственных объек-
тов [Кендзера, 2004; Кендзера и др., 2004а, б; 
Пустовитенко и др., 2006]. Усовершенство-
ваны теоретические основы, аппаратурно-
программное обеспечение геофизических 
ме тодов, методика изучения геотектоники 
и вулканизма Северного Кавказа, Крыма и 
Карпат. Описаны существующая наблюда-
тельная сеть, ее аппаратурная оснащенность 
и особенности функционирования. Разрабо-
таны гелий-гидрохимические технологии для 
выявления глубинных разломов и изучения 
современной дегазации Земли. Получены 
и другие важные результаты [Землетрясе-
ния …, 2007; Кендзера, 2007а, б; Kendzera, 
Оmelchenко, 2007].

В 1991—1995 гг. ИГФ НАН Украины 
участ вовал в выполнении проекта NARS-
DEEP «Network of Autonomously Recording 
Seis mographs Deployed of the European Plat-
form» с целью изучения глубинного строе-
ния верхней мантии Центральной и Восточ-
ной Европы с помощью широкополосных  
сейсмических станций NARS.26 Партнеры: 

26 Впервые проект NARS в 1983—1989 гг. входил 
в программу «Европейский геотраверс» (EGT). В на-
чальный период (1983—1988) проводились профиль-
ные наблюдения Готенберг (Швеция) — Гранада 
(Испания). Впоследствии станции были размещены 
на Иберийском полуострове (Испания) и в Порту-
галии в рамках проекта ILINA (1988—1989), затем 
перенесены в Нидерланды, Германию и Бельгию. 
На основе этих работ возникла идея об организа-
ции современной сети на Восточно-Европейской 
платформе. Проект был представлен в Варшаве 
на заседании Рабочей группы EUROPROBE в свя-
зи с контрактом о совместной деятельности между 
Утрехтским университетом (проф. Влаар, Нидерлан-
ды) и Международным институтом теории предска-
зания землетрясений и математической геофизики 
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Утрехтский университет (Нидерланды), 
Меж  дународный институт теории предска-
зания землетрясений и математической гео-
физики рАН (Москва), Институт геохимии 
и геофизики АН Беларуси (Минск), Инсти-
тут математики Санкт-Петербургского 
университета. Ответственный исполнитель 
от Украины — М. А. Лазаренко. В 1991 г. 
на территории Украины были установлены 
3 станции NARS — в Полтаве, под Киевом 
(Сквира) и под Одессой (Коминтерновское). 
При этом Украине была оказана большая по-
мощь Британской геологической службой и 
Центральным геофизическим институтом в 
Йене (Германия). Результаты по проекту от-
ражены в работе [Paulssen et al., 1999]. Дан-
ные станций NARS использовались также 
для изучения пространственно-временного 
распределения слабой сейсмичности в целях 
оценки сейсмической опасности и механиз-
ма сильных землетрясений (что особенно 
важно для очага Вранча). Рассматривались 
вопросы оптимизации организации и разви-
тия современной сейсмологической инфра-
структуры на территории Украины.

В 1997 г. к действующим станциям сети 
NARS-DEEP дополнительно был организован 
пункт наблюдений в г. Винники Львовской 
области в связи с выполнением контрак-
та «Сейсмологическая инфраструктура для 
стран бывшего СССр» с INCO-COPERNICUS 
(01.03.97—10.03.99). Расширенная сеть NARS-
DEEP в данном контракте рассматривалась 
как основа Украинской национальной сети 
сейсмического мониторинга. Цифровая ре-
гистрация сейсмического режима выполня-
лась в динамическом диапазоне 120 дБ двумя 
трехканальными потоками с частотой вы-
борки 1 и 20 Гц. Соисполнителями контрак-
та были те же организации, что и в проекте 
NARS-DEEP. Сеть выполняет сейсмический 
мониторинг по настоящее время [Гераси-
менко, 2002; Лазаренко и др., 2006].

РАН (проф. Кейлис-Борок, Россия). В проекте пре-
дусматривалась также кооперация с Королевской 
бельгийской обсерваторией (ROB), сейсмостанции 
которой предполагалось установить на профиле Ве-
ликобритания—Средняя Азия, и с Геологической 
службой США, предусматривавшей размещение 
на территории Восточно-Европейской платформы 
сейсмостанций сети IRIS, в том числе одну станцию 
вблизи Киева (введена в эксплуатацию в 1995 г.). 
Планировалось создать сеть из 14 широкополосных 
станций NARS на территориях Украины, Беларуси и 
России, в том числе 10 станций в Украине.

Международные исследования по прогно-
зу сильных землетрясений Вранча27 проводи-
лись ИГФ АН Украины в соответствии с дол-
госрочными договорами о сотрудничестве 
академий наук Украины, Беларуси, Молдовы 
в рамках тематических исследований ведом-
ственного плана АН УССР и многосторон-
него сотрудничества академий наук социа-
листических стран Карпато-Балканского ре-
гиона. Вследствие сложного геологического 
строения района Вранча единого мнения о 
механизме очагов землетрясений в этой зоне 
не сформировалось. Поэтому всестороннее 
изучение сейсмоактивной зоны Вранча акту-
ально и экологически оправдано. Созданию 
системы сейсмопрогностических исследова-
ний, выявлению глубинного строения основ-
ных сейсмогенерирующих и потенциально 
опасных сейсмических зон, составлению 
тек тонических моделей сейсмоактивных 
райо нов Вранча и Крыма большое внимание 
уделял А. В. Чекунов [Соллогуб и др., 1981; 
1983а; 1984а; 1985б; 1988б; Чекунов, 1986б, 
1987в; Чекунов и др., 1984а, д, 1987б, 1988б, г; 
Kondorskaja et al., 1981]. Активизация зоны 
Вранча в период 1977—1990 гг. послужила 
сигналом для концентрации усилий в вопро-
се ее всестороннего комплексного изуче-
ния. В связи с этим в программу ЮНЕС КО 
«Международное десятилетие уменьшения 
опасности стихийных бедствий» научны-
ми коллективами академий наук России, 
Украины, Молдовы в 1991 г. был предложен 
«Сейсмопрогностический проект Вранча» 
[Кейліс-Борок та ін., 1990], который обго-
варивался на 25-й Генеральной ассамблее 
Международной ассоциации сейсмологии и 
физики недр Земли (Стамбул, август 1989 г.) 
и на Международном симпозиуме КБГА (Со-
фия, июнь 1990 г.). Проект предусматривал 
широкую научную международную коопе-
рацию многих стран по изучению одного из 
активнейших сейсмических районов Евро-
пы в целях получения новых материалов для 
решения принципиальных проблем сейсмо-

27 Землетрясения Вранча оказывают существен-
ное влияние на территории Румынии, Болгарии, 
Венгрии, Югославии, России, Украины и других 
стран. Сейсмоактивный район Вранча размещается 
на участке сочленения Восточных и Южных Кар-
пат. Землетрясения большой интенсивности проис-
ходят здесь регулярно (1802, 1838, 1868, 1908, 1940, 
1977, 1986, 1990, 2004 гг.). Это уникальный район для 
Европы, поскольку очаги землетрясений здесь глу-
бокофокусные (от 150±10 до 180—200 км, магнитуда 
до 7,5).
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логии, геодинамики и геотектоники. Одна-
ко проект не был принят и изучение зоны 
Вранча осуществлялось в рамках националь-
ных академических программ небольши-
ми коллективами и координировалось про-
блемным советом «Геодинамика и прогноз 
землетрясений»28 при АН УССР [Королев, 
Лазаренко, 2003; Лазаренко и др. 2006; Чеку-
нов, Кутас, 1987; Чекунов и др., 1988б,г].

В 1997—2001 г. в рамках темы «разви-
тие метода сейсмической томографии и 
его применение в сейсмологии, ГСЗ и сейс-
моразведке» (руководитель В.С. Гейко) было 
выполнено несколько международных про-
ектов: INTAS 1A-96-03, позволивший соз-
дать в Институте первоклассный (на тот 
период) специализированный вычислитель-
ный центр, предназначенный для реализа-
ции широкого комплекса сейсмических и 
сейсмологических исследований; совместные 
украинско-итальянские исследования де-
тальной структуры коры и верхней мантии 
Южной Европы по данным ГСЗ и сейсмо-
логии (грант фонда Карипло научного цен-
тра Ландау-Вольха (Комо, Италия)), пар-
тнер — Институт сейсмологического ри-
ска (Милан); проект PANCARDI в рамках 
программы EUROPROBE; ILP-project II/6 
(1997—2001 гг.) «Взаимодействие плюмов и 
литосферы», который выполнялся при под-
держке ЮНЕСКО и Международного фонда 
Союза ученых, изучающих Землю (участво-
вало около 40 научных учреждений Европы, 
США, Азии, Австралии); проект IGCP-430 
(2000—2004 гг.) «Влияние динамики мантии 
на экологическую безопасность региона Те-
тиса» при поддержке тех же международ-
ных организаций (участвовали около 50 на-
учных учреждений Европы и Азии) и др.29. В 

28 Регулярные сессии Научного совета АН Украи-
ны по проблеме «Геодинамика и прогноз землетря-
сений» проводились ежегодно в 1984—1989, 1992, 
1993, 1995 гг.

29 За этот период В. С. Гейко получил около 15 
международных грантов. Результаты исследований 
по ведомственной тематике НАН Украины, между-
народным проектам и грантам представлялись на 
международных конференциях, ассамблеях, рабо-
чих заседаниях: КБГА, Вена (Австрия, 1998); между-
народном совещании по сейсмической томографии, 
Умбрия (Италия, 2001); рабочем заседании по про-
екту ILP II/6, Страсбург (Франция, 2001); заседании 
IGCP-430, Ковасна (Румыния, 2000); по проекту PAN-
CARDI: Москва (Россия, 1997), Закопане (Польша, 
1997); Тульча (Румыния, 1999), Шопрон (Венгрия, 
2001); совместной ассамблеи IAGA-IASPEI, Ханой 
(Вьетнам, 2001).

результате этих исследований была заверше-
на разработка нового метода сейсмической 
томографии [Гейко, 1997, 2004; Гейко, Цвет-
кова, 1980; Geyko, 2004]; построены обнов-
ленные трехмерные р-скоростные модели 
мантии под Европой и Центральной Азией 
до глубины 850 км и более, которые покры-
вают пространство Европы, омывающие ее 
моря и океаны, северное побережье Афри-
ки, Малую Азию, Ближний Восток, Кавказ-
ский регион, Каспий, Казахстан, Среднюю 
Азию, Северную Индию и Северо-Западный 
Китай; осуществлена первая реконструкция 
обоснованной трехмерной р-скоростной мо-
дели мантии под регионом между Азией и 
Австралией от Новой Гвинеи до Соломоно-
вых островов до глубины 2500 км; создана 
полная база данных о временах пробега волн 
от коровых сейсмических событий магниту-
дой 4,5 и более за период 1964—1999 гг. для 
земного шара; создана полная база данных 
для той же интенсивности и за тот же период 
в формате ОГТ, пригодном для обращения в 
трехмерную р-скоростную модель Земли по 
разработанному методу сейсмической томо-
графии [Гейко и др., 1998, 2005, 2006, 2007; 
Geyko, 1997; Geyko, Tsvetkova, 1999; Geyko et 
al., 1997, 1998, 2000, 2006].

В программе Международного полярно-
го года «Internatіonal Polar Year» (MПГ  
2007/2008)30 Институт выполнял исследова-

30 Проведение МПГ в 2007/2008 гг. было приуро-
чено к 125-летию первого МПГ (1882—1883), 75-ле-
тию второго (1932—1933) и к 50-летию третьего 
МПГ (1957—1958), названного Международным гео-
физическим годом (МГГ). С целью сбора, хранения 
и предоставления удобного доступа к данным, полу-
ченным по программе МПГ 2007—2008, был создан 
международный портал «Данные Международного 
полярного года и информационное обслуживание» 
— «The Internatіonal Polar Year Data and Informatіon 
Servіce» (IPYDIS). Первые результаты МПГ 2007—
2008 обсуждены на Международном совещании в 
Сочи (28 сентября — 1 октября 2009 г.) по основным 
направлениям исследований: гидрометеорологиче-
ские и гелиогеофизические условия полярных об-
ластей (климат и палеоклимат, верхняя атмосфера и 
околоземное космическое пространство, свободная 
и приземная атмосфера и др.); строение и история 
геологического развития литосферы полярных ра-
йонов; развитие наблюдательной сети; информа-
ционные системы, управление данными и другие 
важные проблемы полярных регионов. Помимо сло-
жившихся традиций МПГ в отношении ориентации 
на метеорологические и геофизические исследова-
ния, в тематике МПГ 2007—2008 равные позиции 
получили биогеографические и экологические про-
екты, направленные на анализ современной дина-
мики биоты и экосистем или на палеоэкологические 
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ния по двум проектам: «Lithosphere structure 
of Western Antarctic according to geophysical 
and geological data» и «The geoelectrical model 
of Antarctic Peninsula and regions».31 Коорди-
наторы программы — Международный со-
вет науки и Всемирная метеорологическая 
организация.

Цель первого проекта — построение эво-
люционной пространственно-временной мо-
дели строения и генетической модели фор-
мирования земной коры и верхней мантии 
Западной Антарктики. Исследования струк-
туры литосферы с целью тектонического 
районирования и определения важнейших 
этапов эволюции и динамики основных тек-
тонических элементов пассивной окраины 
этого региона выполнялись Институтом в 
соответствии с Государственной програм-
мой Украины о проведении антарктических 
исследований на 2005—2010 гг. Особое вни-
мание при этом уделялось районам, перспек-
тивным с точки зрения формирования по-
лезных ископаемых, и регионам, представ-
ляющим интерес для изучения процессов со-
временного рифтогенеза. На основе новых 
взглядов на приуроченность большинства 
углеводородных регионов мира к местам 
пересечения планетарных рифтогенов рота-
ционного происхождения (так называемым 
рифтогенным узлам Земли) дана оценка ан-
тарктических прогнозных запасов углево-
дородов, которые превышают или прибли-

реконструкции этапов эволюции природы поляр-
ных областей в плейстоцене и голоцене. Анализ 
был сделан Геофизическим центром РАН на основе 
около 1270 проектов из почти 60 стран (Е. П. Харин: 
Международное совещание по итогам МПГ. Вестн. 
ОНЗ РАН, т. 1, 2009). С учетом объемов выпол-
ненных работ предложено подготовить к изданию 
шесть основных томов, обобщающих результаты 
российских исследований МПГ 2007—2008.

31 ИГФ НАН Украины впервые принял участие 
в антарктических исследованиях с конца 1995 г. В 
1995 г. Великобритания передала Украине антаркти-
ческую станцию «Фарадей» (новое название стан-
ции — «Академик Вернадский»), расположенную 
в западной части Антарктического полуострова. 
Исследования Института направлены на решение 
фундаментальных геолого-геофизических задач по 
изу чению закономерностей пространственного и 
временного распределения геофизических анома-
лий, глубинного строения литосферы, определению 
важнейших этапов эволюции и динамики основных 
тектонических элементов Западной Антарктики. 
Изу чалась пространственно-временная структура 
геомагнитного поля Южного полушария [Бахмутов, 
Милиневский, 1997; Соловьев и др., 1998; Шепель, 
1998].

жаются к мировым [Коболев, Оровецкий, 
2005]. Были получены новые данные о рас-
пределении геофизических полей и текто-
нических структур литосферы Западной Ан-
тарктики, что позволило проследить эволю-
цию отдельных блоков, выделить локальные 
неоднородности земной коры, уточнить схе-
мы структурно-тектонического районирова-
ния, проанализировать этапы формирования 
основных геоблоков и вплотную прибли-
зиться к построению геодинамической мо-
дели региона. Комплексные геофи зические 
исследования сопровождались де тальным гео-
логическим картированием, тектонофизи-
ческими наблюдениями, отбором образцов 
горных пород для дальнейших лабораторных 
петролого-геохимических, изо топно-гео хро-
но логических, палеомагнитных исследований 
и изучением физических свойств при нор-
мальных условиях и высоких температурах и 
давлениях. Полученные результаты доклады-
вались, в частности, на Международном гео-
логическом конгрессе (6—14 августа 2008 г.) 
в Осло [Бахмутов, Егорова, 2009; Yegorova, 
Bakhmutov, 2008; Yegorova et al., 2009].

Цель второго проекта — построение гео-
электрической модели и получение новых 
данных о современной геодинамике ре гио на 
на основе изучения его глубинной структуры 
с использованием магнитотеллурического 
зондирования (МТЗ), глубинных магнитова-
риационных и тектономагнитных методов, а 
также с использованием новых геоэлектри-
ческих методов, технология которых объеди-
няет метод становления короткоимпульсного 
электромагнитного поля (СКИП) и верти-
кальное электрорезонансное зондирование 
(ВЭРЗ). Тектономагнитные наблюдения в 
Антарктиде ранее не проводились. Резуль-
таты иследований на морских акваториях 
методами СКИП и ВЭРЗ, впервые выпол-
ненных украинскими учеными в 9-й и 11-й 
Украинских антарктических экспедициях, 
показали высокую информативность этих 
методов для изучения структуры верхней 
части земной коры и проводимости верхней 
мантии до глубин более нескольких сотен 
километров. Предусматривается выполнить 
геоэлектрическое зондирование вдоль запад-
ного склона Антарктического полуострова 
на базе временных антарктических станций 
(Белинсгаузен (Арктовский), Палмер, Вер-
надский, Эсперанцо, Марамбио, розера, Сан-
Мартин и др.), сезонных полевых пунктах 
(15—20) и пунктах двух профилей вкрест 
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простирания главных геологических струк-
тур. Для изучения сейсмотектонических 
процессов в районе украинской антарктиче-
ской станции (УАС) «Академик Вернадский» 
в 1998—2005 гг. был заложен тектономагнит-
ный полигон, на котором получены новые 
данные об интенсивной динамике локаль-
ного магнитного поля и выделены активные 
тектонические разломы [Максимчук и др., 
2008]. В рамках данного проекта предусма-
тривается расширить сеть тектономагнит-
ных пунктов вдоль западного склона Ан-
тарктического полуострова в районе от о-ва 
Барселот до о-ва Бус (5—6 пунктов) и вы-
полнить тектономагнитные наблюдения на 
всех станциях, где будет проводиться МТЗ. 
Немаловажное значение в выборе участка 
для комплексных геоэлектрических исследо-
ваний имело наличие в регионе магнитной 
обсерватории «Аргентинские острова», где 
ведутся непрерывные наблюдения за X-, Y-, 
Z-, D-, н-компонентами магнитного поля в 
широком диапазоне частот (1—300 Гц). Ра-
боты проводятся в содружестве с другими 
странами, работающими в рамках IPY.

Проект «разработка радиомагнитотел-
лурического обеспечения и технологии для 
быстрого обнаружения, картирования и мо-
ниторинга загрязнений с использованием пе-
шеходной, автомобильной и с поверхности 
водоемов съемок» (2001—2005 гг., ответствен-
ный исполнитель от ИГФ НАН Украины — 
В. Н. Шуман) выполнялся при поддержке 
Европейской Комиссии по научным иссле-
дованиям Европейского Союза. Партнеры: 
Кельнский университет (Германия), Санкт-
Петербургский государственный универси-
тет (Рос сия), орхусский университет (Да-
ния), Бухарестский университет (Румыния). 
Как ассоциированные страны в проекте при-
нимали участие: Бельгия, чешская республи-
ка, Эстония, Венгрия, Исландия, республика 
Кипр, Израиль, Латвия, Лихтенштейн, Лит-
ва, Норвегия, Польша, Словакия и Словения. 
В результате выполнения проекта создан 
аппаратурный комплекс магнитотеллуриче-
ских исследований в радиочастотном диапа-
зоне, использующий поля удаленных радио-
станций, и разработана методика обработки 
данных наблюдений. Комплекс позволяет с 
высокой точностью определять входной им-
педанс и кажущееся сопротивление исследу-
емого разреза. Проведенные испытания по-
казали высокую эффективность комплекса 
при изучении зон углеводородных загрязне-

ний на территориях Украины, России, Дании 
и Германии [Tezkan et al., 2006].

Тема INTAS «Неопротерозойский палео-
магнетизм и тектоническая история Балтики 
— ограничение для палеогеографии ро   динии» 
(09.1998—09.2001). Международные партнеры: 
Институт прикладной геофизики Универси-
тета Мюнхена (Германия), Политехнический 
университет Лу леа (Швеция), Всероссийский 
нефтяной научно-исследовательский геолого-
разведочный институт Санкт-Петербурга 
(Россия). Ру ко водитель работ от ИГФ НАН 
Украины — Н. П. Михайлова. Детально изу-
чен палеомагнетизм нижневендских траппов 
Волыни (третий вулканический горизонт) и 
осадочных пород Подолии (вендского воз-
раста). Получены надежные виртуальные 
магнитные полюсы для базальтов с возрас-
том 580—550 млн лет (коэффициент каче-
ства 5 из 7 возможных по международной 
шкале). На основе этих данных выполнены 
реконструкции положения континента Бал-
тики (Сарматия, Фенноскандия) в неопро-
терозое, что существенно уточнило историю 
распада протерозойского суперконтинен-
та Родиния. Около 750 млн лет тому назад 
Балтика находилась в экваториальном поясе 
между 10° ю. ш. и 20° с. ш. В результате по-
следующего движения к югу (около 580 млн 
лет тому назад) она приблизилась к Южно-
му полюсу (до 70° ю. ш. и 30° с. ш.) и повер-
нулась на 30° по часовой стрелке. Скорость 
дрейфа Балтики достигала 10—12 см/год, 
что подтверждает масштабность геодинами-
ческих процессов того времени, после кото-
рых Балтика и Лавразия окончательно стали 
автономными. На основе комплексного ана-
лиза данных установлен верхний предел за-
ключительной фазы траппового магматизма 
на Волыни в позднем докембрии — 545 млн 
лет, который совпадает с окончанием изли-
яний базальтов в Люблинской депрессии в 
Восточной Польше — 551 млн лет тому на-
зад. Это подтверждает общность тектони-
ческих движений всего юго-западного края 
Восточно-Европейской платформы на ру-
беже докембрия и фанерозоя [Глевасская 
и др., 2000; Кравченко, 2004, 2007; Elmіng 
et al., 2001; Glevasskaya, 2000; Kravchenko, 
Glevasskaya, 2000].

INTAS — проект «Reprocessing 3-di-
mensional modeling and scattering studies of 
seismic data from the Baltic shield» (1998—
2000). Исполнители: Кембриджский универ-
ситет (Великобритания), Геомар (Германия), 
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Институт геофизики НАН Украины, Между-
народный институт теории предсказания 
землетрясений и математической геофи-
зики рАН (Россия). От Института в проекте 
участвовал В. Н. Пилипенко. Исследовались 
возможности формирования изображений 
среды с использованием полей как отра-
женных, так и преломленных волн по мате-
риалам морских сейсмических наблюдений. 
Были сформированы основные принципы 
комбинирования изображений, полученных 
отдельно по отраженным и преломленным 
волнам, для определения целостной картины 
геологического строения в акваториях мо-
рей. С применением программ формирова-
ния изображений среды по полям отражен-
ных и преломленных волн были получены 
изображения сложного строения Балтийско-
го щита в районе Северной Скандинавии по 
материалам сейсмического профиля POLAR. 
Совместно с научным центром Geomar (Гер-
мания), в соответствии с заданием проекта, 
была также проведена обработка профилей 
МАМUТ (Персидский залив) с применени-
ем программ миграции [Пилипенко и др., 
2003а, б; Pіlіpenko et al., 1999].

В 2002—2003 гг. Р. И. Кутас по приглаше-
нию руководства международного проекта 
«Crіmea» Европейской комиссии (ЕС) прово-
дил геотермические исследования в Черном 
море. Руководил проектом проф. Д.  Клеркс 
(J. Klerks) из Международного бюро изуче-
ния окружающей среды (Internatіonal Bureau 
for Envіronmental Studіes). Результаты этих 
исследований опубликованы в работах [Ku-
tas, Poort, 2008; Kutas et al., 2004, 2005; Poort 
et al., 2007].

Научное сотрудничество с университе-
тами и институтами европейских стран по 
прямым соглашениям и проектам (1995 — 
2010). 

Швеция. Проект «Тектонические рекон-
струкции соотношения Фенноскандинав-
ского и Украинского щитов в докембрии: па-
леомагнитные исследования» (1995—1997) 
выполнялся совместно с Лундским техно-
логическим университетом (Швеция). Про-
ект финансировался Шведским Националь-
ным исследовательским комитетом и под-
держивался программами EUROPROBE и 
COPENA. Ответственный исполнитель от 
ИГФ НАН Украины — Н. П. Михайлова. 
Изучена остаточная намагниченность анор-
тозитов, габбро-анортозитов, основных да-
ек и монацитов докембрийского возраста 

(2,0—1,72 млрд лет) Украинского щита32. На 
основе надежных данных о палеомагнит-
ных полюсах (с коэффициентом качества 
не меньше 4) выполнены тектонические 
реконструкции взаимного положения Укра-
инского и Балтийского щитов. Показаны 
автономность положения щитов в период 
2000—1800 млн лет и их объединение око-
ло 1650 млн лет тому назад, что подтверж-
дает возраст остаточной намагниченности 
Володарск-Волынского массива (1656+10 млн 
лет). Такая датировка времени консолидации 
Восточно-Европейского кратона по палео-
магнитным данным не противоречит геоло-
гическим наблюдениям [Elmіng et al., 1993, 
1998, 2001; Glevasskaya et al., 1997].

Германия. Совместно с Федеральным ин-
ститутом геологических наук и природных 
ресурсов (Ганновер) в 1994—1997 гг. выпол-
нялся проект «Магнитная карта Централь-
ной и Восточной европы». Ответственный ис-
полнитель от ИГФ — И. К. Пашкевич. Согла-
сование полученных материалов проводилось 
в Ганновере и Киеве при участии обеих сто-
рон. Итоговым результатом явилось опубли-
кование сводной карты магнитных аномалий 
м-ба 1:10 000 000 Северной, Западной и Восточ-
ной Европы. Карта содержит информацию о 
глубинной структуре и условиях формирова-
ния земной коры основных континентальных 
блоков. Она свидетельствует о различии ано-
малий палеозойских и докембрийских струк-
тур коры Центральной и Восточной Европы 
[Bosum et al., 1997; Wonіk et al., 2001].

Совместно с Институтом геофизики Гам -
бургского университета (1996—2008) выполня-
лись работы по двум направлениям: обработ-
ка сейсмических данных по методике «широ-
кой апертуры» (WARRP); гравиметрическиe 
исследования на о-ве Крит (полевые работы) 
и участие в интерпретации сейсмических 
данных ГСЗ, полученных в этом регионе 
специалистами Гамбургского университета. 
По первому направлению был создан совре-
менный комплекс программ для миграцион-
ных преобразований преломленных (прони-

32 Для палеомагнитных исследований отбирались 
ориентированные образцы из докембрийских ком-
плексов в пределах Северо-Западного, Центрально-
го и Приазовского блоков УЩ в совместных экспе-
дициях 1995 и 1996 гг. Было отобрано 1042 образца 
пород (штуфы и выбуренные пробы керна). Экспе-
риментальные исследования по эталонным образ-
цам проводились в 1996 г. в палеомагнитной лабо-
ратории Лундского технологического университета 
научными сотрудниками ИГФ НАН Украины. 
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кающих) волн, который успешно применен 
при обработке и интерпретации материалов 
морских сейсмических наблюдений. Выпол-
нена обработка значительного объема дан-
ных, зарегистрированных в акваториях Ат-
лантического океана, Баренцева моря, Сре-
диземного моря, Мексиканского залива и др. 
[Пилипенко и др., 2003а, б; Egloff et al., 1997; 
Makrіs, Pіlіpenko, , 1997, 2003; Makrіs et al., 
2005; Pіlіpenko et al., 2008а]. Основы метода 
миграции преломленных волн были разрабо-
таны в ИГФ НАН Украины и опубликованы 
в работах [Пилипенко, Верпаховская, 2001, 
2003; Пилипенко и др., 2003а, б, 2004].

Исполнитель второго направления — 
Т. П. Егорова, с участием которой построена 
трехмерная плотностная модель коры за-
падной части Восточного Средиземноморья 
между Критским морем и Ливийским побе-
режьем Африки [Makrіs, Yegorova, 2006]. По-
лученные результаты существенно продви-
нули представления о структуре коры этой 
части Средиземноморья и Эгейского блока 
(современной геодинамической лаборатории 
с активными коллизионно-субдукционными 
процессами).

В 2004—2007 гг. Т. П. Егорова участвова-
ла в немецком проекте по изучению Цент-
раль но-Европейской системы осадочных бас - 
сей нов совместно с коллективом GeoFor-
schungs Zentrum Potsdam (GFZ). Получены 
гра витационные эффекты от различных 
этажей литосферы и сделан вывод, что три 
основные системы осадочных бассейнов 
(Се веро-Германская впадина, Норвежско-
Датский бассейн и Польский трог) были за-
ложены на фундаменте разных литосферных 
блоков, которые спаяны вместе аккрецион-
ными процессами [Yegorova et al., 2007]. Для 
Глюкштадского грабена, расположенного в 
центре Северо-Германской впадины, было 
выполнено гравитационное моделирование 
(в двух- и трехмерной постановках), показав-
шее высокую эффективность этого метода в 
условиях развития интенсивной соляной тек-
тоники [Yegorova et al., 2008]. В 2008 г. по ре-
зультатам работы по проекту вышла моногра-
фия [Lіttke et al., 2008], в одной из глав кото-
рой рассмотрено строение коры Центрально-
Европейской системы осадочных бассейнов 
по геофизическим данным. В подготовке 
монографии принимала участие Т.П. Егорова 
[Krawczyk et al., 2008].

Франция. Международная программа 
INTERMAGNET. В связи с обращением в 

2001 г. руководства EDNES (вице-президента 
А. Д. Гвишиани (Россия) и председателя 
Украинского отделения EDNES М. З. Згу-
ровского (Национальный технический уни-
верситет (КПИ), Украина) к Президенту 
НАН Украины Б. Е. Патону по вопросу 
участия Украины в Международной сети 
наблюдений за магнитным полем Земли 
INTERMAGNET Институт геофизики НАН 
Украины пригласил в Киев (10—13 сентября 
2002 г.) ученых из Парижского института 
физики Земли (Франция) — акад. Ж.-Л. Ле 
Мюэля (Jean-Lonіs Le Mouel), д-ра Е. Дор-
ми (Emmanuel Dormy), а также проф. А. Д. 
Гвишиани (ИФЗ РАН). Цель визита — об-
суждение сотрудничества и ознакомление 
французских коллег с местом расположения 
магнитной обсерватории «Киев» ИГФ НАН 
Украины (Дымер, Киевская обл.), имея в виду 
размещение нового магнитного оборудова-
ния, поставляе мого для НАН Украины фран-
цузской стороной. В результате достигнутых 
договорен нос тей была проведена реконструк-
ция гео маг нитной обсерватории «Киев», ко-
торая осу ществлялась в рамках гранта INTАS 
IА-01-01 CRENEGON «Создание обновленной 
сети базовых геомагнитных обсерваторий 
стран бывшего СССр» (2001—2004). Коор-
динатор работ от Европы — Ж. Рассон (Dr. 
Jean Rasson, Dourbes observatory, Belgіum), 
от Украины — В. Е. Корепанов (Львовский 
центр Института космических исследований 
НАН Украины). Ответственный исполнитель 
от Украины — М. И. Орлюк (ИГФ). При фи-
нансовой поддержке Парижского институ-
та физики Земли в конце 2003 г. был полу-
чен феррозондовый вариометр LEMI-008, в 
конце 2004 г. — деклинометр-инклинометр 
LEMI-203. В 2005 г. ИГФ НАН Украины при-
обрел второй вариометр LEMI-008 и ком-
пьютеры для обеспечения сбора, первичной 
обработки и хранения магнитных данных. С 
2006 г. была организована передача данных 
геомагнитной обсерватории «Киев» через 
Интернет в базу данных Международной 
магнитной сети GIN INTERMAGNET.

Нидерланды. В соответствии с соглаше-
нием между Институтом геофизики НАН 
Украины, Отделением тектоники факуль-
тета наук о Земле Свободного университе-
та Амстердама и палеомагнитной лаборато-
рией факультета наук о Земле Утрехтского 
университета о сотрудничестве в области 
региональных геолого-геофизических иссле-
дований земной коры, в районе Крымско-
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Скифской платформы с 2004 г. выполняются 
работы по теме «Исследования геодинами-
ки и эволюции Крымско-Скифской плиты в 
мезозое-кайнозое». Исполнители: В.Г. Бахму-
тов (Украина), проф. Cor. Langerіs (Утрехт, 
Нидерланды), Alіne Saіntot (в то время — 
Амстердам, Нидерланды). Сотрудничество, 
которое проводилось в рамках программы 
EUROPROBE, продолжалось в контексте 
программы «Эволюция бассейнов Средне-
го Востока» (Париж, Франция), программы 
Нидерландского научного фонда (NOW) и 
других европейских международных науч-
ных инициатив соответствующей тематики. 
Были выполнены геологические полевые 
работы с целью получения новых тектони-
ческих и структурных данных, а также про-
веден отбор образцов горных пород для па-
леомагнитных анализов в лабораториях уни-
верситетов Амстердама и Утрехта. Ожидает-
ся, что совместные исследования приведут 
к получению интегрированных результатов, 
которые будут способствовать уточнению 
тектонической истории и геодинамической 
эволюции Крымско-Скифской платформы.

Сотрудничество Института геофизики 
НАН Украины с научными учреждениями 
академий наук Польши, Румынии, Словакии, 
Чехии, Венгрии.

Польша. С Институтом геофизики ПАН 
в 1993—1995 гг. выполнялись работы в обла-
сти геодинамических проблем (геотектони-
ческая эволюция, сейсмичность, сейсмиче-
ское моделирование, магнитотеллурическое 
глубинное зондирование и др.). Направления 
исследований: изучение глубинной структу-
ры литосферы Трансевропейской шовной 
зоны (TESZ); глубинная структура и сейс-
мичность Карпатского региона; сравнитель-
ная характеристика термального состояния 
земной коры древней Восточно-Европейской 
платформы и Карпат; интерпретация грави-
тационных и магнитных аномалий с приме-
нением автоматизированных систем; палео-
магнитный анализ мезозойских формаций 
с реконструкцией палеотектонической эво-
люции Восточно-Европейской платформы, 
Карпат и Крыма; позднепалеозойский — фа-
нерозойский период платформенных дефор-
маций в свете палеомагнитных данных и др.

Магнитная обсерватория «Львов» ИГФ 
НАН Украины с 1994 г. регулярно направ-
ляла среднемесячные значения 3 элементов 
магнитного поля в банк данных междуна-
родного проекта PANCARDI «Оэрстед» про-

граммы EUROPROBE. Цель проекта — сбор 
данных, полученных с помощью спутнико-
вых и наземных наблюдений за магнитным 
полем Земли для построения аналитической 
модели и исследования его изменения во 
времени. В 2005 г. обсерватория была вклю-
чена в сеть INTERMAGNET благодаря помо-
щи (оборудованием и программами) поль-
ских коллег (Институт геофизики ПАН), что 
позволило повысить качество получаемых 
магнитных данных до стандартов междуна-
родных сетей.

В 1995—2000 гг. проводились исследо-
вания по изучению геомагнитного поля в 
палеозое и мезозое для создания магнито-
стратиграфической шкалы и геоэлектри-
ческое исследование зоны перехода между 
Восточно-Европейской платформой и Кар-
патами для моделирования тектоносферы 
региона [Bakhmutov, 2000; Jelenska et al., 
1998; Nawrockі et al., 1999].

В 2000—2002 гг. изучались магнитные 
свойства осадочных толщ Украины и Польши 
с целью палеотектонических реконструкций 
юго-западной части Русской плиты в ран-
нем—среднем палеозое и построения маг-
нитостатиграфической шкалы палеогена Па-
ратетиса на основе палеомагнитных данных. 
Координаторы: M. Jeleńska (Институт геофи-
зики ПАН) и В. Г. Бахмутов (ИГФ НАН Укра-
ины). Исполнители: М. Kądzіalko-Hofmokl, Е. 
Кrol, Т. Werner, А. Н. Третяк, В. Г. Бахмутов, 
Г. В. Сливинская (Украина) [Бахмутов и др., 
2001; Кроль и др., 2002]. Работы были продол-
жены в 2006—2008 гг. по проекту «Палеомаг-
нитные и  магнито-минералогические  иссле-
дования стратотиповых осадочных пород 
позднего венда — раннего палеозоя на По-
долии, Украина (юго-запад русской платфор-
мы)». Исполнители — M. Jeleńska (Институт 
геофизики ПАН) и В. Г. Бахмутов (ИГФ НАН 
Украины). Основная цель проекта — про-
верка гипотезы дрейфа палеомагнитных по-
люсов указанного временного интервала — 
одной из нерешенных задач в ряде проблем 
глобальной геодинамики, в частности, палео-
континента Балтика. Комплексная интерпре-
тация палеомагнитных и стратиграфических 
данных позволяет существенно улучшить 
знания о дрейфе палеомагнитных полюсов в 
интервале 550—400 млн лет тому назад.

В 2003—2005 гг. осуществлен проект «Ис-
следования геоэлектрической структуры 
под зоной Тейссейре—Торнквиста в районе 
польско-украинской границы». Руководители 
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Т. Ernst (Польша), И.М. Логвинов (Украина). 
Наблюдения методами магнитотеллуриче-
ского зондирования (МТЗ) и магнитовариа-
ционного профилирования (МВП) выполня-
лись цифровой аппаратурой вдоль профилей, 
пересекающих зону Тейссейре—Торнкви-
ста. По строена геоэлектрическая модель 
земной коры вдоль международного профи-
ля PREPAN (Паннонская впадина, Венгрия) 
— Карпатский регион (Словакия, Польша) 
— Волыно-Подольская плита (Украина) [Лог-
винов, Тарасов, 2003; Semenov et al.,2003]. 
В 2005 г. на международной конференции 
(Варшава), посвященной современному со-
стоянию проблемы геоэлектрического строе-
ния Карпатской аномалии электропроводно-
сти, от ИГФ НАН Украины был представлен 
доклад «Комплексная геофизическая модель 
Карпат на территории Украины на примере 
геотраверса II» (В. В. Гордиенко, И. М. Лог-
винов, В. Н. Тарасов).

По инициативе Института геофизики ПАН 
в 2001 г. был принят и действует по на стоящее 
время проект CEMES «Изучение строения 
мантии на территории евро пы геоэлектро-
магнитными методами». Страны-участники: 
Польша, Россия, Украина, Словакия, Чехия, 
Германия, Венгрия, Румыния. От ИГФ НАН 
Украины в работе принимали участие веду-
щий научный сотрудник отдела тектоносфе-
ры И. М. Логвинов и все руководители укра-
инских геомагнитных обсерваторий («Киев», 
«Одесса», «Львов»). Выпол не ны наблюдения с 
записью вариаций 5 ком понент естественно-
го магнитного поля Земли цифровыми стан-
циями на 12 обсерваториях стран-участниц 
(2001—2002); создан банк данных наблюдений 
(2003); проведено сопоставление результатов 
обработки данных (Варшава, 2004) и разрабо-
тана методика определения параметров, свя-
занных с неоднородностями горизонтальных 
компонент поля. В 2005—2006 гг. проведена 
одномерная инверсия кривых зондирований 
на каждой обсерватории, полученных путем 
объединения кривых МТЗ и МВП. С 2006 г. 
совершенствуются теория и методика МТЗ 
для исследования различных источников ва-
риаций электромагнитного поля Земли [Ernst 
et al., 2002; Logvіnov, 2002; Orlyuk, 2001]. Ре-
зультаты по проекту докладывались на 17-м и 
18-м международных симпозиумах «Электро-
магнитная индукция Земли» в октябре 2004 и 
сентябре 2006 г. [Semenov et al., 2004].

По польско-украинскому проекту «Ис-
следование вековых вариаций по данным 

украинских и польских магнитных обсерва-
торий» (2009—2011 гг., отв. исполнители Jan 
Reda (Польша), Ю. П. Сумарук (Украина)), 
выполнялись наблюдения за абсолютными 
значениями величин геомагнитного поля, 
интерпретация данных с использованием 
разных типов программного обеспечения, 
составлен ряд уточненных данных наблю-
дений геомагнитной обсерватории «Belsk» 
(Польша) за длительный промежуток време-
ни, обсуждены материалы по исследованию 
вековых вариаций геомагнитного поля.

Проект № 61 «Условная симметрия и ин -
тегро-дифференциальные уравнения» (2001—
2003) выполнялся совместно с Институтом 
фунадментальных технологических ис сле до  - 
ваний ПАН. Координаторы: Zygmunt Jacek 
Zawіstowskі (Польша), И. М. Цифра (Украи- 
 на). Исследовано применение теоретико-
группового анализа к интегро-диффе рен ци-
альным уравнениям математической физики. 
Показано, что групповой метод может успеш-
но использоваться для редукции интегро-
дифференциальных уравнений к уравнениям 
с меньшим числом независимых переменных. 
Установлено, что симметрийная редукция мо-
жет быть проведена с помощью операторов 
как классической, так и условной симметрии. 
Рассмотрены конкретные примеры волновых 
уравнений с дополнительным нелокальным 
слагаемым и уравнений Максвелла—Власова 
[Tsyfra, 2004].

Prof. M. Grad, T. Tііra и Рабочая группа 
Европейского сейсмологического Комитета 
опубликовали (включая Т. П. Егорову) важ-
ную работу о разделе Мохо Европы [Grad et 
al., 2009]

румыния. В рамках проекта UKRROM 
«Увязка национальных геомагнитных карт 
Ук раины, румынии и Молдовы» (грант Румын-
ской Академии (РА) № 82-1998) в 1998—2001 гг.
совместно с Институтом геофизики РА выпол-
нялись работы по субпроекту MAGLODAN 
«Создание геомагнитной карты территории 
нижнего Дуная» (руководитель И.К. Пашке-
вич, Украина). Впервые были проведены вы-
сокоточные магнитные наблюдения на пун-
ктах векового хода, рядовых пунктах и не-
скольких профилях в пограничных областях 
Украины и Румынии, что позволило привести 
к одному уровню карты аномального магнит-
ного поля, полученные ранее. В результате 
создана карта аномалий модуля геомагнитно-
го поля �т, соответствующая мировым стан-
дартам [Орлюк, 2000; Besutіu et al., 2000a,б].
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Совместно с Институтом геодинамики РА 
в 2002—2005 гг. проводились исследования 
по проекту DEEP «Динамика и структура 
юго-западного края Восточно-европейской 
платформы». Ответственные исполнители: 
L. Besutіu (Румыния), М. И. Орлюк, И. К. Паш-
кевич (Украина). Были согласованы нацио-
нальные стандарты исследований в соот-
ветствии с требованиями ЕС, выполнены 
совместные экспедиционные наблюдения на 
территориях Украины и Румынии, создана 
серия карт геомагнитного поля, приведен-
ных к одному уровню для территории Укра-
инских и севера Румынских Карпат, созда-
ны компьютерные базы данных магнитного 
и гравитационного полей, получено первое 
приближение структуры земной коры по 
результатам магнитного и гравитационного 
моделирования [Бешутью и др., 2006; Ор-
люк, Роменец, 2005; Besutіu et al., 2006]. Ра-
боты были продолжены в рамках конкурс-
ного проекта Румынии по линии Министер-
ства образования и науки Украины (номер 
гос. регистрации 0106V005811) «Трехмерное 
моделирование структуры земной коры под 
альпийским сооружением Восточных Карпат 
на основе геофизических данных с акцентом 
на зону сейсмической активности Вранча: 
геодинамические аспекты» TRIDEC (2006—
2007), руководитель L. Besutіu (Румыния), 
М. И. Орлюк (Украина). Задача проекта — 
изучение глубинной структуры Восточных 
Карпат на территории Румынии и Украины 
с целью установления соотношения между 
докембрийской Восточно-Европейской плат-
формой и палеозой-мезозойскими струк-
турами Центральной и Восточной Европы. 
Построены карты магнитного и гравитаци-
онного полей для приграничных областей 
Румынии и Украины, карта аномального 
магнитного поля Карпатского региона на вы-
соте 2 км (приведенная к одному уровню), а 
также карты региональных и магнитных ано-
малий; разработаны двумерные магнитные 
модели вдоль отдельных профилей и трех-
мерный вариант магнитной и гравитацион-
ной модели Восточных Карпат. Установлено, 
что магнитные неоднородности размещены 
в основном в кристаллической части коры, а 
плотностные — во всей коре. Рассчитанные 
магнитные и гравитационные аномалии от 
осадочного чехла и кристаллической части 
коры удовлетворяют наблюденным полям, 
а магнитная восприимчивость и плотность 
соответствуют значениям, полученным по 

экспериментальным данным. Анализ грави-
тационного и магнитного полей и моделей 
позволяет прогнозировать положение юго-
западной границы Восточно-Европейской 
платформы под Складчатыми Карпатами 
[Орлюк, Роменец, 2006].

В рамках рабочей программы сотрудни-
чества НАН Украины и РА в 2009—2011 гг. 
выполняется проект между Институтом гео-
физики НАН Украины и Институтом геоди-
намики РА «Комплексные исследования ряда 
активных разломов северо-западного побере-
жья черного моря в пределах территорий ру-
мынии и Украины» («Integrated research of some 
active faults located in the NW inland of the Black 
Sea on the Romanian and Ukrainian territories»). 
С украинской стороны в проекте принима-
ют участие: В. И. Старостенко, М. И. Орлюк, 
Р. И. Кутас, О. М. Русаков, И. К. Пашкевич, 
И. Б. Макаренко, О. В. Ле го стаева, А. А. Ро-
менец, С. В. Елисеева, Т. В. Ле бедь, А. С. Сав-
ченко. С румынской стороны — акад. РА д-р. 
К. Деметреску, д-р Л. Бешутью. д-р Д. Стани-
ка, д-р Л. Анастасиу, д-р В. Добрика, Л. Злаг-
неан, М. Ене, К. Диакополос, М. Ангелаче, 
М.-Л. Нуту, М. Станку.

В рамках проекта геофизическими ме-
тодами исследуются динамика коры и ли-
тосферы по некоторым разломам северо-
западного побережья Черного моря с ак-
центом на разлом Печенега — Камена и 
Измаил—Кагул (Святого Георгия), разде-
ляющие Центральную и Северную Добруд-
жу, а также последнюю с Преддобруджским 
прогибом. К настоящему времени создана 
база числовых геолого-геофизических дан-
ных для территории исследований. В общую 
компьютерную базу включены геологиче-
ские, тектонические, гравитационные, гео-
магнитные, геоэлектрические данные, а так-
же данные о тепловом потоке, топографии, 
сейсмичности, деформации земной коры и 
др. Выполненные полевые геомагнитные и 
гравиметрические исследования позволили 
уточнить расположение разломов, детали-
зировать их внутреннюю структуру, а так-
же установить разный характер протекания 
вариаций магнитного поля Земли в преде-
лах разломов по отношению к вариациям 
на геомагнитной обсерватории «Одесса». 
Впервые выполнены количественные оцен-
ки влияния электрокинетических процессов 
в зоне разлома, а также «подмагничивающе-
го» эффекта внешнего поля неоднородной в 
магнитном отношении среды, что в первом 
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приближении дает возможность объяснить 
различия протекания вариаций магнитного 
поля Земли. В предполагаемый комплекс-
ный мониторинг современных активных 
разломов параллельно с сейсмическими на-
блюдениями целесообразно включить также 
микрогравитационные, микромагнитные и 
геодезические (наземные и спутниковые) 
наблюдения.

В июле 2010 г. М. И. Орлюк, И. Б. Мака-
ренко и А. А. Роменец совместно с румын-
скими коллегами принимали участие в оче-
редной полевой экспедиции в Румынии.

Словакия. «Изучение глубинного строе-
ния литосферы Карпатско-Паннонского ре-
гиона методом трехмерного моделирования 
гравитационного, магнитного и теплово-
го полей» осуществлялось в 2003—2007 гг. с 
Геофизическим институтом Словацкой Ака-
демии наук (САН). Исполнители: M. Bielik, 
J. Dererova (Словакия); В. И. Старостенко, 
И. Б. Макаренко, о. В. Легостаева (Украина). 
Изучены и обобщены плотностные свойства 
отложений осадочной толщи Карпатско-
Паннонского региона для территорий Чехии, 
Словакии, Польши, Украины и Румынии по 
комплексу геолого-геофизических материа-
лов. Получены данные о характере распре-
деления плотности пород по всему объему 
осадочного заполнения региона. Макси-
мальными значениями плотности характе-
ризуются интрузивные и метаморфические 
породы основного и среднего состава, мини-
мальными — породы осадочного чехла. По-
строена 3D плотностная модель осадочного 
заполнения. При вычитании суммарного 
гравитационного эффекта осадочного чех-
ла из наблюденного поля получено остаточ-
ное гравитационное поле, которое отражает 
неоднородности распределения плотности 
консолидированной коры и верхней мантии 
[Bіelіk et al., 2004, 2005, 2006, 2009; Makarenko 
et al., 2002; Szalaіovа et al., 2008]. Совместные 
работы по построению модели литосферы 
Карпатского региона продолжаются.

Проект «Изучение неогенового вулканизма 
Карпатского региона методами палеомагне-
тизма, петромагнетизма и магнитной ми-
нералогии с использованием других геолого-
геофизических методов» (2003—2005 гг., с по-
следующим продолжением). Ответственный 
исполнитель от Украины — А. М. Глевас-
ская. Партнер — Геофизический институт 
САН. На основе анализа и интерпретации 
имеющихся палеомагнитных, магнитостра-

тиграфических и увязанных с ними новых 
изотопных данных, полученных по вулка-
ническим породам неогеновых вулканиче-
ских массивов Украинских Карпат и Вос-
точной Словакии, уточнен хрономагнито-
стратиграфический разрез региона для пе-
риода 15—8 млн лет; охарактеризован режим 
геомагнитного поля для ужгородской обрат-
ной и закарпатской прямой геомагнитных 
эпох; уточнены строение и возраст массивов 
Вигорлат-Гутинской и погребенной вулкани-
ческой гряд на территориях Восточной Сло-
вакии, Украины, Румынии [Глевасская и др., 
2006; Glevasskaya, 2004].

чехия. Проект «Исследования геоэлектри-
ческой структуры Карпат» выполнялся со-
вместно с Институтом геофизики Чешской 
АН (2004—2006) Исполнители: J. Pek (Чехия), 
И. М. Логвинов (Украина). Работы были со-
средоточены на построении банка данных 
магнитовариационных параметров Карпат-
ского региона и прилегающих территорий 
Паннонской впадины, Богемского массива и 
Восточно-Европейской платформы. На осно-
ве обращения магнитовариационных пара-
метров с применением модели тонкого слоя 
(программа Института геофизики Чешской 
АН, S. Kovaсіkova) была построена квази-
трехмерная геоэлектрическая модель регио-
на для глубин порядка 10—14 км. По этой 
же программе построена квазитрехмерная 
геоэлектрическая модель Кировоградского 
блока Украинского щита для глубин 16—
20 км [Гордиенко и др., 2005; Логвинов и др., 
2006а, б; Kovaсіkova et al., 2004; 2005]. 

Работы были продолжены в 2008—2010 гг. 
по новому проекту «Исследование геоэлек-
трической структуры Карпат и прилегающих 
регионов» (отв. исполнители S. Kovaсіkova, 
Чехия; И. М. Логвинов, Украина). Попол-
нялся банк данных магнитовариационных 
параметров вдоль Карпатского региона, для 
территории от 16° в. д. и 47° с. ш. до 28° в. д. 
и 51° с. ш. Банк содержит данные, получен-
ные на территорриях Чешской и Словацкой 
республик и Украины. Это позволит оценить 
геоэлектрические параметры земной коры 
и верхней мантии Карпатского региона на 
качественно новом уровне, что может ис-
пользоваться при построении комплексных 
геолого-геофизических моделей.

Венгрия. В рамках программы сотрудни-
чества между НАН Украины и Венгерской 
АН (ВАН) выполнялись исследования по 
проекту «Тензор аномального горизонталь-
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ного магнитного поля» (2007—2009) с Ис-
следовательским институтом геодезии и гео-
физики ВАН. Ответственные исполнители: 
И. И. Рокитянский (Украина), Szarko Laszlo 
(Венгрия). Обобщены результаты преды-
дущих исследований по проблеме; выпол-
нены теоретический анализ с целью обо-
снования оптимальной конфигурации ин-
вариантов тензора аномального горизон-
тального электромагнитного поля; а также 
анализ свойств тензора и его инвариантов 
на конкретных примерах геоэлектриче-
ских структур путем математического и 
физического моделирования; разработаны 
программы для анализа данных полевых 
наблюдений в Карпатах и других регионах. 
Впервые в мировой практике использован 
полный тензор аномального горизонталь-
ного магнитного поля, что позволит суще-
ственно увеличить точность и достовер-
ность результатов комплекса электромаг-
нитных методов.

Болгария. В результате сотрудничества c 
Geophysіcal Instіtute, Bulgarіan Academy of 
Scіenses, выполнена работа по изучению плот-
ностной неоднородности верхней мантии 
Центральных Балкан [Yegorova et al., 1998а].

3. Международное сотрудничество со стра-
нами Азии, Африки, Австралии и Америки

Индия. Важные научные исследования 
выполнены по проекту «Изучение глубинно-
го строения земной коры Индийского щита 
методом глубинного сейсмического зондиро-
вания» в рамках советско-индийского науч-
ного сотрудничества между АН СССР и Ин-
дийской Национальной академией по про-
блеме «Глубинное строение коры и верхней 
мантии Земли» (1972 — 1978 гг.). Подобные 
работы в Индии проводились впервые33. Роль 

33 В 1971 г. в ИГФ АН УССР прошел трехмесячную 
стажировку индийский ученый д-р П. Редди (P. Red-
dy), ознакомившийся с технико-методическими 
приемами проведения исследований методом ГСЗ 
на Украинском щите и с особенностями интерпре-
тации получаемых данных. Весной 1972 г. группой 
ученых (руководителей исследований) в составе 
д-ра К. Л. Кайла (K. Kaіla) и д-ра П. Редди (P. Red-
dy) от индийской стороны и канд. геол.-мин. наук 
Г. Е. Харечко и канд. техн. наук М. А. Лазаренко (от 
украинской стороны) была проведена рекогносци-
ровка района проектируемого профиля. Положение 
профиля выбиралось с учетом возможности пересе-
чения главных геологических структур Индийского 
щита, областей развития древних гранито-гнейсов, 
Куддапахского бассейна и поясов дарварской склад-
чатости. Осенью 1972 г. в Индию были доставлены 
основная аппаратура и оборудование, доукомплек-

головной организации в этом проекте была 
возложена на ИГФ АН УССР. Исследования 
выполнялись совместно с Национальным 
геофизическим исследовательским инсти-
тутом Индии (НГИИИ), расположенном в 
г. Хайдарабад. Главными координаторами 
работ являлись акад. АН УССР С. И. Суббо-
тин и д-р Хари Нараин (H. Naraіn). Научное 
руководство было возложено на чл.-кор. АН 
УССР В. Б. Соллогуба.

Работы на субширотном профиле Уди-
пи—Ковали (600 км), пересекающем весь 
Индостанский полуостров от Аравийского 
моря до Бенгальского залива, велись в тече-
ние трех полевых сезонов (продолжительно-
стью 3—3,5 мес. каждый). Работы начались на 
восточном участке профиля (от п. Ковали) по 
методике непрерывного профилирования с 
шагом наблюдений 100—200 м и расстоянием 
между пунктами взрыва 40 км, что обеспечи-
вало достаточно уверенное прослеживание 
волн, отраженных от границ раздела земной 
коры34. От ИГФ АН УССР в экспедиционных 
исследованиях принимали участие Г. Е. Ха-
речко, М. А. Лазаренко (руководители поле-
вых работ), Л. А. Хилинский, А. А. Триполь-
ский, В. Д. Омельченко, Г. П. Федченко и др.

К 1975 г. профиль Ковали—Удипи был от-
работан. По результатам исследований впер-
вые определена мощность консолидирован-
ной коры полуострова, уточнены ее скорост-
ные параметры, выявлены многочисленные 
зоны глубинных разломов, установлено, что 
Индийский щит не ограничен западной бе-
реговой линией полуострова, а простирается 
на всю ширину его шельфа.

тованные индийскими геофизиками необходимым 
количеством вспомогательной техники и оборудова-
ния. В декабре 1972 г. первая совместная советско-
индийская экспедиция приступила к полевым на-
блюдениям.

34 Прием и регистрация сейсмических сигналов 
осуществлялись двумя серийными сейсмостанция-
ми «Поиск-48 КМПВ/ОВ» советского производства 
с осциллографической и магнитной записью. В ка-
честве сейсмоприемников использовались приборы 
С-10, сгруппированные по четыре на канал с целью 
повышения мощности входного сигнала. Каждая 
станция обслуживалась смоточными машинами 
типа СМ-66. Для бурения взрывных скважин ис-
пользовались четыре самоходных буровых станка 
советского производства типа УРБ-2А, смонтиро-
ванных на автомобилях ЗИЛ-157 и ЗИЛ-131. Опера-
тивная связь на линии наблюдений осуществлялась 
УКВ-радиостанциями «Гранит». Для связи между 
пунктами взрыва, сейсмическими станциями и ба-
зой использовались радиостанции «Полоса-2», рабо-
тавшие на фиксированных частотах.
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Интерпретация данных проводилась 
параллельно в ИГФ АН УССР (Киев) и в 
НГИИИ (Хайдарабад). Установлена макси-
мальная глубина залегания раздела Мохо в 
восточной части Куддапахского бассейна, 
достигающая 45 км. Западнее (вплоть до за-
падной границы бассейна) она уменьшается 
скачкообразно по серии глубинных разломов 
до 32 км. Между Куддапахским бассейном и 
Читрадургским дарварским поясом раздел 
Мохо находится на глубине 35—36 км и за-
легает практически горизонтально. В обла-
сти развития дарварской складчатости мощ-
ность коры составляет 38—40 км, а раздел 
М испытывает слабую тенденцию к запад-
ному воздыманию. Как и при исследованиях 
на других щитах, метод ГСЗ на Индийском 
щите дал большое количество информации 
о глубинном строении его земной коры. Со-
поставление данных о глубинном строении 
Индийского и Украинского щитов позволяет 
сделать вывод, что, несмотря на общие тен-
денции их развития, Индийский щит претер-
пел большие деформации, чем Украинский. 
Эти деформации привели к крупным верти-
кальным и горизонтальным смещениям от-
дельных блоков земной коры, в результате 
чего поверхность древнего фундамента мо-
жет залегать на различных глубинах, а в от-
дельных блоках отсутствовать. Установлена 
реликтовая поверхность протофундамента, 
выявлено разделение кристаллической части 
коры на этажи (или комплексы) с резким ха-
рактером и разной степенью деформации. С 
учетом полученных данных предложена схе-
ма формирования крупнейшего геострук-
турного элемента Южной Индии — Дарвар-
ской геосинклинальной системы.

Работы ГСЗ были продолжены на западе 
Деканской синеклизы, где в 1967 г. произо-
шло разрушительное землетрясение Койна. 
В 1976—1978 гг. были пройдены два субши-
ротных профиля Койна-1 и Койна-2, распо-
ложенных в 150 и 200 км южнее г. Бомбея35. 
Специалисты Индии в результате совмест-

35 Исключительная сложность рельефа западной 
части Деканской синеклизы, обусловленная горной 
системой Западных Гат, редкая сеть местных дорог, 
их извилистость и значительные перепады абсолют-
ных отметок на линии профилей ГСЗ обусловили 
более низкую степень непрерывности наблюдений, 
чем в Южной Индии на профиле Кавали—Удипи. 
Построить полный сейсмический разрез для этого 
участка не удалось. Были определены только ско-
ростные параметры консолидированной коры и ее 
мощность.

ных с украинскими геофизиками работ при-
обрели опыт в проведении ГСЗ (1972—1976) 
и уже в 1977 г. смогли самостоятельно прой-
ти субмеридиональный профиль ГСЗ Мех-
мадабад—Билимора, который расположен 
севернее г. Бомбея и пересекает субширот-
ную впадину Нармада. Кроме того, ими был 
разработан способ автоматизированной ин-
терпретации годографов ГСЗ, использовав-
шийся при обработке данных указанного 
профиля и при интерпретации материалов 
ГСЗ, выполнявшихся в штате Кашмир в рам-
ках Памиро-Гималайского проекта [Харечко, 
1983].

Результаты сейсмических исследований 
на территории Индии 1972—1978 гг. явились 
важным шагом в деле дальнейшего изуче-
ния геологического строения Индостана и 
дали много новой информации, необходи-
мой для понимания тектоники, эволюции и 
современной геодинамики Индийского щита 
[Соллогуб и др,, 1984в; Субботин и др., 1979; 
Харечко, 1976, 1983; Харечко, Лазаренко, 
1972; Чекунов и др., 1984б—г; Chekunov et 
al., 1984а, б; Kaіla et al., 1976, 1978, 1979]. Эти 
материалы были обобщены с иными матери-
алами по кристаллическим щитам Северного 
полушария в специальной монографии [Три-
польский, Шаров, 2004].

Центральная Азия (Памиро-Гималайский 
оро ген). Институт геофизики АН УССР уча-
ствовал в работах по Международному гео-
динамическому проекту ЮНЕСКО — «Па-
миро-Гималайский сейсмический экспери-
мент» (1974—1978 гг., срок работ был прод-
лен до 1980 г.). Цель проекта — изучение 
строения земной коры и верхней мантии 
Памиро-Гималайской орогенической обла-
сти. Профиль был проложен вкрест прости-
рания геологических структур и горных соо-
ружений Гималаев, Каракорума, Гиндукуша, 
Памира и Южного Тянь-Шаня. Главный во-
прос, объединивший все исследования: при-
рода и происхождение сил, вызывающих 
движение земной коры; обмен материалом 
между корой и верхней мантией; процессы 
преобразования горных пород. Эта обшир-
ная программа была разделена на несколь-
ко направлений, которые изучались отдель-
ными рабочими группами. В состав группы, 
изучавшей геодинамические процессы, про-
исходящие в Центральной Азии в области, 
расположенной между Гималаями и Пами-
ром, входил и ИГФ АН УССР. Сочетание вы-
сокой интенсивности горообразовательных 
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процессов с их молодостью позволяло наде-
яться, что они могут быть изучены наилуч-
шим образом и восполнят пробел знаний о 
глубинном строении Высокой Азии. Все это 
оказалось возможным благодаря значитель-
ному прогрессу в некоторых геофизических 
методах (в первую очередь ГСЗ) и совмест-
ному сотрудничеству советских, индийских, 
пакистанских и итальянских специалистов. 
На двустороннем Советско-индийском со-
вещании о совместном проведении глубин-
ных сейсмических исследований на Памиро-
Гималайском профиле36 (Киев, 2 октября 
1973 г.) было рекомендовано проводить его 
через Гималаи с возможным продолжением 
профиля до пересечения с отрабатываемым 
широтным профилем по Индийскому щиту 
[Соллогуб и др., 1974]. В 1974 г. советская 
сторона разработала окончательный проект 
работ. Запланированный сейсмический про-
филь протяженностью более 1500 км от Ин-
достанской платформы на юге до Северного 
Тянь-Шаня на севере дополнялся гравиме-
трическими и магнитными исследованиями37. 
Основные работы по проекту проводились в 
1975, 1976 и 1978—1980 гг. Параллельно с по-
левыми работами на координационных сове-
щаниях в Киеве (1975), Ялте (1976), Хайдара-

36 Совещание организовал ИГФ АН УССР. В ра-
бо те совещания принимали участие: член рабочей 
группы (Альпийско-Гималайская зона) Междуна род-
ной комиссии геодинамического проекта Н. А. Бе-
ля евский, эксперт Международной комиссии по 
взрывной сейсмологии И. С. Вольвовский, руково-
дитель советско-индийского проекта исследований 
ГСЗ от индийской стороны К.Л. Кайла, от советской 
стороны — координатор С. И. Субботин, научный 
руководитель проекта В.Б.Соллогуб, зам. директора 
ИГФ А. В. Чекунов, ученый секретарь Е. К. Лоссов-
ский, научные сотрудники и руководители экспеди-
ции ИГФ в Индии Г. Е. Харечко, М. А. Лазаренко. 

37 Идея изучения глубинного строения горного 
пояса Центральной Азии возникла в 1967 г. на Все-
союзном тектоническом совещании в Душанбе. В 
1971 г. была проведена геологическая рекогносци-
ровка на местности (руководитель Н. А. Беляевский) 
и выбрано направление профиля Ош — оз. Зоркуль. 
В 1973 г. на заседании рабочей группы по геодина-
мике в Хайдарабаде (Индия) была принята реко-
мендация о геофизическом пересечении Гималаев 
по нескольким траверсам. В том же году в СССР 
были начаты подготовительные полевые работы на 
выбранном профиле. В 1974 г. семинар по физи-
ке твердой Земли в Хайдарабаде и коллоквиум по 
тектонике Кашмиро-Каракорумского и Гиндокуш-
Памирского орогенических поясов в Риме подтвер-
дили большой научный интерес этих исследований 
и приняли единую программу в форме Междуна-
родного Памиро-Гималайского проекта.

баде (1978), Ленинграде (1978), Риме (1980), 
Ташкенте (1980)38 рассматривались итоги ис-
следований и планы по следующим этапам 
работ. Общее руководство и координация 
исследований осуществлялись Междуве-
домственным геофизическим комитетом АН 
СССР (В. В. Белоусов, Б. С. Вольвовский).

На Международном совещании (Ташкент, 
ноябрь 1980 г.) было констатировано, что 
толщина земной коры Памиро-Гималайского 
региона достигает максимальных для всей 
планеты величин (70—75 км), а сейсмич-
ность региона, как коровая, так и мантийная 
(глубина очагов землетрясений под Пами-
ром, Гиндукушем и Гималаями составляет 
200—250 км), обусловлена перемещением 
блоков по разломам. Современные верти-
кальные движения земной коры происходят 
здесь довольно интенсивно; на Памире и в 
Гималаях наблюдается прямая зависимость 
между их величиной и толщиной земной 
коры. Тепловой поток высокий и зависит 
от интенсивности современных движений 
коры, сейсмичности и молодого (кайнозой-
ского) магматизма. Обсуждались и другие 
интересные результаты [Чекунов, 1981]. 
Отмечались также нерешенные проблемы. 
Было признано целесообразным продолжить 
международное сотрудничество по изучению 
Тянь-Шань-Памиро-Гималайского региона с 

38 В выполнении Памиро-Гималайского проек-
та участвовали организации [Pamіr-Hіmalaya, 1983]: 
1) от СССР — ВНИИГеофизика Мингео СССР (Мо-
сква), Институт геологии и геофизики АН УзССР 
(Ташкент), Ферганская геофизическая экспедиция 
Мингео УзССР (Коканд), Институт геофизики АН 
УССР (Киев), Ташкентский государственный уни-
верситет (Ташкент), Институт геологических наук 
АН КазССР (Алма-Ата), Геофизическая экспедиция 
Управления геологии при Совете Министров (УГ 
СМ) ТаджССР (Душанбе). Основные исполнители 
работ: С. А. Алиев, Н. А. Беляевский, И. С. Вольвов-
ский, В. А. Пак, В. И. Рубайло, Б. Б. Таль-Вирский, 
И. Х. Хамрабаев, В. Б. Соллогуб, Г. Е. Харечко, 
Т. Э. Эргешев; 2) от Индии — Национальный геофи-
зический исследовательский институт (Хайдарабад). 
Основные исполнители работ: Х. Нараин, К. Л. Кай-
ла; 3) от Пакистана — Геологическая служба Паки-
стана (Кветта). Основные исполнители работ: А. Фа-
рах, М. А. Мирза; 4) от Италии — Национальная 
академия Деи Линчеи (Рим), Национальный иссле-
довательский совет (Рим), Геофизическая экспери-
ментальная обсерватория (Триест), Национальный 
геофизический институт (Рим), Институт геофизи-
ки литосферы (Милан), Обсерватория Везувий (Не-
аполь), Триестский, Неаполитанский, Миланский, 
Катанийский, Павийский университеты. Основ-
ные исполнители работ — А. Марусси, И. Финет ти 
(A. Marussі, I. Fіnettі) [Памир — Гималаи, 1982].
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привлечением всех заинтересованных орга-
низаций и определить важнейшие направ-
ления исследований на 1981—1985 гг.

Изучение Памиро-Гималайской горной 
системы и ее обрамления имеет исключи-
тельно важное значение, поскольку регион 
уникален по геолого-геофизическим ха-
рактеристикам. На его материалах можно 
решить ряд общих вопросов, касающихся 
земной коры, геотектоники, геофизики, ме-
таллогении и др. [Памир — Гималаи, 1982; 
Харечко, 1983; Харечко, Савенко, 1977; Alіev 
et al., 1976; Pamіr-Hіmalaya, 1983].

Китай. По договору о научно-техническом 
сотрудничестве с Северо-Западным геоло-
гическим исследовательским институтом 
Китая (г. Ланджоу) в области нефтяной гео-
логии и геофизики выполнялась тема «Ин-
терпретация гравиметрических данных с 
помощью автоматизированных систем ин-
терпретации гравитационных полей и обра-
ботка сейсморазведочных данных на ЭВМ» 
(1998—2000 гг.)39. Договором предусматри-
валось проведение рабочих встреч сторон. 
Первая встреча состоялась в Киеве в 1998 г. 
Китайские специалисты проявили интерес 
к комплексу программ коррекции остаточ-
ных статических поправок (разработчики 
— В. А. Дя дю ра, В. В. Будкевич) и выразили 
желание опробовать комплекс в вычисли-
тельном центре (ВЦ) на материалах своего 
Института. Новые вычислительные комплек-
сы для ЭВМ, разработанные в ИГФ НАН 
Украины, позволяют в автоматизированном 
режиме строить по гравитационному полю 
трехмерные модели среды со сложным из-
менением плотности по латерали и вертика-
ли, а также детально и полно анализировать 
гравитационное поле.

Украинско-китайский проект «Геоэлектро-
магнитные исследования сеймогенных зон» 
2004—2005 гг. (отв. исполнитель И. И. Роки-
тянский, исполнители от китайской стороны 
— Чжао Го-цзе, Жан Ян, Танг Джи (Instіtute 
of Geology, Chіna Earthquake Admіnstratіon, 
Beіjіng, Chіna). Цель проекта — изучение 
строения и физических особенностей сейс-
могенной переходной зоны от Ти бета до 

39 В 1996 и 1998 гг. специалистами ИГФ НАН 
Украины по соответствующему договору была пере-
дана для производственной эксплуатации в Global 
Software Corporatіon (г.Джо-Джоу, Китай) и Синь-
цзянскому нефтяному управлению (г. Урумчи, Ки-
тай) программа автоматической коррекции статиче-
ских поправок для 2D сейсморазведки.

блока Одос магнитовариационным зонди-
рованием и магнитовариационным про фи-
лированием. Работы выполнены вдоль ре-
гионального профиля (900 км), проходящего 
по трем блокам Тибета, переходной разлом-
ной зоне и блоку Одос (в восточной части), а 
также четырех детальных профилей в самой 
разломной зоне. Построены геоэлектриче-
ские модели земной коры и верхней мантии. 
Установлен хорошо проводящий коровый 
слой под Тибетом и блоком Одос на глубине 
10—20 км. Под сейсмогенной зоной он от-
сутствует. Это существенный результат для 
физики землетрясений. Комплексная интер-
претация векторов индукции и данных маг-
нитотеллурического зондирования позволи-
ла выявить и оценить параметры нескольких 
локальных проводящих слоев в пределах 
осадочного слоя и региональных межблоко-
вых разломов [Рокитянский и др., 2005].

Вьетнам. Проект «Усовершенствование 
гео физических методов, применяющихся для 
изучения литосферы территории Вьетна-
ма и прилегающих областей» (2005—2008 гг., 
в 2008 г. срок окончания проекта продлен до 
2013 г.) выполняется в рамках соглашения о 
научном сотрудничестве между Вьетнамской 
академией наук и технологий (VAST) и НАН 
Украины. Партнер — Институт геофизики 
Вьетнамской АНТ. Исполнители: от вьетнам-
ской стороны — Prof., Dr. Cao Dіnh Trіeu, Dr. 
Ngo Thі Lu, Dr. Dang Thanh Haі, MSc. Le Van 
Dung, MSc. Pham Nam Hung, Bsc. Maі Xuan 
Bach, MSc. Thaі Anh Tuan, MSc. Nguyen Huu 
Tuyen; от украинской стороны — В. И. Ста-
ростенко, В. С. Гейко, Т. А. Цветкова, о. В. Ле-
гостаева, И. Б. Ма карен ко, И. В. Бу гаенко, 
Л. А. Шум лянская, Л. Н. Заец. Цель проекта 
—разработка и применение новых методов 
решения задачи сейсмической томографии, 
прямых и обратных задач гравиметрии и 
магнитометрии, построение сейсмической, 
гравитационной и магнитной моделей коры 
и мантии регионов Вьетнама, сравнение ме-
тодов интерпретации, которые используются 
во Вьетнаме и Украине, сопоставление ре-
зультатов моделирования, тектоническая и 
геодинамическая интерпретация результатов. 
Выполнены работы по построению и анали-
зу трехмерной р-скоростной модели мантии 
Земли под территорией Юго-Восточной Азии. 
Исследованы связи строения мантии под этим 
регионом с сейсмичностью Вьетнама и приле-
гающих областей [Заец и др., 2009; Starostenko 
et al., 2008; Tsvetkova et al., 2008; Zaіets, 2008].
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Турция. Проект «Палеомагнетизм сопря-
женных окраин Западно-черноморского бас-
сейна: ограничения на время и кинематику 
образования впадины и ее последующей эво-
люции» (2004—2007) выполнялся в соответ-
ствии с распоряжением Президиума НАН 
Украины № 666 от 14.11.2003 г. Партнер — 
Стамбульский университет (Co-dіrector Nacі 
Orbay, исполнители: Tіmur Ustaömer, Mumtaz 
Hіsarlі, Nurdan Sayіn, Mualla Cіnku); от ИГФ 
НАН Украины (содиректор О. М. Русаков, 
исполнители: С. Н. Кравченко, А. М. Глевас-
ская, О. А. Зайчук). Проведены совместные 
экспедиционные работы на Крымском по-
луострове с целью отбора коллекций ориен-
тированных образцов магматических и оса-
дочных пород для палеомагнитных исследо-
ваний. Отобрано 86 образцов горных пород 
из отложений Крыма и 34 — из отложений 
Понтид-триас-мелового возраста. Их пер-
вичная остаточная намагниченность выделе-
на идентичными современными полевыми 
и лабораторными методами. Эксперименты 
выполнялись в лучших европейских лабора-
ториях в Цюрихе, Утрехте и Варшаве.

Интерпретация исследований показала, 
что Крым и Западные Понтиды после ранне-
мелового времени располагались на 31° с. ш. 
Разница широт в 3° между Крымом и Понти-
дами обусловлена позднейшим раскрытием 
Черноморского бассейна.

Полученные данные позволяют суще-
ственно повысить достоверность геодинами-
ческих моделей Черноморского бассейна.

В соответствии с приказом Минобразо-
вания и науки Украины от 19 апреля 2005 г. 
№ 236, по украинско-турецкому договору со-
вместно с Обсерваторией Кандилли и Инсти-
тутом исследования землетрясений (Стамбул) 
проводились работы по теме «Электрические 
и магнитные исследования сейсмогенных зон» 
(2005—2007). Исполнители: И. И. Ро китянский 
(Украина), Mustafa Kemal Tuncer (Турция). 
Проведены глубинное магнитотеллуриче-
ское зондирование и электровариационное 
профилирование. Изучены сейсмогенные 
зо ны, в которых происходит подготовка 
землетрясений. Это позволяет выделить 
предвестники, непосредственно связанные 
с процессом формирования будущего зем-
летрясения, что чрезвычайно важно в про-
блеме их прогноза. Для электромагнитных 
предвестников такими свойствами обладают 
каналы повышенной электропроводности. 
Получены записи вариаций электрического 

и магнитного полей в районе землетрясения 
Дюзджи 12.11.1999 г. с м=7,1 (северо-запад 
Турции) в диапазоне периодов 0,002—2000 с. 
Предложена комплексная методика анали-
за данных и построена геоэлектрическая 
модель сеймогенной зоны западной части 
Северо-Анатолийского разлома. Геоэлектри-
ческие исследования данного района прове-
дены впервые [Рокитянский и др., 2007].

Израиль. В рамках совместного проекта 
с Университетом Хайфы (Израиль) «Полу-
чение новых данных о глубинном строении 
литосферы черного моря и района Восточ-
ного Средиземноморья на основе детально-
го комплексного трехмерного геофизическо-
го моделирования геологической среды» на 
2009—2012 гг. (руководитель Prof. Zvі Ben-
Avraham, Израиль; проф. В. И. Старостенко, 
Украина) предусматриваются разработка и 
тестирование новых алгоритмов для инте-
грационного трехмерного моделирования 
нефтегазовых структур района Восточного 
Средиземноморья, изучение сейсмичности 
бассейна Черного моря и района Восточ-
ного Средиземноморья. Получение новых 
данных о распределении плотности консо-
лидированной коры на основе трехмерного 
гравитационного моделирования позволит 
получить новую информацию о структуре 
и составе коры изучаемого региона. Проект 
подписали: с израильской стороны — дирек-
тор Unіversіty of Haіfa Prof. Yossі Ben-Aztrі и 
руководитель проекта Prof. Zvі Ben-Avraham 
(3 августа 2009 г. в г. Хайфа); с украинской 
стороны — директор ИГФ НАН Украины, 
академик НАН Украины и руководитель 
проекта В. И. Старостенко (30 апреля 2009 г. 
в г. Киеве). Состав исполнителей: от изра-
ильской стороны — Yіzhak Makovsky, Urі 
Schattner, Mіchael Lazar, Margaret Reznіkov; 
от украинской стороны — О. Легостаева, 
И. Макаренко, Т. Егорова, В. Гобаренко.

Гвинея. Комплексные геофизические ис-
следования в Гвинее выполнялись Институ-
том с 1981 г. в соответствии с Межправи-
тельственным соглашением между СССР и 
Гвинейской Республикой. Одним из основ-
ных направлений геофизических исследо-
ваний было изучение пространственной 
неоднородности литосферы зоны перехода 
океан — континент в Гвинейском секторе 
Африканского континента и Атлантического 
океана [Карабович, 1981]. Район исследова-
ний — зона сочленения Либерийского щита, 
Гвинейской синеклизы и приконтиненталь-
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ного мезокайнозойского осадочного бассей-
на. Геолого-геофизические исследования на 
континенте проводились совместно совет-
скими и гвинейскими сотрудниками Научно-
исследовательского центра (НИЦ)40. Плано-
мерные морские исследования на шельфе и 
в Гвинейском секторе Атлантики выполня-
лись в 1984 г. на НИС «Михаил Ломоносов» 
и «Академик Вернадский» [Старостенко и 
др., 1985; Шнюков та ін, 1985]. В результате 
морских работ выявлены структурные зако-
номерности в строении шельфа, прослеже-
ны глубинные разломы в направлении оке-
ана, контролирующие на побережье зоны 
протерозойской и мезозойской активизации 
Западно-Гвинейской провинции. На шельфе 
и материковом склоне Гвинеи впервые вы-
явлены фосфорит-глауконитовые пески и 
алевролиты с содержанием фосфора до 31 %, 
а также размытые выходы древних фосфо-
ритсодержащих глин с фосфоритизирован-
ными известняками и чистыми фосфорита-
ми. В осадочных породах Гвинейского поли-
гона также впервые обнаружены и охарак-
теризованы рудные минералы — ильменит 
и магнетит. Ильменит в основном связан с 
руслами древних, затопленных океаном, рек 
и может стать объектом для поисков про-
мышленных россыпей.

По совместному проекту «Минеральные 
ресурсы Гвинеи» дана оценка перспективно-
сти шельфа и Гвинеского плато на важней-
шие виды минерального сырья. Материа-
лы переданы гвинейской стороне. Изучена 
сейсмическая структура Либерийского щита 
и шельфовая зона Гвинейской Республи-
ки [Старостенко и др., 1989; Тропическая …, 
1988]. В результате выполненных работ по-
лучены новые даные о пространственной не-
однородности геофизических полей региона, 
физических свойствах и вещественном со-
ставе горных пород, структуре и глубинном 
строении земной коры океана, переходной и 

40 Научно-исследовательский центр «Рогбане» 
(г. Ко накри) был введен в эксплуатацию в мае 1983 г. 
В задачи центра по геофизическому направлению 
входило: изучение геологических процессов на кон-
тиненте и шельфе, составление геофизических атла-
сов и карт, выполнение прогнозных оценок запасов 
минерального сырья в Гвинейском секторе Африки 
и Атлантического океана. В 1983—1986 гг. основное 
внимание уделялось изучению пространственной 
неоднородности геофизических полей и их связи с 
геолого-тектоническими структурными элементами 
региона, а также сопоставлению полученных дан-
ных с результатами геологических съемок, выпол-
ненных ранее.

континентальной областей [Карабович, 1981; 
Карабович и др.,1986; Козленко и др., 1990; 
Логвинов, Конате, 1985; Старостенко и др., 
1985, 1988; Третяк и др., 1991; Чекунов и др., 
1985; Шнюков та ін., 1985; Konate et al., 1989].

Построены первые петрофизические мо-
дели глубинного строения литосферы, под-
твердившие ее блоковую структуру. Выявлен-
ные в литосфере региона зоны уплотнений 
и разуплотнений приурочены к долгожи-
вущим тектоническим швам как на кон-
тиненте, так и в зоне перехода к океану. 
Составлены сводные данные физических 
свойств главных петрофизических комплек-
сов пород. Построены карты поля силы тя-
жести побережья Гвинеи. Уточнено геолого-
тектоническое строение земной коры вдоль 
трансгвинейских профилей. В разные годы 
в геолого-геофизической лаборатории НИЦ 
работали сотрудники ИГФ НАН Украины: 
О. М. Русаков, В. Д. Соловьев, С. В. Карабо-
вич, В. Г. Козленко, И. Ф. Дудкин, Д. В. Кор-
ниец, И. М. Логвинов, Л. А. Третяк и др. 
Руководителем лаборатории долгие годы 
был О. М. Русаков. В морских экспедици-
ях в этот регион, а также в командировках 
принимал участие В. И. Старостенко. С гви-
нейской стороны в работах участвовали спе-
циалисты Наби Лай Мусса Сакко, Марсель 
Зуманиги, Ури Ба, Саду Барри41 и др. Во вре-
мя экспедиции 28-го рейса НИС «Академик 
Вернадский» (с 30 декабря 1983 г. по 13 мая 
1984 г.) на борту судна прошли стажировку 
восемь гвинейских специалистов, среди них 
два — по геолого-геофизическому направле-
нию [Шнюков та ін. 1985].

Соединенные Штаты Америки. Програм-
ма IRIS «Изучение континентальной лито-
сфе ры на основе данных сейсмических се-
тей» (Incorporated Research Instіtutіons for 
Seіsmology)42 выполнялась в соответствии с 

41 В период обучения в аспирантуре при Киев-
ском политехническом институте научным руково-
дителем кандидатской диссертации Саду Барри был 
В. И. Старостенко.

42 Программа базируется на данных, получаемых 
Глобальной сейсмологической сетью (ГСС), финан-
сируемой и эксплуатируемой Консорциумом IRIS 
совместно с Геологической службой США. Кон-
сорциум объединяет более 80 университетов США. 
Сеть ГСС создана для научного исследования зем-
летрясений и структуры Земли. Она открыта для 
мониторинга и обладает широкими возможностями 
уменьшения сейсмической опасности для населения 
стран с высоким сейсмическим риском [Peterson, 
Hutt, 1993; The IRIS …,1993]. В феврале 1991 г. IRIS, 
ИФЗ АН СССР и Научно-исследовательский центр 
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Меморандумом между Альбукерской сейс-
мологической лабораторией Геологической 
службы США и Институтом геофизики 
НАН Украины (подписанным в Киеве 17 мая 
1994 г., Robert L.Young (США) и В. И. Старо-
стенко (Украина)), предусматривалось соз-
дание цифровой сейсмологической станции 
«Киев» (Житомирская обл., пгт. Малин, с. 
Ворсовка). Финансирование работ по приоб-
ретению оборудования, его доставке и мон-
тажу осуществила американская сторона. 
Станция была введена в систему Глобальной 
сейсмологической сети IRIS в 1995 г.43 В на-
стоящее время станция «Киев» эксплуати-
руется ИГФ НАН Украины совместно с Аль-
букерской сейсмологической лабораторией 
США. Украина, став членом консорциума 
IRIS, получила доступ к материалам Миро-
вого банка сейсмических данных и возмож-
ность запрашивать информацию о земле-
трясениях с любой станции Мировой сети 
в максимально короткий срок после их воз-
никновения.

В 2000 г. при поддержке Национального 
научного фонда США по проекту «Деформа-
ции, связанные с внедрением магматического 
силла в упругое полупространство, с прило-
жениями к геодезии вулканических областей» 
(01.01—31.12.2000) изучалась воз можность ди-
агностики современных магматических камер 
по геодезическим наблюдениям. Партнер — 
Калифорнийский технологический институт 
(Пасадена, Калифорния, США). Исполнители: 
М. Simons, Y. Fialko (США), Я. Хазан (ИГФ 
НАН Украины). Получены точные выраже-
ния для вертикальных и горизонтальных 
перемещений поверхности, вызванных по-
ступлением жидкости в горизонтальную 
круглую трещину или оттоком жидкости из 
нее. Наблюдение полного поля смещений 
поверхности над активными магматически-
ми резервуарами позволяет оценить их мор-

АН СССР заключили договор об оборудовании в 
Москве Центра для анализа и хранения данных со-
вместной американо-советской сейсмической про-
граммы. 

43 В качестве дополнения к протоколу о намере-
ниях в 1996 г. с целью улучшения кооперации по 
обмену сейсмологическими данными между ИГФ 
НАН Украины и Альбукерской сейсмологической 
лабораторией Геологической службы США был за-
ключен договор, предусматривающий предоставле-
ние лаборатории канала связи со станцией «Киев» 
из любой точки мира в соответствии с действую-
щими на Украине техническими нормами. Договор 
подписали Robert L. Young (31.07.96 г., Альбукерке) и 
В. И. Старостенко (15.08.96 г., Киев)

фологию и глубину заложения. Полученные 
решения использованы для изучения де-
формаций, вызванных активными коровы-
ми магматическими телами в Soccorro (New 
Mexіco) и Long Valley (Calіfornіa) [Fіalko et 
al., 2001а, б].

В рамках проекта «Позднепермский и ран-
нетриасовый палеомагнетизм евразии» в 
2007 г. заключено соглашение о научном со-
трудничестве между ИГФ НАН Украины, От-
делением геологических наук Мичиганского 
университета США (Prof. Роb Van der Voo) 
и Геологическим институтом РАН (проф. 
М. Г. Леонов) по региональным геолого-гео-
фи зическим исследованиям земной коры 
Приазовского массива. Исполнитель от ИГФ 
— В. Г. Бахмутов. Соглашением предусма-
триваются полевые геологические работы 
в целях получения новых тектонических/
структурных данных и отбора образцов гор-
ных пород верхнего триаса и нижней перми 
для палеомагнитных и геохронологических 
исследований. Изучение траектории мигра-
ции виртуального геомагнитного полюса для 
Приазовского массива позволит определить 
вклад недипольных составляющих магнитно-
го поля в поздней перми и раннем триасе.

4. Международная деятельность  
подразделений Института геофизики  

НАН Украины.

Полтавская гравиметрическая обсервато-
рия (ПГО)44 участвовала в работе Междуна-
родного бюро времени и в Международной 
службе движения полюсов Земли (1955—
1985). Данные наблюдений широты и време-
ни использовались для определения движения 
полюса Земли и изменений времени.

В развитие фундаментальных исследова-
ний по проблеме «Колебания широт и дви-
жения полюсов Земли» большой вклад внес-
ли академики АН УССР А.Я. Орлов (основа-
тель ПГО) и Е. П. Федоров. Их результаты 
широко известны мировой науке и занима-
ют в ней ведущее место [Орлов, 1958, 1961; 
Федоров, 1958; Федоров и др., 1972]. Иссле-
дования о природе неполярных колебаний 
широты годового периода и анализ 26-летне-

44 ПГО основана в 1926 г. и входила в состав 
Украинской Главной палаты мер и весов. В 1936 г. 
она была передана Академии наук УССР. В 1964 г. 
ПГО введена в структуру Института геофизики АН 
Украины. В 1926—1934 гг. и в 1938—1951 гг. ПГО 
возглавлял А.Я. Орлов, по инициативе которого она 
была основана. В настоящее время руководителем 
ПГО является В.Г. Булацен. 
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го ряда широтных наблюдений ярких зенит-
ных звезд в ПГО освещены в работах [По-
пов, 1968; Филиппов, 1956]. По поручению 
Международного геофизического комитета 
(МГК) при Президиуме АН СССР ПГО в 
1957—1959 гг. выполняла функции Центра 
сбора и анализа широтных наблюдений об-
серваторий Советского Союза по проблеме 
«Долготы и широты» в связи с участием в 
программе «Международный геофизический 
год (МГГ)» [Предварительные …, 1960].

Полтавская обсерватория принимала уча-
стие в Международной программе MERIT по 
изучению параметров вращения Земли, опре-
деляемых разными техническими способами, 
и была постоянным участником субпроектов 
«Вращение Земли» и «Земные приливы» Ко-
миссии многостороннего сотрудничества по 
проблеме «Планетарные геофизические ис-
следования» (КАПГ). Результаты наблюдений 
и материалы их анализа передавались участ-
никам проектов. Аналогичные данные ПГО 
получала от зарубежных организаций.

В 1998 — 2004 гг. ПГО проводила радио-
астрономические исследования в рамках 
проекта INTAS № 97-1064 «New Frontiers in 
Decameter Radio Astronomy» и INTAS проекта 
№ 03-5727 «Using world largest decameter radio 
telescopes as problem and basis for developing 
the LOFAR concept» (с 2004 г.). Благодаря это-
му ПГО получила возможность работать на 
современной приемно-регистрирующей ап-
паратуре стран дальнего зарубежья, предо-
ставленной на время выполнения исследова-
ний по этим проектам.

Сектор географии ИГФ АН УССр 45 в 1970—
1991 гг. принимал участие в разработке ряда 

45 Сектор географии был введен в структуру 
Института геофизики в 1970 г. (Постановление 
Президиума АН УССР № 289 от 7.10.1970 г., руко-
водителем сектора был назначен д-р геогр. наук 
А. П. Золовский (1970—1979)). В 1980 г. сектор был 
передан Морскому гидрофизическому институту 
АН УССР (Постановление Президиума АН УССР 
№ 321 от 27.06.1980 г.). Постановлением Президиу-
ма № 407Б от 17.07.1981 г. сектор был переимено-
ван в Отделение географии, которое в 1983 г. было 
вновь подчинено Институту геофизики (Постанов-
ление Президиума № 263 от 11.05.1983 г.). Руководи-
телем сектора, затем Отделения географии с 1979 
по 1989 г. был чл.-кор. АН УССР А.М. Маринич, с 
1989 по 1991 г. д-р геогр. наук Л. Г. Руденко. В соот-
ветствии с Постановлением Президиума АН УССР 
№ 300 от 13.11.1991 г., на базе Отделения географии 
ИГФ им. С. И. Субботина был создан Институт гео-
графии АН Украины. Директором вновь созданного 
института назначен Л. Г. Руденко. 

международных проектов и комплексных 
программ, в проведении международных сим-
позиумов, работе международных конгрессов.

В 1974—1976 гг. сотрудники Сектора уча-
ствовали в разработке Международной темы 
«Стратиграфическая корреляция четвертич-
ного периода» [Веклич, Сиренко, 1976; Па-
леогеографическая …, 1974], в 1974—1981 гг. 
— в составлении Международной геомор-
фологической карты Европы м-ба 1:2 500 000 
по территории Украины (издана в 1987 г.). 
В 1980—1983 гг. проведены совместные 
украинско-польские исследования по изуче-
нию и корреляции лессовых, ледниковых и 
водно-ледниковых отложений и рельефа на 
территории западной части Украины, а так-
же Польши. По проблеме «Геологическая 
корреляция» (МПГК) в 1982—1990 гг. выпол-
нены геологические корреляции в рамках 
таких международных проектов: «четвер-
тичные оледенения северного полушария» 
[Веклич и др., 1984; Геологічна карта..., 1982; 
Матвишина, 1982; Общая …, 1984; Сиренко, 
Турло, 1986], «Палеогидрология умеренной 
зоны северного полушария» 1985—1990 гг. 
По теме «Изучение природных условий и 
естественных ресурсов для целей рациональ-
ного природопользования» Сектор географии 
ИГФ АН Украины сотрудничал с Институтом 
географии Чехословацкой АН (1986—1990).

В 1976 г. Сектор географии проводил 
предконгрессный симпозиум по геоморфо-
логической съемке и картографированию, 
а также полевые экскурсии в рамках ХХIII 
Международного географического конгрес-
са (г. Москва). Во время симпозиума и по-
левых экскурсий были обсуждены пробле-
мы геоморфологии и картографирования 
рельефа древних платформ, выделения мор-
фоструктур, в том числе локальных нефтега-
зоносных в пределах Днепровско-Донецкой 
впадины [Волков, Соколовский, 1976]. В ра-
боте предконгрессного симпозиума и экс-
курсии приняли участие ученые из Австра-
лии, Израиля, Японии, Канады, Венгрии, 
Италии, Польши, Литвы, Латвии и др.

Сотрудники Сектора географии прини-
мали активное участие в работе междуна-
родных географических конгрессов, фору-
мов, симпозиумов, проходивших в Болгарии, 
Гвинее, Греции, Канаде, Кубе, Ливане, Ни-
дерландах, Новой Зеландии, США, Франции, 
Чехословакии, Японии.

отделение геодинамики взрыва (ОГВ) вве -
дено в структуру ИГФ НАН Украины в 1975 г. 
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Проект № 397 «разработка научных основ ис-
пользования энергии взрыва для ин тен си фи ка-
ции строительства подземных хра нилищ энер-
го носителей, радиоактивных и токсических 
ве ществ в геологических формациях Украины 
геотехнологическими методами» (01.04.1997—
31.03.1999) выполнялся при поддержке Укра-
инского научно-технологического центра 
(УНТЦ, Евросоюз). Руководитель проекта от 
украинской стороны — А. В. Михалюк.

В результате проведенных работ впервые 
исследованы дилатансионные свойства ка-
менной соли и условия развития дилатанси-
онных процессов в солях; влияние дилатан-
сии солей, вида и режима нагружений на ин-
тенсивность массообмена при растворении; 
изучено взаимодействие взрывных волн от 
зарядов, рассредоточенных в пространстве 
и во времени; созданы методы управления 
напряженным состоянием сред при взрыв-
ных работах; разработаны: методические 
рекомендации по практическому использо-
ванию взрывных работ для интенсификации 
сооружения подземных хранилищ в камен-
ных солях; технологии взрывных работ при 
сооружении подземных хранилищ в соляно-
купольных структурах, которые обеспечива-
ют значительное сокращение сроков строи-
тельства, снижение материально-трудовых 
затрат, электроэнергии, технологической 
воды и др.; взрывные технологии сооруже-
ния кассетных подземных полостей практи-
чески неограниченной емкости [Войтенко, 
Поплавский, 1999; Микуляк, 2000; Михалюк, 
Захаров, 1977, 1998, 1999; Михалюк и др., 
1998, 1999].

В рамках проекта № 1255 «Нелинейные 
волновые явления в структурированных гео-
физических средах как инструмент диагно-
стики» (01.11.1999—31.10.2001), УНТЦ, Ев-
росоюз, руководитель проекта от украин-
ской стороны — И. В. Белинский; партнер 
— Eldgenössіsche Technіsche Hochschule 
(ETH), Zürіch (Zwіtzerland), проводилось фи-
зическое моделирование распространения 
нелинейных возмущений в одномерной гра-
нулированной и блочной средах при раз-
личных амплитудно-временных параметрах 
нагружения. Физически моделировались 
вол новые структуры, возникающие в блоч-
ной среде во время импульсного нагруже-
ния с учетом сил гравитации и нелинейно-
сти взаимодействия между блоками. Впер-
вые экспериментально установлен механизм 
формирования в гранулированной среде от-

раженного от дефекта структуры солитона; 
экспериментально установлено, что с целью 
диагностики структурированной среды мо-
гут быть выбраны пространственные раз-
меры солитоноподобных волн, которые не 
зависят от их амплитуды и формируются 
первыми четырьмя элементами среды (бло-
ками); разработана принципиально новая 
методика диагностики модельной структури-
рованной среды солитоноподобными волна-
ми [Белинский и др., 1999, 2001а; Белінський 
та ін., 2001б; Вахненко, 2000; Вахненко та ін., 
1999; Даниленко та ін., 2000, 2001; Morrіson et 
al., 1999; Vakhnenko, 1999а, б; Vakhnenko et 
al., 1999, 2000a,б].

Проект № 1747 «Динамика природных ма-
териалов с учетом структуры и нелокаль-
ных свойств среды» (01.01.2001—31.12.2003) 
выполнялся при финансовой поддержке про-
екта Лос-Аламосской национальной лабора-
тории (США), УНТЦ (руководитель проекта 
от украинской стороны — В. А. Вахненко).

Рассматривались динамические и квази-
статические процессы в геофизических сре-
дах в рамках континуального и дискретного 
подходов. Выполнено компьютерное модели-
рование двумерного динамического дефор-
мирования блочной среды. Проведены ис-
пытания взрывных устройств в промышлен-
ных условиях с целью повышения добычи 
нефтегазовых скважин. С использованием 
континуального подхода и результатов четко 
обоснованных теорий, таких как рациональ-
ная термомеханика и феноменологическая 
термомеханика сред с памятью, получено 
уравнение состояния для нелинейной геофи-
зической среды с внутренними переменны-
ми, в котором учитываются пространствен-
ная и временная нелокальности. Численное 
моделирование динамики блочного иерар-
хического массива показало, что поле на-
пряжений имеет неравновесный характер. 
Энергия распределяется по ансамблям бло-
ков с одинаковыми ансамблями неравномер-
но: большую часть энергии отбирают мень-
шие блоки. Такой характер деформирования 
блочных иерархических сред требует разра-
ботки новых подходов для решения важней-
ших теоретических и практических задач 
геофизики. Разработана техника численного 
моделирования процессов, которые описы-
ваются динамикой элементов структуриро-
ванной геофизической среды. Метод осно-
ван на теории обобщенных функций. Разра-
ботан алгоритм решения системы уравнений 
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и соответствующие пути его реализации на 
компьютере. Создана модель литосферы, ко-
торая объединяет рассмотрение как динами-
ческих, так и тепловых процессов путем ре-
шения связанной системы дифференциаль-
ных уравнений для давления и температуры 
в структурированной геофизической среде с 
двумерной упаковкой блоков. Разработаны 
взрывные устройства для управления филь-
трационными характеристиками пород про-
дуктивного пласта в пределах 50—75 радиу-
сов заряда (проведены успешные предвари-
тельные испытания на скважинах компании 
«Укргаздобыча»). Эти устройства в дальней-
шем будут применяться для повышения про-
дуктивности добычных скважин [Вахненко 
и др., 2003; Спосіб ..., 2002а–д; Mykulyak et 
al., 2003; Parkes, Vakhnenko, 2005; Vakhnenko, 
Danylenko, 2003; Vakhnenko, Parkes, 2002,  
2004; Vakhnenko et al., 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007].

В рамках проекта № 3138 «определение 
геологического строения месторождений и 
разработка технологий интенсификации до-
бычи углеводородов» (01.11.2004—31.10.2007) 
при финансовой поддержке — УНТЦ (ру-
ководитель проекта от украинской стороны 
— В. П. Нагорный) проводились теоретиче-
ские и экспериментальные исследования 
с целью разработки научных основ дина-
мики деформирования геологических сред 
с учетом их структуры и неравновесного 
предварительно напряженного состояния. 
Разработаны новейшие технологии интен-
сификации добычи углеводородов. Построе-
ны нелинейные нелокальные модели много-
компонентных геофизических сред с учетом 
структурной релаксации при различных 
условиях равновесия между компонентами. 
С помощью теоретико-групповых методов 
получено ограничение на функциональный 
вид определяющих уравнений. Проведено 
математическое моделирование динамики 
блочно-структурированной среды относи-
тельно рифтового процесса. Расчеты дина-
мики фундамента бассейна были распро-
странены также на осадочное заполнение 
бассейна, что дало возможность получить 
полную картину рифтового процесса лито-
сферы одновременно с процессами соляной 
тектоники. Разработаны технология и обо-
рудование для изготовления перфораторных 
кумулятивных зарядов; обоснована техноло-
гия изготовления фугасных торпед с приме-
нением удлиненных зарядов нефлегматизи-

рованного гексогена и октогена, помещен-
ных в алюминиевые оболочки [Вахненко та 
ін., 2007; Венгрович, 2006; 2007; Владіміров 
та ін., 2004, 2005; Даневич, Даниленко, 2004, 
2005; Даниленко, Скуратівський, 2004, 2005, 
2006; Даниленко та ін., 2006; Малежик и др., 
2006а, б; Микуляк, 2006, 2007а, б; Нагорный, 
Денисюк, 2007; Нагорный и др., 2007; По-
ляковский, 2007; Шеремет и др., 2004, 2005; 
Danylenko, Skuratіvskyі, 2007; Vengrovіch et 
al., 2005]. Разработки проекта защищены 22 
декларационными патентами на полезную 
модель46.

46 1. Пристрiй для вибухової обробки пласта: 
декларац. пат. на корисну модель № 4330, Україна. 
В.А. Даниленко, В.П. Нагорний. Опубл.: 17.01.2005. 
Бюл. № 1. 2. Торпеда для вибухової обробки пласта: 
декларац. пат. на корисну модель № 4578, Україна. 
В. П. На горний, ª. В. Волосник, С. В. Петрушенко, 
В.О. Поляковський. Опубл.: 17.01.2005. Бюл. № 1. 
3. Торпеда для вибухової обробки пласта: декларац. 
пат. на корисну модель № 4995, Україна. В. П. На-
горний, С.В. Петрушенко. Опубл.: 15.02.2005. Бюл. 
№ 2. 4. Пристрiй для вибухової обробки пласта: 
декларац. пат. на корисну модель № 4996, Україна. 
В. П. Нагорний, ª. О. Волосник, В. О. Поляковський, 
Г. Я. Глінський. Опубл.: 15.02.2005. Бюл. № 2. 5. Тор-
педа для обробки фiльтрiв свердловин: декларац. 
пат. на корисну модель № 6627, Україна. В. П. На-
горний, С. В. Петрушенко. Опубл.: 16.05.2005. Бюл. 
№ 5. 6. Спосiб iнтенсифiкацiї видобутку енерго-
носiїв: декларац. пат. на корисну модель № 10154, 
Україна. В. А. Даниленко, Ю. А. Писар�в. Опубл.: 
15.11.2005. Бюл. № 5. 7. Спосiб iнтенсифiкацiї видо-
бутку енергоносiїв iз пiдземних формацiй: декларац. 
пат. на корисну модель № 1234, Україна. В. А. Да-
ниленко, Ю. А. Писар�в. Опубл.: 15.02.2005. Бюл. 
№ 5. 8. Спосiб обробки свердловин: декларац. пат. 
на корисну вартість № 17002, Україна. В. П. Нагор-
ний, Г. Я. Глінський, В. О. Поляковський. Опубл.: 
15.09.2006. Бюл. № 9. 9. Пристрiй для вибухової об-
робки пласта: декларац. пат. на корисну модель 
№ 17053, Україна. В. П. Нагорний, В. О. Поляков-
ський. Опубл.: 15.09.2006. Бюл. № 9. 10. Пристрiй 
для вибухової обробки пласта: декларац. пат. на 
корисну модель № 17054, Україна. В. П. Нагорний, 
В. О. Поляковський. Опубл.: 15.09.2006. Бюл. № 9. 
11. Торпеда для вибухової обробки пласта: декларац. 
пат. на корисну модель № 19692, Україна. В. П. На-
горний. Опубл.: 15.12.2006. Бюл. № 12. 12. Торпеда 
для вибухової обробки пласта: декларац. пат. на 
корисну модель № 19693, Україна. В. П. Нагорний. 
Опубл.: 15.12.2006. Бюл. № 12. 13. Торпеда для вибу-
хової обробки пласта: декларац. пат. на корисну мо-
дель № 20377, Україна. В. П. Нагорний, С. В. Петру-
шенко. Опубл.: 15.01.2007. Бюл. № 1. 14. Торпеда для 
вибухової обробки пласта: декларац. пат. на корисну 
модель № 20436, Україна. В. П. Нагорний, С. В. Пе-
трушенко. Опубл.: 15.01.2007. Бюл. № 1. 15. Торпе-
да для вибухової обробки пласта: декларац. пат. на 
корисну модель № 20436, Україна. В. П. Нагорний, 
С. В. Петрушенко. Опубл.: 15.01.2007. Бюл. № 1. 
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Важные исследования мирового уровня 
выполнены также в рамках ведомственной 
тематики НАН Украины по исследованию 
нелинейных эволюционных уравнений для 
описания динамических процессов в геофи-
зической среде [Vakhnenko, 1992; Vakhnenko, 
Parkes, 1998].

Карпатское отделение Института (Ко 
ИГФ НАН Украины)47 принимало участие в 
двух проектах INTAS, в сотрудничестве с 
Институтом геофизики ПАН, и в антаркти-
ческих исследованиях.

Проект INTAS «Baltic Electromagnetic Array 
Research — Processig, Modelling and Interpretation» 
(BEAR. RMI, 1998—2002 гг. в рамках програм-
мы EUROPROBE/SVEKALAPKO). От Карпат-
ского отделения в выполнении проекта при-
нимали участие В. Кобзова, Б. Ладанивский, 
И. Голубинка. В результате исследований с 
применением физического моделирования 
для изучения пространственной структуры 
электромагнитного поля источника, ими-
тирующего полярный электроток, на по-
верхности горизонтально-однородной сре-
ды выявлены области, в которых характер 
кривых магнитотеллурических зондирова-
ний (в области периодов 100—5000 с) бли-

16. Торпеда для вибухової обробки пласта: декларац. 
пат. на корисну модель № 20523, Україна. В. П. На-
горний, I. I. Денисюк, С. В. Петрушенко. Опубл.: 
15.01.2007. Бюл. № 1. 17. Спосiб вибухової обробки 
продуктивних пластiв: декларац. пат. на корисну 
модель № 21372, Україна. В. П. Нагорний, I. I. Дени-
сюк, С. В. Петрушенко. Опубл.: 15.03.2007. Бюл. № 3. 
18. Торпеда для вибухової обробки пласта: декларац. 
пат. на корисну модель № 22999, Україна. В. П. На-
горний, С. В. Петрушенко. Опубл.: 25.04.2007. Бюл. 
№ 5. 19. Торпеда для вибухової обробки пласта: 
декларац. пат. на корисну модель № 23454, Укра-
їна. В. П. Нагорний, Л. О. Волгін, М. Г. Денисенко. 
Опубл.: 25.05.2007. Бюл. № 7. 20. Спосiб формуван-
ня торпеди для вибухової обробки продуктивних 
пластiв: декларац. пат. на корисну модель № 23455, 
Україна. В. П. Нагорний, Л. О. Волгін, М. Г. Денисен-
ко. Опубл.: 25.05.2007. Бюл. № 7. 21. Секцiйна тор-
педа для вибухової обробки пласта: декларац. пат. 
на корисну модель № 23947, Україна. В. А. Данилен-
ко, В. П. Нагорний, Л. О. Волгін, М. Г. Денисенко. 
Опубл.: 11.06.2007. Бюл. № 8. 22. Спосiб формуван-
ня секцiйної торпеди для вибухової обробки продук-
тивних пластiв: декларац. пат. на корисну модель 
№ 24981, Україна. В.А. Даниленко, В. П. Нагорний, 
Л. О. Волгін, М. Г. Денисенко. Опубл.: 25.07.2007. 
Бюл. № 11.

47 КО при ИГФ АН Украины было создано в 
июле 1991 г. (Постановление Президиума АН Укра-
ины № 212 от 10.07.91 г.). С момента организации и 
до 2003 г. КО возглавлял Я.С. Сапужак, с 2003 г. — 
В.Е. Максимчук.

зок к полученным в поле плоской электро-
магнитной волны. На физической модели 
Центрально-Финляндского гранитоидного 
комплекса выявлено, что аномальное поведе-
ние электромагнитного поля, наблюдаемого 
в этом регионе, вероятно, объясняется влия-
нием окружающих проводящих трехмерных 
структур. Разработана методика сопоставле-
ния результатов численного и физического 
моделирования магнитотеллурических зон-
дирований для одно-, дву- и трехмерных мо-
делей [Максимчук та ін., 2001].

В реализации проекта INTAS «Простран-
ственная структура геомагнитного поля и 
его глобальные и региональные вариации в 
ХХ ст.» (2002—2005) участвовали ученые из 
10 стран, в том числе из россии (ИЗМИРАН), 
Великобритании (Британская геологическая 
служба), Франции (Парижский институт 
физики Земли), Италии (Национальный ин-
ститут геофизики и вулканологии), Финлян-
дии (Финский метеорологический институт), 
Украины (Карпатское отделение). Исполни-
тели от Украины — В. Максимчук, В. Кузне-
цова, Ю. Городыский. Получены новые дан-
ные о пространственно-часовой структуре 
векового хода геомагнитного поля на терри-
тории Европы, выделены его глобальные и 
региональные фокусы и изучена их кинема-
тика. Иследования показали необходимость 
создания на территории Европы объединен-
ной сети пунктов векового хода для прове-
дения компонентных геомагнитных наблю-
дений. С этой целью в 2003 г. на Workshop 
on European geomagnetіc repeat statіons 
(Nіemegk, 20—21.02.2003) было принято ре-
шение об объединении усилий магнитологов 
европейских стран в рамках международной 
инициативы «Magnetic Network in Europe» 
(Magnet E). В развитие этой инициативы 
КО ИГФ совместно с ИГФ НАН Украины и 
УкрГГРИ в 2002—2008 гг. заложили на терри-
тории Украины сеть пунктов векового хода, 
на которых выполнены комплексные иссле-
дования [Дослідження …, 2005; Максимчук та 
ін., 2005, 2006; Maksymchuk et al., 2005].

В 2005—2007 гг. в рамках соглашения о со-
трудничестве с Институтом геофизики Поль-
ской АН Карпатское отделение приняло уча-
стие в международном проекте «Изучение 
глубинной головной структуры под польско-
украинской частью трансевропейской шовной 
зоны» (Б. Ладанивский). Проведены полевые 
магнитотеллурические наблюдения вдоль ре-
гионалных профилей Рахов—Борщов и Са-
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рата—Кельменцы. Построены двумерные 
региональные геоэлектрические модели зем-
ной коры и верхней мантии вдоль пройден-
ных профилей до глубины 40 км [Логвинов 
и др., 2006а, б].

В изучении динамики земной коры в За-
падной Антарктиде в районе Украинской 
антарктической станции «Академик Вернад-
ский» и в морских антарктических экспе-
дициях Карпатское отделение принимает 
участие с 1998 г. На тектономагнитном поли-
гоне в районе станции проведено 7 циклов 
геомагнитных наблюдений (1998—2005). В 
результате выявлена интенсивная динамика 
магнитного поля (до 3,5 нТл/год), природа 
которой связывается с сейсмотектонически-
ми процессами в земной коре региона.

Карпатское отделение участвовало так-
же в программе Международного полярного 
года в рамках проекта по геоэлектрическим 
исследованиям, описанным выше.

5. Зарубежные научные командировки и 
стажировки

В первые годы деятельности Институ-
та (1961—1966) научные зарубежные ко-
мандировки осуществлялись в основном с 
целью ознакомления с состоянием геофи-
зических исследований в странах Карпато-
Балканского региона, участия в работе кон-
грессов и съездов Международных союзов 
(МГС и МСГГ) и их ассоциаций. В ходе 
ознакомительных поездок проводились экс-
пертная оценка уровня исследований в каж-
дой стране, консультации для зарубежных 
коллег по методике проведения и результа-
там исследований методом ГСЗ на террито-
рии Украины. Основная цель командировок 
— выработка единых подходов к методике 
проведения полевых работ, обработке и ин-
терпретации получаемых материалов. Это 
позволило провести увязку геофизических и 
геологических данных о тектоническом стро-
ении территории Украины и сопредельных 
районов стран региона. В указанный период 
ведущие специалисты Института выезжали: 
С. И. Субботин — в Румынию (1961), Болга-
рию (1961), Польшу (1963); В. Б. Соллогуб — в 
Румынию (1961), Польшу (1963), Юго славию 
(1964), Болгарию (1965), ГДР (1966), Венгрию 
(1966) и Чехословакию (1966); Т. С. Ле бедев 
— в ГДР (1962). В результате этих поездок 
в геофизической комиссии КБГА при актив-
ном участии ученых ИГФ АН УССР были 
составлены долгосрочные планы геофизиче-

ских исследований глубинного строения ли-
тосферы Центральной и Восточной Европы 
по основным геотраверсам на 1964—1980 и 
1981—1990 гг. [Субботин и др., 1965; Чеку-
нов, 1967а; Чекунов, Соллогуб, 1988а]. Планы 
объединяли усилия академий наук социа-
листических стран Европы по решению по-
ставленных задач.

Зарубежные командировки в период 
1966—1990 гг. проводились с целью выпол-
нения совместных исследований, рассмотре-
ния полученных результатов, обработки и 
интерпретации полевых комплексных работ, 
освоения программного обеспечения, исполь-
зуемого зарубежными коллегами, испытания 
на материалах зарубежных партнеров и пере-
дачи им автоматизированных программных 
комплексов, разработанных в ИГФ АН УССР, 
а также с целью обмена опытом и стажиро-
вок. В страны Карпато-Балканского региона 
в связи с проведением работ методом ГСЗ 
выезжали: В. Б. Соллогуб, А. В. Чекунов, В. С. 
Гейко. О. М. Харитонов, А. А. Трипольский, 
Т. В. Ильченко, Е. К. Лоссовский; в обла-
сти геомагнетизма — З. А. Крутиховская, 
О. М. Русаков, Н. П. Михайлова, А. Н. Тре-
тяк, И. К. Пашкевич, А. М. Глевасская, 
Г. Ф. За гний, В. Г. Бахмутов, С. Н. Кравченко; 
по вопросам создания автоматизированных 
систем обработки и интерпретации потен-
циальных полей — Е. Г. Булах, В. И. Старос-
тенко, М. М. Маркова, В. А. Ржаницын; для 
исследований геоэлектрическими метода-
ми — И. И. Рокитянский, В. Н. Шуман, 
С. Н. Ку лик, И. М. Логвинов; геотермиче-
скими — Р. И. Кутас, В. В. Гордиенко. При 
выполнении измерений образцов горных 
пород на лабораторной базе стран-участниц 
содружества самая большая длительность 
командировок составляла 3 месяца. Всего 
за 1961—1990 гг. было реализовано 170 на-
учных зарубежных командировок в стра-
ны Карпато-Балканского региона. В тот же 
период сотрудники Института выезжали 
в страны дальнего зарубежья: Австралию, 
Великобританию, Гвинею, Данию, Индию, 
Канаду, Нидерланды, Сирию, США, Турцию, 
Швецию, Швейцарию, ФРГ, Японию. Всего 
было реализовано более 50 командировок в 
14 стран дальнего зарубежья.

В связи с завершением в 1990 г. много-
стороннего сотрудничества по изучению 
Центральной и Восточной Европы в рамках 
проектов КБГА и КАПГ, а также благода-
ря активной интеграции Института в евро-
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пейское научное сообщество и междуна-
родные программы других стран мира гео-
графия научных контактов по выполнению 
совместных проектов со странами дальнего 
зарубежья существенно расширилась. Воз-
росло и количество командировок. Институт 
становится соисполнителем ряда глобаль-
ных программ и проектов — EUROPROBE 
(Geo’Rіft, EUROBRIDGE, PANCARDE), IRIS, 
INTERMAGNET, DOBRE, DOBRE-2, DOBRE-3, 
DOBRE-4, GSHAP, MEBE, INTAS, грантов 
международных фондов, прямых контактов 
по двусторонним проектам. В 1991—2010 гг. 
Институт сотрудничал с научными учрежде-
ниями: Австрии, Австралии, Вьетнама, Вели-
кобритании, Греции, Гвинеи, Дании, Израи-
ля, Италии, Испании, Канады, Китая, Литвы, 
Македонии, Нидерландов, Норвегии, Порту-
галии, США, Турции, Швейцарии, Швеции, 
Финляндии, Франции, ФРГ, Японии (всего 
более 220 командировок в 25 стран мира).

Таким образом, за 25 лет первого перио-
да (1966—1990 гг.) было реализовано более 
50 командировок в 14 стран дальнего зару-
бежья, во втором периоде (1991—2010 гг.) — 
более 220 командировок в 24 страны мира, 
т. е. количество стран, в которые осущест-
влялись выезды, возросло почти в 2 раза, а 
количество командировок — в 4,4 раза.

Традиционно сложившаяся научная ко-
операция со странами Карпато-Балканского 
региона продолжалась и после 1990 г. как 
по линии двусторонних соглашений, так и 
в рамках новых многосторонних проектов. 
За последние 20 лет в эти страны реализо-
ваны 220 командировок. Общее количество 
командировок в страны Карпатского регио-
на за 1961—2010 гг. — около 400, в другие 
страны мира — 280, т. е. всего около 680 ко-
мандировок. С учетом выездов для участия в 
международных форумах с целью информи-
рования научной общественности об уровне 
работ Института и обсуждения полученных 
им результатов количество командировок 
может достигнуть 1000.

Следует отметить, что с ростом потенциа-
ла Института и результатов его достижений, 
отвечающих мировому уровню, возрастал и 
интерес к нему со стороны ученых различ-
ных стран мира. Представители научных ор-
ганизаций зарубежных стран, работающих 
в области наук о Земле, посещали Институт 
для ознакомления с его структурой, научной 
деятельностью, полученными результатами, 
прохождения стажировок по отдельным на-

учным направлениям геофизической науки, 
совместного выполнения полевых исследова-
ний, в работе многочисленных международ-
ных симпозиумов, организованных Институ-
том или при его участии. Так, за весь период 
Институт принял 240 ученых и специалистов 
из 8 стран Карпато-Балканского региона: 
Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, 
Словакии, Чехословакии, Югославии, и 280 
человек из 26 стран дальнего зарубежья: 
Австралии, Бельгии, Бразилии, Великобри-
тании, Вьетнама, Гвинеи, Дании, Египта, Ин-
дии, Италии, Канады, Китая, Кубы, Мексики, 
Монголии, Нидерландов, Никарагуа, Синга-
пура, США, Турции, Финляндии, Франции, 
ФРГ, Швеции, Швейцарии, Японии. Всего 
было принято в Институте (по состоянию на 
середину лета 2010 г.) 520 ученых и специа-
листов из 34 стран мира.

Сведения о длительных командировках 
в Индию и Гвинею, выполнявшихся в со-
ответствии с межправительственными со-
глашениями, кратко изложены в основном 
разделе данной работы. Ниже приведена 
обобщенная информация по иным, наибо-
лее значимым для Института командировкам 
в хронологическом порядке по отдельным 
странам. Эти данные дополняют сведения о 
командировках, упомянутых в предыдущих 
разделах статьи.

Сирия. По запросу Министерства гео-
логии СССР младший научный сотрудник 
Института канд. геол.-мин. наук Г. Е. Хареч-
ко был направлен в Сирийскую Арабскую 
республику (июль 1966 — апрель 1967 гг.) в 
Генеральное нефтяное управление Сирии в 
качестве главного эксперта по сейсмическим 
исследованиям. По итогам выполненных 
работ им был составлен и передан сирий-
ской стороне отчет о глубинном строении и 
перспективах нефтегазоносности впадины 
Сабхет-Мух в центральной части Сирийской 
пустыни.

Япония. В 1968 г. с 22 июля по 22 августа 
ученый секретарь Института, канд. геол.-
мин. наук Е. К. Лоссовский в составе группы 
советских специалистов по взрывной сейс-
мологии посетил Японию с целью участия в 
японских исследованиях по изучению глу-
бинного строения о-ва Хоккайдо сейсмиче-
скими методами в рамках международного 
проекта «Верхняя мантия». Работы были 
поставлены в связи с сильным землетрясе-
нием, произошедшим на о-ве Хоккайдо в 
1967 г. Цель эксперимента — прогнозирова-
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ние места, времени и ожидаемой балльности 
землетрясений на территории острова. Была 
развернута сеть сейсмологических стан-
ций (23) вдоль юго — юго-западного побе-
режья острова. Среднее расстояние между 
станциями составляло 10—20 км. Взрывы 
осуществлялись кораблем каждые 20 мин, 
двигавшимся в юго — юго-восточном на-
правлении со средней скоростью 12 узлов. 
Обработка данных, их предварительный ана-
лиз и обсуждение результатов проводились 
на кафедре геофизики в Университете Сап-
поро. Здесь же Е. К. Лоссовский ознакомил-
ся с работами по нефтяной сейсморазведке 
методом отраженных волн, посетил вычис-
лительный центр университета, побывал на 
судне, которое выполняло взрывные работы, 
и ознакомился с исследованиями по изуче-
нию глубинного строения придонных толщ 
в прибрежных зонах островов Хоккайдо и 
Хонсю.

На втором этапе командировки (12—
20  ав густа) Е. К. Лоссовский посетил уни-
верситеты и другие организации Сендая, То-
кио и Киото. При кафедре геофизики Уни-
верситета Сендая функционировали четыре 
обсерватории, в том числе две сейсмологи-
ческие — Абаяма и Хонже. Е. К. Лоссовский 
побывал в обсерватории Абаяма, располо-
женной в горах в окрестностях Сендая. На 
тот период она относилась к лучшим обсер-
ваториям Японии. Ее посещали крупнейший 
австралийский сейсмолог K. E. Bullen, совет-
ские сейсмологи И. П. Косминская, Н. В. Кан-
дорская и др. Е. К. Лоссовский ознакомился 
также с метеорологическим агентством Сен-
дая48 и Институтом землетрясений Токийско-
го университета (основаный в 1925 г.), кото-
рый проводил как фундаментальные, так и 
прикладные исследования. Возглавлял ин-
ститут на то время крупнейший специалист 
в области прогноза землетрясений проф. То-

48 К этому агентству относилась и служба цуна-
ми, куда поступали данные сети специальных сейс-
мических станций, расположенных на о-ве Хонсю 
на расстоянии в среднем 500 км друг от друга. При 
магнитуде землетрясения с эпицентром в море > 
7,5 соответствующее побережье мгновенно опо-
вещалось об опасности. Это позволяло на 15—20 
мин опередить приход волн цунами. Специальная 
сейсмологическая сеть на главных железнодорож-
ных магистралях Японии при сильных землетрясе-
ниях автоматически останавливала движение поез-
дов. Агентство располагало радарным устройством, 
определяющим контуры дождей по времени прихо-
да отраженного сигнала от «стены» дождя. 

каширо Хагивара. Е. К. Лоссовский посетил 
также Международный институт сейсмоло-
гии и сейсмостойкого строительства Мини-
стерства строительства Японии (основан в 
Токио в 1962 г.). Цель этого института — по-
вышение квалификации специалистов сейс-
мологов и инженеров, работающих в обла-
сти сейсмостойкого строительства.

В Киото Е. К. Лоссовский ознакомился 
с деятельностью Геофизического института 
Киотского университета и Института пре-
дотвращения бедствий, вызванных земле-
трясениями. В первом из них проводились 
исследования в области физики твердой обо-
лочки Земли, океанологии, метеорологии, 
геомагнетизма и прикладной геофизики. В 
структуре имелись несколько сейсмологи-
ческих и вулканологических обсерваторий 
и сеть сейсмологических станций (порядка 
40), которая была наиболее густой в юго-
западной части о-ва Хонсю. В Геофизиче-
ском институте проводились также иссле-
дования по изучению вещества Земли при 
давлениях 40 кбар (4 ГПа) и температуре 
1500  °С. Тематика второго института отчасти 
совпадает с направлениями Геофизическо-
го института, однако в его составе было не-
сколько прикладных отделов — геоморфоло-
гии, климатологии, гидрогеологии, оползней, 
по предотвращению наводнений и антисейс-
мических систем.

Во время посещения университетов Сап-
поро, Сендая, Киото по просьбе японских 
сейсмологов Е. К. Лоссовский ознакомил их 
с основными результатами геофизических 
исследований Института геофизики АН 
УССР.

В целом командировка оказалась весьма 
полезной в плане ознакомления с японской 
сейсмической аппаратурой (некоторые об-
разцы которой превосходили отечествен-
ные), изучения японского опыта в области 
интерпретации сейсмических материалов, 
изучения медленных движений поверхности 
Земли и др.

В период с октября 1970 по октябрь 1971 г. 
в Японии находился старший научный со-
трудник Института канд. геол.-мин. наук 
Г. Е. Харечко, приглашенный на годичную 
стажировку по линии ЮНЕСКО в Междуна-
родный институт сейсмологии и сейсмостой-
кого строительства (Токио), который ранее 
посетил Е. К. Лоссовский. Кроме учебного 
процесса (срок обучения — 1 год, количе-
ство слушателей — 25 ежегодно; лекторский 
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состав — ведущие сейсмологи Японии и 
эксперты ЮНЕСКО) Институт давал реко-
мендации и выполнял сейсмологические на-
блюдения в пострадавших от землетрясений 
странах. Одним из постоянных консультан-
тов Японского правительства и специали-
стов ООН по вопросу обучения и выполне-
ния научных исследований Международным 
институтом был эксперт ЮНЕСКО чл.-кор. 
АН СССР Ю. В. Ризниченко. В институте 
работали также советские ученые (эксперты 
ЮНЕСКО) —  Г. Н. Горшков и И. Е. Губин. 
За время пребывания в Токио Г. Е. Харечко 
занимался проблемой микроземлетрясений, 
регистрируемых сейсмическими станциями 
Токийского университета, посещал лекции 
и занятия, проводившиеся крупнейшими 
японскими и зарубежными сейсмологами, а 
также читал лекции по методике определе-
ния сейсмичности, принятой в СССР.

Основными результатами работы Г. Е. Ха-
речко в Международном институте сейс-
мологии и сейсмостойкого строительства в 
Японии были выводы о непостоянстве на-
клона графиков повторяемости землетря-
сений во времени и пространстве, а также 
об его изменении в области землетрясений 
малых энергий. Это связано с особенностя-
ми геологического строения земной коры, 
наличием в ней зон глубинных разломов и 
характером геодинамического режима. Ре-
зультаты стажировки Г. Е. Харечко оказа-
лись ценными и полезными в дальнейшей 
его работе. В 1972—1976 гг. он, как уже ука-
зывалось, возглавил полевые сейсмические 
исследования в Индии, в соответствии с со-
глашением, заключенным между АН СССР 
и Индийской НАН.

В марте — апреле 1972 г. состоялась вто-
рая научная командировка Е. К.Лоссовского 
в Японию для ознакомления с достижениями 
японских геофизиков в области взрывной 
сейсмологии. Принимавшая сторона — Гео-
физический институт Токийского универ-
ситета (Prof. T. Asada)49. Е. К. Лоссовскому 

49 Prof. T. Asada возглавлял кафедру сейсмоло-
гии Геофизического института. Он известен как 
специалист в области статистики слабых землетря-
сений и изготовления высокочувствительных сейс-
мографов. В описываемый период он был одним из 
руководителей программы по взрывной сейсмоло-
гии. Под его руководством аспирантами кафедры 
разрабатывались донные сейсмографы. Разработка 
и опробование донного сейсмографа в Японии счи-
тались полноценной кандидатской работой, которая 
по своим параметрам существенно отличалась от 

была предоставлена возможность изучить 
работу ряда научно-исследовательских гео-
физических подразделений университетов 
Токио, Киото, Нагойи и Осаки, побывать на 
новейших геолого-геофизических судах Япо-
нии и ознакомиться с сейсмическими иссле-
дованиями Компании по разведке нефти в 
море (Japan Petroleum Exploratіon Co Ltd). По 
просьбе Prof. T. Asada Е. К. Лоссовский про-
чел в Геофизическом институте лекцию на 
тему: «Тонкослоистые модели земной коры 
и некоторые особенности волновых полей». 
Спектр геофизических исследований Токий-
ского университета чрезвычайно широк, но 
в основе большинства программ стояли про-
блемы землетрясений (как источник прави-
тельственных ассигнований).

В Институте исследований землетрясений 
Токийского университета50 проводились ра-
боты по изучению изменения скорости рас-
пространения сейсмических волн в очагах 
землетрясений с течением времени в про-
гнозных целях. Наблюдения выполнялись 
1 раз в год, однако за 4 года обнадеживаю-
щих результатов достигнуто не было. В ла-
боратории высоких давлений (Prof. K. Mogі) 
изучался процесс растрескивания образцов 
горных пород под давлением 5 кбар (0,5 ГПа) 
при температуре 800 °С. В Институте физики 
твердого тела (Prof. Akіmoto)51 в содружестве 
с Институтом исследования землетрясений 

аналогичной работы в СССР. В Японии кандидат-
ская диссертация — это всего лишь 10—20 страниц 
результативного материала. Донные сейсмографы 
разрабатывались также в Институте исследования 
землетрясений Токийского университета и других 
геофизических организациях. Такое дублирование 
допускалось в связи с ростом объемов геофизиче-
ских морских исследований в Японии.

50 На то время это был очень большой в мас-
штабах Японии институт, насчитывающий 250 со-
трудников, из них — 25 профессоров. В институте 
имелось 6 отделов: теории сейсмических волн и 
механизма землетрясений; экспериментальной и 
наблюдательной сейсмологии; геофизики — геомаг-
нетизм, геодезия, цунами, тепловой поток; геологии; 
вулканологии; прикладной сейсмологии. Институт 
располагал 19-ю обсерваториями, разбросанными 
по всей Японии. Интересно, что в институтах Япо-
нии, как правило, отсутствовали должности руко-
водителей отделов и единственным официальным 
администратором являлся директор, должность ко-
торого выборная.

51 Спектр научных интересов Prof. Akіmoto очень 
широк. Это и плитовая тектоника, и цифровая за-
пись в сейсмологии, и книга [Жарков, Калинин, 
1968] об уравнениях состояния вещества при высо-
ких давлениях, которую здесь изучали на специаль-
ном семинаре. 
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изучали изменение скорости распростране-
ния упругих волн при давлениях до 15 кбар 
и фазовые переходы при давлении 100 кбар 
(10 ГПа) и температуре 1000 °С. Здесь так 
же синтезировались алмазы. Prof. T. Asada 
считал, что уровень лаборатории превыша-
ет среднемировой. Изучалась скоростная и 
плотностная структура приповерхностного 
слоя, а затем рассчитывалась его частотная 
характеристика, экстремумы которой могут 
нести информацию относительно размеров 
и формы антисейсмических сооружений. 
По сути это спектральное сейсморайониро-
вание. Вызвали интерес и исследования по 
сейсмостойкости Prof. E. Shіma.

В Национальном музее науки Токийского 
университета работала сейсмическая лабо-
ратория, главными научными направления-
ми которой были взрывная сейсмология и 
морская сейсморазведка (Prof. S. Murauchі).

Институт океанических исследований То-
кийского университета (основан в 1962 г., 
его директором был Prof. N. Nasu) выпол-
нял широкий комплекс работ по изучению 
структуры океанической коры по данным 
сейсмометрии, гравиметрии и магнитоме-
трии, а также магматизма и палеомагматиз-
ма пород океанического дна и теплового по-
тока. Институт имел два корабля: «Хакухо-
Мару» и «Танзей-Мару». В экспедициях на 
НИС «Хакухо-Мару» участвовали совет-
ские ученые, в том числе Г. Б. Удинцев и др. 
Е. К. Лоссовский осмотрел судно «Хакухо-
Мару»52 и новейшее НИС Японии «Shoyo»53, 

52 Строительство судна «Хакухо-Мару» длилось 
всего 10 месяцев. В его проектировании принимали 
участие руководители служб по его последующей 
эксплуатации, поэтому судно предельно оптималь-
но для выполнения геолого-геофизических экспеди-
ций. Длина судна — 95 м, ширина — 15 м, водо-
измещение — 3200 т, крейсерская скорость — 12 
узлов, максимальная — 16, автономность плавания 
— 15  000 миль. Команда состоятала из 55 чел., науч-
ный персонал — 32 чел. Судно имеет противодрей-
фовое устройство, оснащено 10 лебедками, буровым 
агрегатом для подводного бурения. Имеются лабора-
тории и оборудование для измерения гравитацион-
ного, магнитного, сейсмического и теплового полей 
Земли.

53 Это 5-палубный корабль. Водоизмещение — 
2000 т, длина — 80 м, ширина — 12 м, высота от 
уровня моря — 11 м, общая — 16 м, рейсовая ско-
рость — 16 узлов, максимальная — 17, автономность 
плавания > 12 000 миль. В команде — 44 чел., на-
учный персонал — 29 чел. Построен за 11 месяцев. 
Палубы покрыты плотным пористым пластиком. 
Спуско-подъемные операции осуществлялись с кор-
мового мостика управления, полностью дублирую-

спущенное на воду в 1972 г. и принадлежа-
щее гидрофизическому отделу Агентства 
безопасности мореплавания Японии.

В Токио Е. К. Лоссовский ознакомился с 
работами геофизического отдела Геологиче-
ской службы Японии (Geologіcal Survey of 
Japan) и Института географических исследо-
ваний (Geographіcal Survey Instіtute). Общий 
уровень этих работ был очень высок и соот-
ветствовал уровню Токийского университе-
та. Геологическая служба Японии имела свои 
суда и выполняла большой объем работ по 
сейсмическому и магнитному профилирова-
нию, а также по измерению теплового по-
тока.

В Геофизическом ВЦ частной японской 
компании «Japan Petroleum Exploratіon Co 
Ltd», основу которого составляла IBM-360 
(американского производства), обрабатывал-
ся материал сейсмического профилирования, 
полученный с помощью системы «Воздуш-
ной пушки» (Aіrgun) в территориальных во-
дах Японии, Бирмы, Индонезии, Тайваня. Все 
геолого-геофизические институты Токио так-
же имели свои ВЦ для оперативной обработ-
ки геофизической информации. Крупные (ре-
гиональные) ВЦ, оснащенные ЭВМ японско-
го производства, были созданы в универси-
тетах Саппоро, Сендая, Токио, Киото, Нагои, 
Осаки, Фукуоке. Самым крупным был ВЦ 
Киотского университета. В 1973 г. ожидался 
пуск нового ВЦ Токийского университета, 
самого мощного в Японии. Быстродействие 
ЭВМ Hіtac-5020, которая выполняла все рас-
четы Tокийского университета, составляло 
500 000 операций в секунду.

В Геофизическом институте Университе-
та Нагои Dr. Narumі Aokі рассказал о работах 
по взрывной сейсмологии и сопоставлению 
их результатов с гравитационными данны-
ми. Такое комплексирование при изучении 
глубинных недр Земли очень популярно в 
Японии. В лаборатории высоких давлений 
Prof. Kumasawa познакомил Е. К. Лоссовско-
го со своими работами и высказал уверен-
ность, что работать надо при изучении фазо-

щего главную носовую рубку управления. Корабль 
был оснащен противодрейфовым устройством, си-
стемой (Aіrgun) «воздушной пушкой», системой из 
2 струнных гравиметров с гидроскопической ста-
билизацией, которые размещены на уровне моря в 
специальной лаборатории (погрешность измерения 
�g в движении ±5 мГал, регистрация в цифровой 
форме), протонным магнитометром (погрешность в 
движении ±1 гамма), эхолотами с записью данных 
в графической и цифровой формах.
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вых переходов и синтезировании минералов 
при максимальных давлениях, свойственных 
ман тии и ядру Земли. С помощью камеры 
собственной конструкции Dr. Kumasawa наде-
ялся сдавить породы до 100—200 кбар (10—20 
ГПа), а возможно и больше. Интересным 
было ознакомление с лабораторией высо-
ких давлений факультета инженерной науки 
Университета Осаки. Это знаменитая лабо-
ратория, где в конце 1970-х годов впервые 
в мире Prof. N. Kawaі достиг54 статического 
давления в 2 млн бар (200 ГПа). Он надеялся 
измерять скорость распространения сейс-
мических волн в образцах при давлении до 
1 млн бар.

Е. К. Лоссовский посетил также сейсмо-
логическую обсерваторию Абуяме,55 постро-
енную в 1932 г. и принадлежавшую Универ-
ситету Киото (руководитель проф. Микки). 
По широте научной тематики и оснащенно-
сти она могла бы конкурировать с полноцен-
ным институтом. Здесь в лаборатории высо-
ких давлений выполнялись исследования по 
измерению скорости распространения сейс-
мических волн при давлении 20 кбар и высо-
кой температуре. Изучалось растрескивание 
пород при давлении 60—80 кбар (6—8 ГПа) и 
температуре 1000 °С.

Е. К. Лоссовский ознакомился также с 
вулканологической обсерваторией Асо на 
о-ве Кюсю, построенной в 1929 г. для изуче-
ния землетрясений, инициируемых вулка-
нической деятельностью. В ее штате было 
3 профессора, 4 научных сотрудника и 7—8 
техников (руководитель Prof. Kubotera). Здесь 
велась непрерывная регистрация сейсмиче-
ского, магнитного (н-, D- и Z-компоненты) и 
электромагнитного полей. Научные сотруд-
ники были хорошо знакомы с советскими 
работами. В библиотеке обсерватории среди 
международных журналов находились «Из-
вестия АН СССР», серия «Физика Земли» и 
«Физика атмосферы» (американские изда-

54 Спектр интересов Prof. N. Kawaі был очень 
широк — палеомагнетизм, плитовая тектоника, 
сейсмология. Он был инициатором Национальной 
программы изучения палеомагнетизма осадков глу-
боководных озер Японии.

55 В тоннеле обсерватории были размещены: тре-
угольный экзистенометр (длина каждого кварцевого 
плеча 22 м), различной конструкции наклономеры 
и сейсмографы. Показания всех приборов переда-
вались по кабелю в главное здание. В обсерватории 
собрана уникальная библиотека сейсмограмм, начи-
ная с 1910 г. (данные до 1932 г. привезены из других 
стран).

ния на английском языке).
При встречах с Е. К. Лоссовским и Г. Е. Ха-

речко японские ученые проявляли активную 
заинтересованность в широком стабильном 
сотрудничестве между нашими странами.

Великобритания. В рамках соглашения 
о научном и культурном сотрудничестве 
между СССР и Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии с 
01.12.1973 по 28.02.1974 гг. старший научный 
сотрудник Института О. М. Русаков нахо-
дился в научной командировке в Универ-
ситете г. Ньюкасли (Newcastle upon Tyne) 
и в Оксфордском университете (Unіversіty 
of Oxford) с целью экспериментального ис-
следования магнитных свойств образцов, 
отобранных во время полевых экспедиций 
ИГФ АН УССР из археомагнитных объектов 
Украины и Молдавии. Были получены важ-
ные результаты на совершенной аппаратуре 
в лабораториях указанных университетов. 
Командировка способствовала дальнейшему 
развитию этого направления в Украине.

В июле—августе 1974 г. ученый секретарь 
Института Е. К. Лоссовский также по линии 
научно-культурных связей с Великобритани-
ей ознакомился с методами анализа волно-
вых полей в многослойных средах, техникой, 
методикой и интерпретацией сейсморазве-
дочных данных.

о передаче Великобританией в дар Украине 
Антарктической станции «Faraday Research 
Station». Brіtіsh Antarctіc Survey56 (BAS) со-
вместно с Scіentіfіc Commіttee on Antarctіc 
Research57 (SCAR), который составной частью 
входит в Internatіonal Councіl of Scіentіfіc 
Unіons58, приняли предварительное решение 
о передаче в дар Украине антарктической 
станции «Faraday». Это намерение было под-
держано Правительством Великобритании 
и с благодарностью воспринято Правитель-
ством Украины. Началась планомерная под-
готовка передачи станции как в профессио-
нальном, так и в организационно-правовом 
аспектах.

5 сентября 1994 г. Украина была принята 
ассоциативным членом SCAR. Это произо-
шло в Риме (Италия) во время 23-го заседа-
ния SCAR, в работе которого от Украины 
приняли участие П. Ф. Гожик (директор 
Центра антарктических исследований (ЦАИ) 
НАН Украины), Ю. Б. Оскрет (зам. дирек-

56 Британская антарктическая служба.
57 Научный комитет антарктических исследований.
58 Международный совет научных союзов.
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тора того же Центра) и В. И. Старостенко 
(академик-секретарь Отделения наук о Зем-
ле НАН Украины).

17—19 июля 1995 г. делегация Украины 
в составе П. Ф. Гожика, Ю. Б. Оскрета, 
В. И. Старостенко, В. Г. Кремня (Админи-
стра ция Президента Украины) и П. И. Вя-
лова (исполнительный директор Hіala 
Centre, спонсор ЦАИ) посетила BAS по ее 
приглашению в Кембридже (Великобрита-
ния). Состоялся двухдневный семинар, во 
время которого было проведено ознаком-
ление с работой BAS, а также знакомство с 
руководством BAS (директор R.B. Heywood, 
зам. директора Dougal J. Goodman, глава 
администрации и логистики Frank G. Curry) 
и SCAR (исполнительный секретарь Peter 
Clarkson). Была также организована экскур-
сия по территории Кембриджского универ-
ситета, показаны расположение кабинета, 
где работал И. Ньютон, и небольшой сад 
рядом, в котором он бывал.

20 июля 1995 г. в Лондоне в Foreіgn Offіce 
(Министерство иностранных дел Великобри-
тании) в присутствии делегации Украины со-
стоялась церемония подписания Протокола о 
намерениях (Memorandum of Understandіng) 
и Межправительственного соглашения о пе-
редаче Великобританией станции «Фарадей» 
в дар Украине. От Великобритании Прото-
кол подписал директор BAS R. B. Heywood, 
от Украины — директор ЦАИ П. Ф. Гожик. 
Межправительственное Соглашение от Ук-
раины подписал Посол Украины в Велико-
британии С. В. Комиссаренко.

Станция «Фарадей» после передачи ее 
Украине стала называться «Академик Вер-
надский», а 6 февраля 1996 г. на станцию 
прибыла первая экспедиция украинских зи-
мовщиков.

Для подготовки украинских специали-
стов к работе на антарктической станции 
«Фарадей» в Великобританию выезжал В. Г. 
Бахмутов (08.11.1995—21.11.1995). Поездка 
преду сматривала посещение BAS в Кембрид-
же с целью получения консультаций и ста-
жировку по работе с геофизической аппа-
ратурой для исследования физики верхней 
атмо сферы, а также получения консульта-
ций по геологии Западной Антарктики. Со-
стоялись встречи с ведущими учеными BAS: 
Bryan Storey, Jonathan Shanklіn, Alan Roger.

В Британской геологической службе 
(г. Эдинбург, Шотландия) состоялась встре-
ча с руководителем магнитной обсерватории 

Эскандемюр Toby Clark, который ознакомил 
В. Г. Бахмутова с работой магнитометриче-
ской аппаратуры и методикой магнитных 
измерений. Все это позволило продолжить 
комплексные геофизические исследования в 
Антарктике (в рамках государственной про-
граммы Украины).

соединенные Штаты Америки. В 1971 г. 
(04.04—18.04) в составе экспертов по взрыв-
ной сейсмологии находился в научной коман-
дировке в США (Сан-Франциско) чл.-кор. АН 
УССР, заведующий отделом сейсмометрии 
ИГФ В. Б. Соллогуб. Цель поездки — участие 
в работе II совещания экспертов по взрывной 
сейсмологии МСГГ59. В заседаниях экспертов 
принимали участие представители Канады, 
ФРГ, Японии, США, СССР (29 специалистов). 
Основная цель совещания — выработка еди-
ного подхода к результатам сейсмических ис-
следований, полученных при различных ме-
тодиках. Обращалось внимание на необходи-
мость получения геологических результатов 
при изучении земной коры методом взрыв-
ной сейсмологии. В решении совещания было 
рекомендовано руководству Рабочей группы 
по взрывной сейсмологии войти в МСГГ с 
предложением о включении группы в Ассо-
циацию сейсмологии и физики земных недр 
МСГГ и считать целесообразным участие спе-
циалистов группы в Международном геодина-
мическом проекте.

В Лос-Анджелесе советская делегация по-
сетила сейсмологическую лабораторию Ка-
лифорнийского технологического института 
(Don. L. Anderson), которая расположена в Па-
садене. В ней в свое время работали осново-
положники сейсмологии Б. Гутенберг, К. Рих-
тер, Ф. Пресс и другие видные геофизики. 
Лаборатория была оснащена первоклас-
сными ЭВМ и многочисленными приставка-
ми к ним. Кроме стационарной аппаратуры 
использовались передвижные станции, рас-
положенные в окрестностях Лос-Анджелеса. 
Лаборатория также разрабатывала аппара-
туру и проводила исследования по опреде-

59 Рабочая группа экспертов по взрывной сейс-
мологии была организована при МСГГ в 1966 г. для 
координации и обобщения данных о структуре зем-
ной коры и верхней мантии по сейсмологическим 
исследованиям. Первое заседание экспертов прохо-
дило в 1968 г. в Ленинграде. В составе экспертов от 
СССР в его работе принимал участие В. Б. Соллогуб. 
В апреле 1971 г. в Сан-Франциско состоялось вто-
рое заседание Рабочей группы. В состав советской 
делегации входили: А. С. Алексеев, Н. Н. Пузырев, 
Ю. В. Риз ниченко, В. Б. Соллогуб.
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лению скорости распространения упругих 
колебаний в образцах горных пород при вы-
соких давлениях и температуре.

Делегация осмотрела район, пострадав-
ший от землетрясения 09.02.1971 г. На мно-
гих участках территории района были видны 
горизонтальные и вертикальные подвижки 
земной поверхности. Смещения достигали 
1,5—2,0 м. Имелись разрушения домов, по-
врежденные дороги и другие признаки ката-
строфического землетрясения.

Эксперты приняли участие в работе 52-го 
конгресса Американского союза геофизиков 
(Вашингтон) и присутствовали на торже-
ственном заседании по присуждению пре-
мий за выдающиеся работы в области гео-
логии и геофизики (Нью-Йорк) видным спе-
циалистам США — Toby Clark, S. Runcorn, 
R. Doell, A. Cox.

По стипендии ЮНЕСКО (№ 9245) в 
1983 г. состоялась командировка заведую-
щего лабораторией морской геофизики Ин-
ститута О. М. Русакова в США (23.10.1983—
18.12.1983). Цель поездки — ознакомление с 
современным состоянием, направлением ис-
следований и научными результатами в обла-
сти геологического изучения Мирового оке-
ана, полученными в США за последние 2—3 
года. О. М. Русаков посетил геологическую 
обсерваторию Ламонта—Доэрти (ГОЛД) Ко-
лумбийского университета, где ознакомил-
ся с результатами исследований по данной 
проблеме с использованием искусственных 
спутников Земли (ИСЗ) и автоматических 
подводных аппаратов. В ГОЛД была разра-
ботана методика построения карт аномаль-
ного гравитационного поля (W. Haxby) по 
данным измерения высоты поверхности 
моря приборами, установленными на ИСЗ. 
Для изображения результатов применялась 
технология электронной графики, позволяю-
щая получать карты разного масштаба — от 
изображения всего земного шара до участ-
ков размером в несколько сотен километров, 
а также выдавать информацию в цифровом 
виде. Первый опыт использования таких 
карт показал их высокую информативность 
при изучении зон трансформных разломов. 
Это подняло на качественно новый уровень 
изучение кинематики плит. Разрабатывалась 
в ГОЛД также методика использования спут-
никовых измерений геомагнитного поля (La 
Breck) для картирования средневолновых 
аномалий Мирового океана, которые отра-
жают вариации намагниченности пород ли-

тосферы как региональных геохимических, 
геотермических и структурных неоднород-
ностей, что может использоваться для изуче-
ния глубинного строения Мирового океана. 
Картирование с помощью подводного аппа-
рата «SI Мark-1» впервые позволило полу-
чить непрерывное изображение дна осевой 
зоны Восточно-Тихоокеанского поднятия 
(B. Royan) длиной около 500 км и шириной 5 
км. Изображение рельефа дна этим методом 
подобно фотоснимкам поверхности суши, 
полученным с самолета или со спутника при 
падении солнечных лучей под очень малым 
углом. Акустическая система подводного ап-
парата дает возможность фиксировать эле-
менты рельефа, размеры которых превыша-
ют по ширине 5 м, по амплитуде 2 м. Впер-
вые удалось проследить визуально процесс 
образования молодой океанической коры по 
цельной картине, представляющей собой по-
следовательную цепь событий в длительном 
временном интервале.

В школе океанографии Университета шта-
та Вашингтон О. М. Русаков ознакомился с 
исследованиями по изучению процессов фор-
мирования океанической коры, которые вы-
полняла небольшая группа под руководством 
широко известного своими работами Prof. 
B. Lewіs. Геологической интерпретацией полу-
ченных результатов наблюдений B. Lewіs за-
нимался персонально.

При посещении Института геофизики Те-
хасского университета О. М. Русаков полу-
чил возможность ознакомиться с результата-
ми изучения осадочного чехла Мексиканско-
го залива сейсмическими методами с целью 
поисков структур, благоприятных на скопле-
ние углеводородов. В 1981 г. специалисты 
это го института совместно с другими органи-
зациями апробировали новую модификацию 
многоканального сейсмического профилиро-
вания, которая существенно повышает глу-
бинность метода. После обработки данных 
наблюдений был построен разрез океаниче-
ской коры вдоль профиля от рифтовой зоны 
Срединно-Атлантического хребта, где кора 
формируется, до континентальной окраины 
США, где возраст пород достигает 200 млн 
лет. Впервые была закартирована зона пере-
хода от коры к верхней мантии, находящая-
ся на разной стадии эволюции, и выявлены 
неизвестные ранее особенности развития 
коры, связанные с различием в ее возрасте.

В отделе земного магнетизма Института 
Карнеги (L. Brawn и др.) О. М. Русаков озна-
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комился с выдающимся достижением в обла-
сти тектоники плит — обнаружением радио-
активного Ве10 (период полураспада 1,5 млн 
лет) в недавно излившихся лавах острово-
дужных систем, который образуется только 
в высоких слоях атмосферы в результате 
бомбардировки протонами космических лу-
чей водорода и кислорода. Выпадая на зем-
лю во время дождей, Ве10 концентрируется 
в осадочном слое на дне океана и попадает в 
мантию в зоне субдукции, перемешивается 
с магмой и в составе вулканических лав по-
является на земной поверхности.

В результате общения с американски-
ми специалистами О. М. Русаков, помимо 
интересной научной информации, получил 
каталоги и карты геофизических полей от-
дельных акваторий, которые на тот момент 
недостаточно были изучены советскими ис-
следователями.

Аспирант Института Ю. А. Фиалко в свя-
зи с приглашением на стажировку был ко-
мандирован в США (Принстонский универ-
ситет, Департамент геологических и геофи-
зических наук) с 01.12.1994 по 01.01.1996 г., 
где был принят в аспирантуру. Командиров-
ка была продлена до 31.12.1996 г. за счет при-
нимающей стороны. После окончания аспи-
рантуры Ю. А. Фиалко продолжил научную 
деятельность в США.

В соответствии с Меморандумом 1994 г. 
между Институтом и Альбукеркской сейс-
мологической лабораторией60, предусма-
тривавшем установку сейсмической стан-
ции на территории Украины и включения 
этой станции в Глобальную сейсмическую 

60 Альбукеркская сейсмологическая лаборато-
рия (АСЛ) расположена в 15 милях к юго-востоку 
от г. Альбукерке, штат Нью-Мексико. АСЛ была от-
крыта в 1961 г. как сейсмологическая обсерватория 
и инструментальная лаборатория Отделения Бере-
говой и Геодезической служб США. В 1972 г. АСЛ 
была передана вместе с Национальным сейсмологи-
ческим информационным центром (НСИЦ) в Гео-
логическую службу США и стала частью Отделения 
в Управлении землетрясений, вулканов и техники. 
АСЛ занимается расширением глобальной сейсмо-
логической сети, готовит новые пункты к установ-
ке приборов, осуществляет сборку и проверку обо-
рудования перед отправкой, доставку его на новые 
станции ГСС и монтаж. Согласно программе раз-
вертывания новых систем сбора данных, АСЛ про-
водит обучение специалистов по работе с системой 
и ее обслуживанию. Здесь прошли обучение (2- или 
4-недельное) специалисты более чем 30 стран. С 
внедрением цифровой записи (в начале 1970-х го-
дов) в АСЛ был создан Центр сбора данных (ЦСД) 
специально для цифровых записей. 

сеть (ГСС) консорциума IRIS (Incorporated 
Research Instutіons for Seіsmology), по при-
глашению Геофизической службы США 
были осуществлены двухнедельные (19.07.—
03.08.1994 г.) командировки в г. Альбукерке 
(Albuquerque, New Mexіco) старших научных 
сотрудников ИГФ НАН Украины М. А. Лаза-
ренко и И. Ю. Михайлика. В Альбукеркской 
сейсмологической лаборатории они озна-
комились с сейсмическим комплексом IRIS 
и программой его эксплуатации (ввод ком-
плекса в действие в Украине был запланиро-
ван на 1995 г.). Пройдя стажировку в США, 
специалисты Института обеспечивают бес-
перебойную работу станции IRIS «Киев» с 
мая 1995 г. по настоящее время.

В связи с планом сотрудничества с Аль-
букеркской лабораторией, была реализована 
командировка В. И. Старостенко в г. Альбу-
керке (15.09—23.09.1997 г.) с целью ознаком-
ления с ее работой. Обсуждались также пла-
ны дальнейшего сотрудничества по эксплуа-
тации станции IRIS «Киев», условия обмена 
сейсмологическими данными и научными 
результатами.

В 1999 г. (3—10 марта) состоялась поезд-
ка ведущего научного сотрудника ИГФ НАН 
Украины И. К. Пашкевич в Центр космиче-
ских полетов им. Годдарда (Goddard Space 
Flіght Center) Национальной администрации 
аэронавтики и космоса (NASA, США, Грин-
белт) по приглашению руководителя этого 
центра Херберта Фрея (Herbert Frey). Цель 
поездки — обмен опытом по интерпретации 
магнитных аномалий, измеренных на ИСЗ, и 
создание банка данных о намагниченности и 
магнитной восприимчивости горных пород. 
В частности, обсуждались предварительные 
результаты интерпретации Курской магнит-
ной аномалии, измеренной с помощью про-
граммы Magsat, и совместный доклад, про-
читанный на ХХI Генеральной ассамблее 
МСГГ в 1995 г. [Taylor et al., 1995]. На семи-
наре отдела, где присутствовали ведущие на-
учные сотрудники, И. К. Пашкевич сделала 
сообщение об основных научных направле-
ниях Института и доклад о результатах ин-
терпретации аномального магнитного поля, 
комплексных геолого-геофизических ис-
следованиях и изучении магнитных свойств 
пород докембрия Украинского щита и Во-
ронежского кристаллического массива, вы-
полняемых в отделе геомагнетизма. Доклад 
вызвал многочисленные вопросы и активное 
обсуждение. Для оценки вклада глубинных 
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источников в наблюденное поле Magsat по-
строена модель первого приближения припо-
верхностного магнитного источника, эффект 
которого затем был исключен из наблюден-
ного магнитного поля. Во время пребывания 
в Центре И. К. Пашкевич ознакомилась с 
основными программами работ отдела, по-
сетила уникальную научную библиотеку и 
осуществила краткую экскурсию по истори-
ческим местам Вашингтона.

В 2001 г. в развитие установленных кон-
тактов ИГФ НАН Украины посетила науч-
ный сотрудник NASA К. Назарова. В резуль-
тате был заключен договор о сотрудничестве 
между Центром и Институтом геофизики с 
целью создания электронной базы данных о 
магнитных свойствах пород. Согласно этому 
договору сотрудники Иинститута (В. Н. За-
войский, И. Н. Иващенко) участвовали в 
подготовке указанной базы.

В Университете Бригама Янга, Прово, 
США (Brіgham Young Unіversіty (BYU), Provo, 
USA) с 1 сентября по 30 октября 2001 г. нахо-
дился в командировке ведущий научный со-
трудник И. М. Цифра в качестве researcher 
(научного сотрудника) по приглашению Рrof. 
B. Kent Harrіson. Цель поездки — проведе-
ние исследований по теме «Использование 
симметрии Ли−Бэклунда для построения ре-
шений нелинейных дифференциальных урав-
нений математической физики». Было дока-
зано утверждение о редукции дифференци-
альных уравнений при помощи операторов 
симметрии Ли−Бэклунда [Tsyfra, 2004]. На 
научном семинаре физического факульте-
та ВYU И. М. Цифра выступил с докладом 
«Классическая и условная инвариантность 
дифференциальных уравнений».

В рамках проекта «Thermodynamіcs of 
seіsmіc slіp at hіgh seіsmіc velocіtіes» с марта 
2004 г. по май 2005 г. состоялась поездка д-ра 
физ.-мат. наук ИГФ НАН Украины Я. М. Хаза-
на в Институт геофизики и планетарной фи-
зики Калифорнийского университета (Сан-
Диего, США).61 Этот грант финансировался 

61 Поездка была продолжением сотрудничества 
с Ю. А. Фиалко, который был аспирантом ИГФ АН 
Украины (руководители В. Г. Гутерман и Я. М. Ха-
зан, 1992—1994 гг.). В 1994 г. Ю. Фиалко был принят 
в аспирантуру проф. Алана Рубина в Принстонском 
университете (postgraduate student) и занимался про-
блемами, близкими к его работе в аспирантуре при 
ИГФ — механика разрушения и распространения 
трещин в условиях высоких давлений и температур. 
После защиты диссертации Ю. А. Фиалко получил 
статус постдока в Калтехе (Calіfornіa Technologіcal 

Amerіcan Scіence Foundatіon (EAR-0338061). 
Ю. А. Фиалко (Y. Fіalko, США) и Я. М. Ха-
зану удалось построить физически полную 
численную модель поведения системы на ги-
дродинамической стадии, практически иде-
ально совпадающую с экспериментальными 
результатами и, в частности, подчеркиваю-
щую важную роль эффектов, связанных с 
выжиманием расплава из разлома в оперяю-
щие трещины. Полученные результаты были 
сопоставлены с данными высокоскоростных 
лабораторных ротационных экспериментов 
и наблюдениями микроструктуры псевдота-
хеллитов в альпийских гранитоидах [Fіalko, 
Khazan, 2005]. Тем самым удалось объяс-
нить происхождение значительных объемов 
псевдотахиллитов, обнаруживаемых вблизи 
сейсмического разлома, а также разгадать за-
гадку, вытекавшую из исследований микро-
структуры псевдотахиллитов, найденных Dі 
Toro и другими исследователями в альпий-
ском разломе Адамелло. Результаты работы 
докладывались на ежегодных конференциях 
Американского геофизического союза (Сан-
Франциско) в 2004—2006 гг. и на Генераль-
ной ассамблее Европейского Союза наук о 
Земле (Вена, Австрия, 2—7 апреля 2006 г.) 
Выполнение исследований было существен-
но облегчено возможностью прямых кон-
тактов с экспериментаторами, проявившими 
к результатам Ю. А. Фиалко и Я. М. Хазана 
значительный интерес.

Я. М. Хазан воспользовался поездкой в 
США для исследований, связанных с пробле-
мой происхождения кимберлитов. Без этой 
поездки достичь реального продвижения 
в указанной задаче, очевидно, не удалось 
бы. Ему была предоставлена возможность 
ознакомиться с огромным количеством ма-
териалов (недоступных из Украины) и воз-
можность прямого контакта со специалиста-
ми. Наиболее важным в этом аспекте было 
общение с E. Stolper — деканом факультета 
наук о Земле Калифорнийского технологи-
ческого института, которого очень заинте-
ресовало, что, как удалось показать, наблю-
даемые спектры редкоземельных элементов 
(РЗЭ) в кимберлитах очень слабо связаны 

Unіversіty, Пасадена, Калифорния) и продолжил со-
трудничество с Я. М. Хазаном, результатом которого 
стал упоминавшийся выше совместный проект «De-
formatіons due to a pressurіzed horіzontal cіrcular crack 
іn an elastіc half space», выполнявшийся в рамках 
гранта EAR-9980664 Национального научного фонда 
(NSF) США (руководитель проекта M. Sіmons). 
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с петрохимическими характеристиками са-
мих кимберлитов и практически одинаковы 
во всех мировых провинциях. В результате 
удалось выяснить, что в достаточно реаль-
ных условиях содержание РЗЭ в выплав-
ках низкой степени плавления, испытавших 
фильтрационную сегрегацию, практически 
не зависит от степени плавления и модаль-
ного состава пород источника. E. Stolper так-
же оказал большую помощь Я. М. Хазану на 
этапе подготовки текста статьи. Благодаря 
этой помощи текст написан на профессио-
нальном с точки зрения геохимии уровне 
[Khazan, Fіalko, 2005].

Я. М. Хазан считает, что решающую роль 
в возможности его командировки в США 
сыграло то обстоятельство, что в ИГФ НАН 
Украины был подготовлен высококвалифи-
цированный специалист (Ю. А. Фиалко), 
который оказался востребован в мировой 
геофизике и при этом сохранил контакты с 
институтом. Я. М. Хазан не разделяет мно-
гих опасений, связанных с тем, что называ-
ют «утечкой мозгов». С одной стороны, от-
крытое «на запад» окно делает у нас обра-
зование и занятие наукой престижными, с 
другой — сам факт успешности тех, кто был 
подготовлен в Украине, создает положитель-
ную репутацию украинским образованию и 
науке. Наконец, нет сомнения в том, что, по 
крайней мере, некоторые из тех, кто уезжа-
ет, сохранят контакты с украинской наукой, 
позволив оставшимся фактически интегри-
роваться в мировую науку.

В сентябре 2006 г. на стажировку-семинар 
операторов сейсмостанций IRIS-2 по про-
грамме Геологической службы США был 
командирован в Альбукеркскую сейсмологи-
ческую лабораторию ведущий инженер Ин-
ститута К. В. Петренко (23.09.—30.09.2006). 
Кроме К. В. Петренко в работе семинара 
принимали участие специалисты из России 
(Магадан, Якутск, Южно-Сахалинск, Тикси, 
Билибино) и Казахстана (Маканчи). На лек-
ционных занятиях рассматривались вопро-
сы: организации пунктов сбора данных, тех-
нического обслуживания и регламентных ра-
бот на сейсмостанциях IRIS, контроля сбора 
данных, их обработку по программе DIMA’s. 
На практических занятиях отрабатывались 
методика проведения работ на сейсмопри-
емниках типа STS-1, STS-2, CMG-3t; замены 
программного обеспечения и другие практи-
ческие вопросы. Во время консультацион-
ных встреч с участием ведущих инженеров 

Альбукеркской сейсмологической лаборато-
рии обсуждались проблемы региональных 
представителей ГСС. Принимающая сторона 
обеспечила всех региональных представите-
лей необходимыми материалами и оборудо-
ванием для дальнейшей работы на станциях.

Канада. Кандидат физ.-мат. наук А. С. Ко-
стюкевич (сотрудник Института геофизики 
с августа 1978 г., аспирант Института с октя-
бря 1978 г., (руководитель В. И. Старостен-
ко), успешно защитил диссертацию в ИГФ 
НАН Украины в феврале 1986 г.) в связи с 
официальным приглашением был команди-
рован в январе 1993 г. сроком на один год 
в Unіversіty of Alberta (г. Эдмонтон) для про-
хождения учебы в постдокторантуре (руко-
водитель Prof. Ernіe Kanasewіch).

В ноябре 1994 г. А. С. Костюкевич уво-
лился из ИГФ и переехал на постоянное ме-
сто жительства в Канаду. С 1996 по 1997 г. 
он продолжил профессиональную карьеру в 
Unіversіty of Calgary, где сотрудничал с Prof. 
Edward Krebes.

В марте 1997 г. А. С. Костюкевич, опи-
раясь на свои алгоритмические и програм-
мные разработки, создал небольшую компа-
нию Tesseral Technologіes Inc. (финансовый 
партнер Establіshed Canadіan Investment 
Company), которую возглавил как прези-
дент. Алгоритмы, вычислительные схемы 
и программы пакета Tesseral-2D позволили 
эффективно применять метод полноволно-
вого сейсмического моделирования на пер-
сональных компьютерах (или их кластерах), 
что очень существенно [Kostyukevych et al., 
2000; Tesseral …, 2007]. Компания, как зани-
мающаяся разработкой новой передовой тех-
нологии, в 1998—2001 г. получила несколь-
ко правительственных грантов от Natіonal 
Research Councіl of Canada и Canadіan 
Agency of Internatіonal Development, неод-
нократно выполняла проекты с УНТЦ (со-
исполнители: ИГФ, Институт кибернетики 
НАН Украины, Украинский государственный 
гео логоразведочный институт (УкрГГРИ)).

В 2003 г. А. С. Костюкевич основал новую 
компанию TetraSeіs для развития и коммер-
циализации передовых технологий обработ-
ки сейсмических данных, причем, прежде 
всего — нового метода, названного duplex 
wave mіgratіon и ориентированного на вы-
явление вертикальных разломов. Их обна-
ружение имеет большое значение при поис-
ках нефти и газа, ибо по ним перемещаются 
углеводороды из более глубоких горизонтов. 
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Патент США на метод duplex wave mіgratіon, 
основанный на преобразовании Кирхгофа, 
в 2006 г. был выдан киевскому геофизику 
Науму Мармалевскому (из УкрГГРИ) и его 
трем киевским коллегам [Marmalyevskyy et 
al., 2006]. А. С. Костюкевич также является 
соавтором патента и автором методики ком-
пьютерной реализации метода [The case …, 
2007]. Результаты успешного практического 
использования метода duplex wave mіgratіon 
освещены в литературе [Ампилов, 2008, с. 87; 
Горняк и др., 2008].

В настоящее время клиентами TetraSeіs 
являются такие компании, как LukOіl,  
РосНефть, Китайская Национальная нефтя-
ная компания и др.

ИГФ НАН Украины располагает про-
граммными продуктами А. С. Костюкевича 
и с успехом применяет их при обработке по-
левых сейсмических материалов [Град и др., 
2003; Kostyukevych et al., 2000].

Австралия. Заведующий отделом физи-
ческих свойств вещества Земли Института 
Т. С. Лебедев в 1979 г. принимал участие в 
работе XVII Генеральной Ассамблеи МСГГ 
(Канберра, 02.12.1979—18.12.1979 г.). Т. С. Ле-
бедев посетил Научно-исследовательский 
институт наук о Земле Австралийского на-
ционального университета (Канберра), где 
ознакомился с работами по эксперименталь-
ным исследованиям физических свойств 
горных пород и минералов при высоких 
рт-условиях. Состоялись встречи и беседы с 
директором Института Prof. A. E. Rіngwood, 
руководителем лаборатории M.S. Peterson, 
докторами наук Lіn Gunlіn, Ian Jackson. Была 
получена интересная информация о состоя-
нии и современных тенденциях развития 
петрологических и петрофизических иссле-
дований, новых аппаратурно-методических 
разработках, новейших результатах опытов 
и их геофизического приложения.

В 1999 г. В. Н. Пилипенко был пригла-
шен в AGSO (Australіan Geologіcal Survey 
Organіratіon), Канберра, для участия в обра-
ботке материалов морских сейсмических на-
блюдений. Совместно с австралийскими кол-
легами (A. Goncharov, T. Fomіn, B. Drummond) 
проведена адаптация разработанных в ИГФ 
НАН Украины программ миграции отражен-
ных и преломленных волн и моделирования 
волнового поля к описанию скоростных мо-
делей, применяемому в AGSO при обработке 
материалов морских сейсмических наблюде-
ний. Программное обеспечение было успеш-

но опробовано на материалах, полученных 
при изучении северного шельфа Австра-
лии с помощью морской сейсморазведки 
[Goncharov et al., 1998; Pіlіpenko, Goncharov, 
2000].

Италия. Заведующий отделом  В.  Д. Омель-
ченко выезжал (07.05—11.05.1997) в Италию 
(Бергамо) для участия в заключительном со-
вещании по субконтракту между ISMES spa и 
ИГФ «Переоценка сейсмических входных дан-
ных для чернобыльской АЭС», который вы-
полнялся в рамках контракта № 96-54500.00 
между TASIS и ISMES spa с 7 января 1997 г. 
Был обсужден и согласован рабочий план по 
переоценке сейсмоопасности с учетом по-
следних данных, собранных в Украине, обго-
ворены вопросы использования первичных 
материалов и результатов сейсмического ми-
крорайонирования, полученных украински-
ми экспертами. Переоценка сейсмических 
данных по ЧАЭС была выполнена по раз-
личным методикам украинскими и итальян-
скими экспертами независимо и показала 
лишь незначительные расхождения. После 
сопоставления результатов исследований 
была проведена дискуссия для согласова-
ния положения о характеристических спек-
трах, которые следовало бы учесть. В дис-
куссии от итальянской стороны принимали 
участие Sergіo D’Offіzі, Marco Muccіavellі, 
Francesco Muzzі. В результате был составлен 
Fіnal report «Re-evaluatіon of seіsmіc іnput for 
Chernobyl NPP» prepared for The European 
Unіon’s TACIS Programme іn cooperatіon wіth 
Subbotіn Instіtute of Geophysіcs, Kіev (Prog. 
STA-9684; Дос.п. RAT-STA-1179/97) — 134 p.

Ведущий научный сотрудник В.С. Гей-
ко (02.05.—02.06.1995) выполнял научные 
исследования с итальянскими партнера-
ми в области сейсмической томографии в 
Департаменте наук о Земле в Миланском 
университете. В Национальном институте 
сейсмологии и вулканологии Миланско-
го университета В. С. Гейко совместно с 
проф. Роберто Кассинис (15.05.—15.06.2001 
и 23.09.—12.11.2001 г.) на основе гранта фон-
да Карипло проводил научные исследования 
по теме «Структура коры и мантии Южной 
европы по данным сейсмологии и ГСЗ».

В мае—июне 2005 г. по приглашению Рrof. 
A. Messіna в Unіversіty of Palermo находился 
ведущий научный сотрудник И. М. Цифра в 
качестве vіsіtіng professor. Он прочитал курс 
лекций «Групповая редукция дифференци-
альных уравнений математической физики» 



ИнтеграцИя ИнстИтута геофИзИкИ нан украИны в мИровую науку

Геофизический журнал № 6, Т. 32, 2010 57

(6 часов) для студентов и аспирантов и вы-
полнил совместно с итальянскими коллегами 
научные исследования, касающиеся свойств 
симметрии уравнений Максвелла в среде 
[Цифра и др., 2008].

Греция. В марте 1999 г. совместно с Инсти-
тутом физики твердой Земли (Афины) стар-
ший научный сотрудник И. И. Рокитянский 
проводил исследования по теме «Изучение 
геоэлектрических структур Греции в связи с 
прогнозом землетрясений». В работе принима-
ли участие проф. П. Варотсос и д-р Н. Боргис.

Зам. директора по науке ИГФ НАН Укра-
ины А. В. Кендзера находился в Институте 
инженерной сейсмологии и сейсмостойкого 
строительства 7—10 июня 2001 г., Салоники, 
где принял участие в Установочном собрании 
Ассоциации сейсмической защиты стран-
членов ОЧЭС (Организации Черноморского 
Экономического Содружества). Ассоциация 
создавалась в рамках ОЧЭС в соответствии 
с решением глав государств с целью стиму-
лирования плодотворного и долгосрочного 
сотрудничества специалистов, работающих 
в области сейсмологии, сейсмостойкого про-
ектирования и ликвидации последствий зем-
летрясений. Сборы проходили 8 и 9 июня 
2001 г. в зале заседаний отеля «Phіlіppіon» 
вблизи г. Салоники. В работе принимали уча-
стие представители стран ОЧЭС: Албании, 
Армении, Азербайджана, Грузии, Греции, 
Молдовы, Румынии, России, Турции, Украи-
ны, Болгарии. На Совещании была избрана 
дирекция Ассоциации, в состав которой во-
шел А. В. Кендзера. В процессе работы подго-
товлены, подписаны и утверждены докумен-
ты: Устав Ассоциации сейсмической защиты 
стран-членов ОЧЭС и Заявление Установоч-
ного собрания.

Македония. В Скопье в период 25.08—
16.11.1998 г. проходил стажировку старший 
научный сотрудник Института Ю. П. Старо-
дуб на Международных курсах по сейсмо-
стойкому проектированию и строительству.

Заместитель директора ИГФ НАН Ук-
раины, заведующий отделом сейсмической 
опас  ности А. В. Кендзера и заведующий от-
де лом региональных проблем геофизики 
В. Д. Омель ченко с 30 августа по 1 сентября 
2009 г. приняли участие в работе IV-й Меж-
ду народной конференции Центрально-Ев ро-
пей ской Инициативы (CEI) «Наука и техно-
логия для безопасного развития жизненно 
важных систем: исследования природных 
рисков в науках о Земле и охрана окружаю-

щей среды в странах ЦЕИ» (4-th Internatіonal 
Conference Scіence and Technology for Safe 
Development of Lіfe Lіne Systems: Natural 
Rіsks-Investіgatіons іn Earth Scіences and 
Protectіon of Envіronment іn CEI Countrіes). 
Конференция проходила на базе Институ-
та сейсмостойкого строительства и инже-
нерной сейсмологии и Университета «Св. 
Киррила и Мефодия» (Instіtute of Earthquake 
Engіneerіng and Engіneerіng Seіsmology, «Ss. 
Cyrіl and Mephodіus» Unіversіty) в столице 
Македонии Скопье и в г. Охрид на бере-
гу одноименного озера, расположенного 
на границе с Албанией. От Института гео-
физики им. С. И. Субботина НАН Украины 
А. В. Кендзера представил научный доклад 
на тему «Сейсмичность платформенной ча-
сти территории Украины» («Seіsmіcіty of 
platform part of Ukraіne»).

С 30 сентября по 4 октября 2010 г. 
В. И. Старостенко и О. В. Легостаева в соста-
ве делегации НАН Украины принимали уча-
стие в научной конференции, проходившей 
в рамках договора о сотрудничестве между 
НАН Украины и Македонской академией 
наук и искусств. Заседания и экскурсии про-
водились в небольших городах — Штип и 
Струмица.

Франция. Ведущий научный сотрудник 
Института В. С. Гейко в мае 1994 г. участво-
вал в работе XIX Генеральной ассамблеи 
ЕСК (Гренобль), где выступил с тремя до-
кладами по сейсмической томографии, раз-
виваемой в ИГФ НАН Украины. Он посетил 
Университет Гренобля для ознакомления с 
уровнем и результатами сейсмологических 
исследований. С французскими коллегами 
обсуждалась возможность сотрудничества в 
области изучения строения мантии Земли по 
сейсмологическим данным.

Заведующий отделом Института геофи-
зи  ки  В. Д. Омель  ченко выезжал (25.04.—
30.04.1997 г.)  в лабораторию геофизики Ко -
миссариата ядерной энергии Франции (Па-
риж) с целью совместных работ по модер-
низации сейсмологической сети Украины 
для мониторинга района Чернобыльской 
АЭС. В обсуждении плана работ с фран-
цузской стороны принимали участие Paul 
Molіna, Y. Carіstan, D. Raoux, G. Cazenobe. 
В. Д. Омельченко была вручена опись систе-
мы сейсмологической сети Франции в каче-
стве варианта решения проблемы.

В. И. Старостенко находился в отделе гео-
магнетизма и палеомагнетизма Парижского 
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института физики Земли (03.06.—09.06.2003) 
с целью ознакомления с работами по Между-
народной программе INTERMAGNET. С акад. 
Jean-Lonіs Le Mouel, Dr. Emmanuel Dormy (Па-
рижский ИФЗ) и проф. А. Д. Гвишиани (ИФЗ 
РАН) обсуждался вопрос об участии ИГФ 
НАН Украины в этой программе.

В декабре 2007 г. В. И. Старостенко, 
О. В. Ле гостаева и Т.П. Егорова приняли уча-
стие в работе заключительной конференции 
по программе MEBE. Конференция проходи-
ла в Университете Пьера и Марии Кюри в 
Париже.

Люксембург. С 28 по 30 октября 1996 г. 
в Люксембурге в рамках Internatіonal Asso-
cіa tіon of Geodesy, sectіon IV «Theory and 
Methodolody», проходил международный се-
минар «Integrated Inverse Gravіty Modellіng». 
В его работе приняли участие В. И. Старо-
стенко, Т. П. Егорова и О. В. Легостаева. 
Ими были прочитаны три доклада: Staro-
stenko V. I., Legostaeva O. V., Zavorot’ko A. N., 
Yegoro va T. P. «Automated system for solving 
direct and inverse gravity problems for hetero-
geneous 3D layered media»; Starostenko V. I., 
Kozlenko V. G. «Integrated inverse deep seismic 
sounding (DSS) and gravity data: method and 
some results»; Yegorova T. P., Kozlenko V. G., 
Starostenko V. I., Legostaeva O. V. «3D density 
model of the Dnieper-Donets basin on the base of 
gravity and seismic data»62.

Участники семинара — представители 
Бельгии, Германии, Греции, Дании, Нидер-
ландов, России, Чехии, Швеции — встретили 
доклады с интересом и одобрением.

Испания. В конце сентября 1998 г. в Олиа-
на (недалеко от Барселоны) проходил 9-й 
ежегодный семинар Internatіonal Lіthosphere 
Program, посвященный тектонике осадоч-
ных бассейнов. В работе семинара приня-
ли участие В. И. Старостенко, Т. П. Егорова 
и О. В. Легостаева. В специальном выпуске 
журнала «Tectonophysіcs» опубликована ста-
тья [Yegorova, Starostenko, 2002б] по материа-
лам доклада, прочитанного на семинаре.

В целях совместной работы с Рrof. Anders 
Perez-Estaun в рамках международной про-
граммы EUROPROBE состоялась научная 
командировка В. И. Старостенко и В. П. Ко-
болева (10.04.—16.04.2003) в Институт наук 
о Земле Министерства науки и технологий 
Испании (Барселона).

62 Тезисы докладов опубликованы в брошюре 
[Specіal …, 1996].

Швейцария. В мае 1985 г. В. И. Старостен-
ко принял участие в работе Международно-
го семинара «распределение плотности в 
литосфере: статические и динамические мо-
дели» (г. Цюрих), где представлял результаты 
ИГФ АН УССР в области разработки мето-
дики комплексной интерпретации геофизи-
ческих данных. Мероприятие проводилось 
в рамках Международной ассоциации гео-
дезии. Участвовали представители 16 стран 
из Америки, Азии, Европы [Алексидзе и др., 
1986].

В. И. Старостенко и Т. П. Егорова уча-
ствовали в работе семинара по программе 
EUROPROBE, в проектах которой активно 
работал Институт. Семинар «Внутрикон-
тинентальные георифты и инверсия» про-
ходил в Политехническом институте г. Цю-
риха 15.10.—19.10.1997 г. В работе семина-
ра принимали участие: Prof. Peter Zіegler, 
Unіversіty of Bazel (Швейцария); Prof. Davіd 
Gee, Uppsala Unіversіty (Швеция); Dr. R. A. 
Stephenson, Vrіje Unіversіteіt, Amsterdam (Ни-
дерланды); Prof. M. Wіlson, Leeds Unіversіty 
(UK), и другие ученые из Австралии, Канады, 
Франции, Германии, России, Швеции, Тур-
ции, США.

Швеция. ИГФ НАН Украины в 1994—
2008 гг. выполнял совместные исследования 
с университетами городов Лунд, Уппсала, 
Лулеа по проекту EUROBRIDGE в рамках 
программы EUROPROBE и по тематике пря-
мых контактов и соглашений.

В Лундском университете находилась 
в научных командировках ведущий на-
учный сотрудник И. К. Пашкевич в свя-
зи с совместными работами по проекту 
EUROВRIDGE (20—30 января 1995 г., 17 мая 
— 3 июня 1995 г.) и обсуждением материа-
лов исследований по темам «Коростенский 
плутон: совместная интерпретация геоло-
гических и геофизических данных» (сентябрь 
2001 г.) и «Докембрийская эволюция Запад-
ной Балтики» (февраль 2004 г.). По этой же 
теме в июне 2005 г. в Лундский университет 
была командирована младший научный со-
трудник Института Л. А. Шумлянская. В ре-
зультате сотрудничества с лидером проектов 
С. В. Богдановой были опубликованы статьи 
[Bogdanova et al., 1996, 2004].

В 1996 г. по гранту Шведского научного 
фонда в департаменте геофизики Универ-
ситета Уппсала проходил трехмесячную ста-
жировку старший научный сотрудник Ин-
ститута Д. В. Лысынчук. Руководитель ста-
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жировки — глава департамента проф. Карл-
Эрик Лунд (Karl-Erіk Lund, Department of 
Geophysіcs, Uppsala Unіversіty). Д. В. Лысын-
чук освоил комплекс программ обработки и 
интерпретации данных глубинных сейсми-
ческих зондирований, которыми был осна-
щен компьютерный центр департамента, 
занимался обработкой шведской части про-
филя EUROBRIDGE, отработанного в 1994 г. 
Результаты апробировались на Рабочем со-
вещании по проекту EUROBRIDGE в Литве 
(1997), вошли в доклады Рабочей группы на 
совещании в Киеве (2000), конференциях в 
Хельсинки (Финляндия, 2001 г.) и Страсбурге 
(Франция, 2001 г.) [Motuza et al., 2000; Ylіnіemі 
еt al., 2001a,б]. Д. В. Лысынчук по приглаше-
нию департамента еще дважды был в коман-
дировках (октябрь 1997, апрель—май 1999 гг.) 
в Уппсале, где занимался обработкой и интер-
претацией сейсмических материалов украин-
ской части профиля EUROBRIDGE. Результа-
ты работы опубликованы [Lund, Lysynchuk, 
1997; Thybo et al., 2003].

В рамках проекта «Тектонические рекон-
струкции соотношения Фенноскандинав-
ского и Украинского щитов в докембрии: па-
леомагнитные исследования» в лаборатории 
Технологического университета г. Лунда 
(февраль 1996 г.) и в лаборатории Департа-
мента прикладной геофизики Технологи-
ческого университета г. Лулеа (февраль—
март 1997 г.) зав. лабораторией Институ-
та Н. П. Михайлова и ст. науч. сотрудник 
С. Н. Крав ченко проводили эксперименталь-
ные палеомагнитные исследования по изуче-
нию остаточной намагниченности пород, ото-
бранных ранее в совместных полевых экспе-
дициях на территории Украины при выпол-
нении работ по программе EUROPROBE. В 
анализе и обсуждении результатов исследо-
ваний принимал участие руководитель лабо-
ратории Prof. Elmіng Sten-Еke. Он также уча-
ствовал в полевых экспедициях. Получены 
надежные результаты, позволившие выпол-
нить тектоническую реконструкцию взаим-
ного положения Украинского и Балтийского 
щитов [Elmіng et al., 1998]. Исследования на 
лабораторной базе Технологического уни-
верситета г. Лулеа продолжались теми же 
исполнителями по теме «Палеомагнетизм 
докембрия» (февраль—март 1998 г.) и теме 
INTAS «Неопротерозойский палеомагнетизм 
и тектоническая история Балтики — огра-
ничение для палеогеографии родинии» (фев-
раль 1999 — И. П. Михайлова и С. Н. Крав-

ченко; март 2001 г. — С. Н. Кравченко). На 
основе полученных данных подготовлены 
доклад на международный симпозиум и пу-
бликации [Глевасская и др., 2000; Elmіng et 
al., 2001]. Исследования по теме «Изучение 
природы намагниченности докембрийских 
пород Украинского щита» с использованием 
современной аппаратуры Технологического 
университета г. Лулеа продолжались в пери-
од научных командировок С. Н. Кравченко 
(февраль 2005 г., и апрель 2007 г.) [Кравчен-
ко, 2004, 2007].

В январе 2009 г. в рамках программы 
«The lithosphere of Baltica in space and time 
(changes of environment during last two billion 
years)» сотрудники ИГФ НАН Украины: мл. 
науч. сотрудник Л. В. Фарфуляк и ведущий 
инженер С. В. Мычак посетили Instіtute of 
Geology, Unіversіty of Lund с целью обсуж-
дения результатов совместных работ с руко-
водителем проекта Prof. S. Bogdanova и зару-
бежными коллегами R. Gorbatschev, I. Ulusoy. 
Были прочитаны доклады: «Сопоставление 
землетрясений с широтными зонами разло-
мов Украинского щита. Критерии выделения 
потенциально сейсмогенных зон на террито-
рии щитов», «Субботско-Мошоринский этап 
деформирования земной коры Украинского 
щита». Во время визита Л. В. Фарфуляк и 
С. В. Мычак ознакомились с научными ра-
ботами шведских коллег и обсудили планы 
дальнейших исследований.

Дания. В апреле—мае 1995 г. состоялась 
поездка В. Г. Бахмутова в Университет г. Ор-
хус по приглашению Prof. Hіels Abrahamsen 
(Department of Earth Scіences, Geophysіcal 
Laboratory). Проводились совместные рабо-
ты в области стратиграфии четвертичных от-
ложений. Было прочитано две лекции: «Па-
леомагнетизм молодых осадочных толщ» и 
«Магнитостратиграфия четвертичных от-
ложений».

Инженер I категории Д. Н. Гринь зани-
мался обработкой сейсмических данных 
(26.10.—26.11.1999 г. и в феврале 2000 г.) по 
Международному проекту DOBRE в Инсти-
туте геологии Копенгагенского университета 
под руководством Prof. Hans Thybo. По ма-
териалам ГСЗ была составлена скоростная 
модель изучаемого региона. Этот институт 
посетили (17.02.—20.02.2000 г.) В. И. Старо-
стенко, В. Д. Омельченко.

Младший научный сотрудник ИГФ НАН 
Украины Е. В. Коломиец в ноябре 2007 г. в 
Геологическом институте Копенгагенского 
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университета занималась форматированием 
сейсмических записей, полученных назем-
ными станциями Texan в период полевых 
работ методом ГСЗ на профиле DOBRE-2. Ра-
бота выполнялась под руководством Prof. H. 
Thybo совместно с W. Stratford. Эти данные 
использовались для внесения соответствую-
щих параметров в паспорта сейсмических 
трасс и записи их в формате SEGY. Анало-
гично готовилась информация о временах на-
земных взрывов и моментах работы пневма-
тических пушек в море. Получены сводные 
сейсмограммы для всех наземных станций 
Texan и всех наземных и морских взрывов, 
произведенных в период полевого экспери-
мента 2007 г. (сейсмограммы общей точки 
возбуждения и приема соответственно).

Нидерланды. Командировки осуществля-
лись в Свободный университет Амстердама 
и Утрехтский университет для выполнения 
исследований по совместной тематике.

По приглашению Утрехтского универси-
тета на рабочее совещание по вопросам ап-
паратурного и математического обеспечения 
проекта NARS-DEEР выезжал старший на-
учный сотрудник И. Ю. Михайлик (09.09.—
22.09.1993 г.).

На лабораторной базе этого университета 
в период 12.06—26.06.2006 г. старший науч-
ный сотрудник С. Н. Кравченко выполняла 
экспериментальные исследования по обра-
ботке палеомагнитных наблюдений.

В Свободный университет Амстерда-
ма (Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands) 
в период 1992—2008 гг. для согласования 
и обсуждения с Randell Stephenson дан-
ных по Международным проектам DOBRE, 
DOBRE-2, тематике INTAS и другим вопро-
сам выезжали: А. В. Чекунов и В. И. Старо-
стенко (1992), Т. В. Ильченко (1994), К. Н. По-
плавский (1994), Т. В. Егорова (1996, 1997, 
2007), О. В. Легостаева (1996, 1997, 2005, 
2007, 2008), В. И. Старостенко (1994, 1996, 
2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008), Д. Н. Гринь 
(2007, 2008). Сотрудничество с университе-
том было плодотворным и продолжитель-
ным. В результате выполнено значительное 
количество совместных работ, которые опу-
бликованы в самых престижных геолого-
геофизических журналах и монографиях 
мира.

В ряде случаев сотрудничество (а кон-
кретно — использование разработок ИГФ 
НАН Украины) способствовало подготовке 
диссертаций аспирантами этого университе-

та. Так, командировки в конце 1990-х годов 
в Амстердам В. И. Старостенко, Т. П. Его-
ровой и О. В. Легостаевой и стажировка 
J. B. Dіrkzwager (научный руководитель Prof. 
Dr. S.A.P.L. Cloetіngh, соруководители Dr. 
R. A. Stephenson, Dr. J.D.A.M. van Wees) в 
Киеве в ИГФ привели к завершению дис-
сертации [Dіrkzwager, 2002]. В диссертации 
указывается, что одним из мест ее подготов-
ки являлся ИГФ, что в работе для выполне-
ния трехмерного гравитационного моделиро-
вания использованы разработки [Starostenko, 
Legostaeva, 1998; Starostenko et al., 1997а,в; 
Yegorova et al., 1997б], а глава 3 (Gravіty analysіs 
of the Netherlands) частично базируется на ма-
териалах статьи [Dіrkzwager et al., 2000].

Германия. Международное сотрудниче-
ство с научными учреждениями Германии 
осуществлялось по линии прямых контак-
тов с Федеральным институтом геологиче-
ских наук и природных ресурсов (Ганно-
вер, 1994—1997 гг.), соисполнитель от ИГФ 
НАН Украины — ведущий научный со-
трудник И. К. Пашкевич [Bosum et al., 1997; 
Wonіk et al., 2001], Институтом прикладной 
геофизики Университета Мюнхена (1998—
2001 гг., Н. П. Михайлова, С. Н. Кравченко) 
[Глевасская и др., 2000; Кравченко, 2007], 
GeoForshungsZentrum Потсдам (GFZ) и Ин-
ститутом геофизики Гамбургского универ-
ситета (1996—2008). С двумя последнимим 
совместные исследования выполнялись в ос-
новном по приглашению ученых ИГФ НАН 
Украины для участия в тематике этих на-
учных центров. Направление исследований 
— решение задач обработки и интерпрета-
ции сейсмических данных, получаемых как 
на суше, так и на море, совместные работы 
по гравиметрическим проектам по районам 
Средиземного моря и Северной Атланти-
ки, гравитационному моделированию коры 
Восточного Средиземноморья между о-вом 
Критом и Африкой; оценка гравиметриче-
ских данных о-ва Крит; изучение литосферы 
Средиземноморья. Руководителем и основ-
ным исполнителем работ из Гамбургского 
университета был Prof. Jannіs Makrіs, посе-
тивший ИГФ НАН Украины в 1998 г. с целью 
обсуждения совместного проекта по изуче-
нию строения земной коры и верхней ман-
тии в пределах Средиземного и Черного мо-
рей. От Института в исследованиях прини-
мали участие: В. Н. Пилипенко (16 научных 
командировок в 1996—2010 гг.), Т. П. Его-
рова (5 командировок — 1998, 2001, 2004, 
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2007 гг.), В. И. Старостенко, О. В. Легостаева, 
И. Б. Макаренко, Т. В. Ильченко (1998). Бла-
годаря участию в изучении строения земной 
коры и верхней мантии Средиземноморья 
геофизическими методами совместно с не-
мецкими коллегами Институт получил новые 
материалы по этому региону.

В. И. Старостенко также участвовал в 
чрезвычайно важном для Украины рабо-
чем семинаре по подведению итогов работ 
методом ОГТ по профилю DOBRE в 2000—
2001 гг. Семинар проходил в Институте гео-
физики Гамбургского университета (21.11.—
26.11.2001 г.). Был подготовлен рабочий 
план продолжения исследований. В обсуж-
дении участвова ли: Dr. R. Stephenson (Vrіje 
Unіversіteіt, Am ster dam, Нидерланды), Prof. 
D. Gajewsky (Ham burg Unіversіty, Germany), 
Prof. U. Bayer (GeoForschungsZentrum,  Pot-
sdam, Germany). На основе полученных со-
вместных материалов подготавливались до-
клады на международ ные симпозиумы, а 
также научные статьи, ко то рыe публикова-
лись в журналах мирового уров ня.

В 1997 г. в GeoForschungsZentrum Pot sdam 
(Германия), выполняющем обработку и интер-
претацию сейсмических данных, по лу ченных 
в 1994—1997 гг. на профиле EUROBRIDGE, 
были направлены на две недели сотрудни-
ки ИГФ НАН Украины Д. В. Лысынчук и 
Д. Н. Гринь для ознакомления с программ-
ным обеспечением центра. Они освоили ряд 
программ обработки сейсмических данных 
под руководством R. Gіese, визуализации ре-
зультатов и моделирования волнового поля 
для целей интерпретации. В дальнейшем 
большинство этих программ в бесплатно 
распространяемом варианте были инсталли-
рованы на компьютерах Института и исполь-
зуются ныне. Стажировка сотрудников была 
реализована в рамках проекта «Применение 
современных методов обработки сейсмиче-
ских данных в Беларуси и Украине» (январь—
декабрь 1997 г.).

В 2004 г. старший научный сотрудник 
Т. П. Егорова была приглашена на годичную 
стажировку в Германию в указанный центр 
для участия в немецком проекте по изуче-
нию Центрально-Европейской системы оса-
дочных бассейнов. Результаты проведенных 
исследований опубликованы [Krawczyk et al., 
2008; Lіttke et al., 2008; Yegorova et al., 2007, 
2008].

Финляндия. По приглашению Института 
сейсмологии Хельсинского университета в 

1995—1999 гг. В. Н. Пилипенко (ИГФ НАН 
Украины) участвовал в обработке сейсми-
ческих материалов по региональным про-
филям, расположенным на территории 
Финляндии. Работы выполнялись совмест-
но с Н. И. Павленковой (Россия) и U. Luosto 
(Финляндия) и заключались в адаптировании 
и применении разработанной в ИГФ НАН 
Украины программы миграции отраженных 
волн, предназначенной для обработки сейс-
мических данных, полученных в условиях 
больших расстояний между пунктами воз-
буждения колебаний и их приема. Приме-
нение этой программы позволило получить 
новые детали строения территории Финлян-
дии [Пилипенко и др., 1999а, б; Pіlіpenko et 
al., 1995, 1999].

В августе 2009 г. В. И. Старостенко и 
О. В. Легостаева в составе делегации Отде-
ления наук о Земле НАН Украины посетили 
в Хельсинки ряд научных и учебных орга-
низаций. В частности, было подписано со-
глашение между Институтом сейсмологии 
Хельсинского университета и ИГФ НАН 
Украины о проведении (в рамках Междуна-
родного проекта) работ методом ГСЗ по про-
филю DOBRE-4. Эти работы были выполне-
ны в октябре 2009 г.

Китай. В Институт вычислительных тех-
нологий АН Китая (г. Пекин) выезжали со-
трудники ИГФ НАН Украины: В. А. Дядюра 
(01.04.—30.04.1995) в составе делегации экс-
пертов по взрывной сейсмологии; В. А. Дя-
дюра и В. Н. Пилипенко (16.07.—31.07.1996) 
в связи с совместной работой с китайскими 
коллегами по внедрению метода автомати-
ческой коррекции статистических поправок 
для 2D сейсморазведки, разработанного в 
ИГФ НАН Украины. В 1998 г. (28.05.—14.06) 
в геологический отдел Синьцзянского не-
фтяного управления Китая (г. Урумчи) вы-
езжали В. А. Дядюра, В. Н. Пилипенко, 
В. Б. Будкевич с целью проверки возможно-
стей использования программного обеспе-
чения обработки сейсморазведочных дан-
ных на материалах нефтяной корпорации 
Китая. В декабре 1999 г. В. И. Старостенко, 
В. А. Дядюра, О. В. Легостаева, И. Б. Мака-
ренко посетили Северо-Западный институт 
(г. Ланджоу). Была изложена методика ком-
плексной интерпретации гравитационных и 
сейсмических данных, разработанная в ИГФ 
НАН Украины [Starostenko et al., 1988; 1996]. 
Прочитаны лекции: «об автоматизирован-
ной системе интерпретации потенциаль-
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ных полей», созданной в ИГФ НАН Украины, 
«Примеры применения автоматизированной 
системы при изучении глубинного строения 
осадочных бассейнов (Днепровско-Донецкая 
впадина, Донбасс, черное море)».

В ноябре 2000 г. в Chіna Natіonal Petroleum 
Corporatіon North West Geology Research 
Instіtute был инсталлирован и адаптирован 
к имеющимся вычислительным средствам 
программный комплекс ИГФ НАН Украины 
(В. А. Дядюра, В.Б. Будкевич) и проведена 
обработка материалов профильной (2D) и 
площадной (3D) сейсморазведки. Китайской 
стороной было дано положительное заклю-
чение об эффективности решения задачи 
коррекции предложенным комплексом, от-
мечены точность вычислений и простота со-
ставления задания на обработку, высказаны 
пожелания по дальнейшему его развитию.

Вьетнам. В рамках проекта о сотрудни-
честве между Вьетнамской академией наук 
и технологий (VAST) и НАН Украины в об-
ласти решения задач томографии, гравиме-
трии и магнитометрии, применяющихся при 
изучении территории Вьетнама и прилегаю-
щих областей, были реализованы 2 команди-
ровки в г.Ханой в Институт геофизики VAST 
— Т. А. Цветкова, И. В. Бугаенко (декабрь 
2005 г.) и В. И. Старостенко, О. В. Легостае-
ва, Т. А. Цветкова, И. В. Бугаенко, Л. М. Заец 
(декабрь 2007 г.) [Заец и др., 2009; Starostenko 
et al., 2008; Zaіets, 2008].

Турция. Командировки в Стамбул и Ан-
кару выполнялись в соответствии с совмест-
ными работами по проекту со Стамбульским 
университетом, договором между Обсерва-
торией Кандили, Институтом исследования 
землетрясений (Стамбул) и ИГФ НАН Укра-
ины, а также программой технического со-
трудничества между развивающимися стра-
нами.

По проекту «Палеомагнетизм сопряжен-
ных окраин Западно-черноморского бассей-
на» (2004—2008) было реализовано три 
ко мандировки в Стамбул исполнителями 
проекта (О. М. Русаков, С. Н. Кравчен-
ко (22.05.—06.06.2004, 30.07.—28.08.2005 и 
16.06.—01.07.2007)) в целях ознакомления с 
материалами Стамбульского университета 
по данной проблеме и проведения совмест-
ных экспедиционных работ по отбору об-
разцов магматических и осадочных горных 
пород для палеомагнитных исследований.

По украинско-турецкому договору «Элек-
трические и магнитные исследования сейс-

могенных зон» (2005—2007) в районе зем-
летрясения Дюз-джи (Турция, 12.11.1999 г., 
М=7,1) с 18 сентября по 18 октября 2005 г. 
проведены полевые наблюдения и получены 
записи вариаций электрического и магнит-
ного полей. От ИГФ НАН Украины работы 
выполняли И. И. Рокитянский, Б. И. Лада-
нивский, Т. С. Савченко [Рокитянский и др., 
2007].

В рамках технического сотрудничества 
были две командировки: Анкару посетил 
Ю. В. Лесовой (12.06.—17.06.06) для подго-
товки создания Исследовательского центра 
по снижению стихийных бедствий среди 
развивающихся стран; в Анкару и Стамбул 
выезжали В. И. Старостенко, А. В. Кендзера, 
О. В. Легостаева, Л. В. Миронивская (19.03.—
25.03.2007) на заключительный этап утверж-
дения создания этого Центра [The project …, 
2007], о чем уже упоминалось.

Заведующий отделом, доктор геолог. наук 
В. П. Коболев и главный научный сотрудник, 
профессор О. М. Русаков с 19 по 23 ноября 
2006 г. находились в Институте наук о Земле и 
море (Earth &Marіne Scіences Instіtute) Турец-
кого исследовательского центра (TUBITAK 
Marmara Research Center) в г. Стамбуле для 
участия в рабочем семинаре и переговорах 
о научном сотрудничестве между ИГФ НАН 
Украины и Центром TUBITAK. В результате 
был подписан Меморандум, в соответствии с 
которым проводятся мониторинговые сейс-
моэлектромагнитные наблюдения в преде-
лах Северо-Анатолийского разлома с целью 
изучения возможности использования ре-
зультатов для краткосрочного прогноза зем-
летрясений в регионе. Полевые наблюдения 
выполняются с помощью аппаратурных ком-
плексов, которые в 2007 г. ИГФ НАН Украи-
ны передал Турецкому исследовательскому 
центру.

Израиль. В. И. Старостенко и О. В. Ле-
гостаева находились в командировке в 
Тель-Авивском университете с 12 по 16 
марта 2010 г., где ознакомились с рабо-
той Department of Geophysіcs and Planetary 
Scіences и состоялись переговоры с Prof. Zvі 
Ben-Avraham о возможном сотрудничестве 
по изучению восточной части Средиземно-
го моря и сейсмичности региона Мертвого 
моря. Планы возможных совместных мор-
ских геолого-геофизических экспедиций и 
проведения пассивного сейсмологического 
эксперимента в регионе Мертвого моря из-
учаются.



ИнтеграцИя ИнстИтута геофИзИкИ нан украИны в мИровую науку

Геофизический журнал № 6, Т. 32, 2010 63

Заключение.

Ведущая роль в процессе интеграции ака-
демической геофизической науки Украины в 
мировое научное сообщество принадлежала 
и принадлежит ведущим ученым Института, 
внесшим существенный вклад в его разви-
тие, рост научного потенциала и авторитета. В 
итоге Институт геофизики НАН Украины был 
признан одним из ведущих высокопрофес-
сиональных и современных геофизических 
центров Европы. Этому способствовало ши-
рокое представительство ученых Института 
в научно-координационных международных 
организациях, активное участие в формиро-
вании и выполнении глобальных программ по 
решению актуальных проблем в области наук 
о Земле.

Так, С. И. Субботин был национальным 
представителем в Карпато-Балканской гео-
логической ассоциации (КБГА) Междуна-
родного Геологического конгресса (МГК); 
координатором советско-индийских иссле-
дований глубинного строения Индостана и 
Памиро-Гималайского проекта; выступал 
с докладами на международных съездах и 
конгрессах МГС и МСГГ в Болгарии (1961), 
Польше (1963), Индии (1964, 1975), Японии 
(1966), Мексике (1967), Югославии (1968), 
Австралии (1969), США (1970), ГДР (1972), 
Чехословакии (1973), Франции (1975); читал 
лекции о глубинном строении Земли в на-
учных коллективах 14 стран Европы, Азии, 
Америки и Австралии.

В. Б. Соллогуб был национальным пред-
ставителем в геофизическом Комитете КБГА 
с 1962—1967 г., руководителем рабочей 
группы ГСЗ в комиссии КАПГ по проблеме 
«Планетарные геофизические исследова-
ния» с 1966 г., руководителем подкомиссии 
«Динамика и внутреннее строение Зем-
ли» КАПГ с 1977 г., руководителем группы 
«Синтез» в Европейской сейсмологической 
комиссии с 1968 г., научным руководителем 
советско-индийских исследований, руково-
дителем крупного международного проекта 
КАПГ «Геофизическая и геодинамическая 
модель литосферы Центральной и Восточ-
ной Европы» (1980—1985), почетным членом 
Общества венгерских геофизиков (с 1975 г.). 
В. Б. Соллогуб принимал участие в работе 
конгрессов, съездов, ассамблей МГС, МСГГ: 
в Румынии (1961, 1971), Болгарии (1965), ГДР 
(1966, 1969, 1970, 1976), Дании (1966), Швей-
царии (1967), СССР (1968, 1971, 1977), Польше 

(1963, 1971, 1976), Чехословакии (1966, 1973), 
Италии (1974), а также в заседаниях рабочей 
группы экспертов по взрывной сейсмологии 
(в качестве эксперта МСГГ) в СССР (Ленин-
град, 1968) и США (Сан-Франциско, 1971).

А. В. Чекунов был национальным пред-
ставителем СССР в геофизической комис-
сии КБГА (с 1970 г.), членом рабочей группы 
«Архейская литосфера» и куратором про-
екта «Глобальные геотрансекты» междуна-
родной программы «Литосфера» в пределах 
Восточной Европы, руководителем крупного 
международного проекта КАПГ «Комплекс-
ные геофизические исследования литосферы 
Центральной и Восточной европы», главным 
редактором 8-томной международной моно-
графии по этому проекту, сопредседателем 
симпозиума (совместно с Х. Беркхемером, 
ФРГ) на XXVII сессии Международного гео-
логического конгресса (Москва, 1984), воз-
главлял советскую делегацию на XIII кон-
грессе КБГА (София, 1985), представлял 
СССР на секции «Глобальные геотрансек-
ты» XXVIII сессии МГК (Вашингтон, 1989), 
был членом многочисленных комитетов, 
советов и комиссий АН СССР по направ-
лениям: тектоника, геофизические методы 
разведки, международные тектонические 
карты, геология алмазных месторождений, 
физика очага и прогноз землетрясений, глу-
бинное строение земной коры и сверхглубо-
кое бурение, сейсмология и сейсмостойкое 
строительство и др.

В. И. Старостенко является членом спе-
циализированной научной группы «Грави-
тационные аномалии и геодинамика горных 
поясов» международной ассоциации МСГГ, 
был соруководителем международного про-
екта КАПГ «Комплексные геофизические 
исследования литосферы Центральной и 
Восточной Европы» (с 1986 по 1990 г.), одним 
из приглашенных соредакторов журнала 
«Tectonophysіcs» [Stephenson et al., 1996, 1999] 
и книги Лондонского Геологического Обще-
ства [Sosson et al., 2010a], принимал участие 
в различных научных форумах (обычно с до-
кладами) в разных странах. Бóльшая часть 
поездок была связана с работой в качестве 
члена Scіentіfіc Steerіng Сommіttee между-
народной программы EUROPROBE [Gee, 
Zeyen, 1996; Gee, Artemіeva, 2000].

Членом исполнительного комитета по про-
екту EUROBRIDGE программы EUROPROBE 
был О. М. Харитонов. В состав дирекции 
Ассоциации сейсмической защиты стран-
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членов Организации Черноморского эко-
номического содружества (ОЧЭС) входит 
А. В. Кендзера. Членом координационного 
совета по международной программе GHSAР 
была Б. Г. Пустовитенко. Активное участие 
в работе Eu ropean Geophysіcal Socіety (EGS), 
Amerіcan Geophysіcal Unіon (AEU), Internatіonal 
Asso cіatіon of Seіsmology and physіcs of the 
Earth’s Interіor (IASPI) принимал В. С. Гейко. 
Ученые ИГФ НАН Украины также являлись 
национальными представителями в КБГА и 
КАПГ, достойно представляли Украину в на-
учных мероприятиях МГК, МГС и МСГГ, 
проводимых во многих странах мира, активно 
работали в международных программах. Это 
— З. А. Крутиховская, И. И. По пов, Т. С. Ле-
бедев, Н. П. Михай лова, Е. Г. Булах, В. Н. Шу-
ман, В. Г. Гу тер  ман, Я. М. Хазан, И. И. Ро-
китянский, А. Н. Тре  тяк, О. М. Русаков, 
Е. К. Лоссовский, И. К. Паш  ке вич, О. Б. Гин-
тов, С. С. Красовский, Р. И. Кутас, В. В. Гор-
диенко, В. Н. Пилипенко, В. Д. Омельченко, 
В. А. Дядюра и многие другие, что отражено в 
различных разделах данной статьи и в переч-
не публикаций.

Достигнутый научный потенциал в про-
цессе интеграции в мировую науку позво-
лил Институту геофизики НАН Украины 
совместно с зарубежными коллегами реа-
лизовывать важные для Украины круп-
нейшие комплексные научные проекты по 
изучению глубинного строения основных 
геологических регионов Европейского кон-
тинента. Только кооперация усилий многих 
стран могла обеспечить проведение поле-
вых экспериментальных исследований на 
территории Украины в 1997—2009 гг. (1997 
— EUROBRIDGE; 1999 — DOBRE; 2007 — 
DOBRE-2; 2008 — DOBRE-3 (PANCAKE-08); 
2009 — DOBRE-4) с целью получения в 
кратчайшие сроки новых более достовер-
ных материалов о ее геологической струк-
туре, тектонике, эволюции и геодинамике. 
Значительно повысилась глубинность ис-
следований. Это важный прорыв в области 
наук о Земле для Института и Украины в 
целом. Добиться таких результатов своими 
силами не представлялось возможным из-
за отсутствия в Институте в необходимом 
количестве (240—320) современных циф-
ровых сейсмических станций. Подавляю-
щее их количество ввозилось в Украину на 
время проведения полевых экспериментов 
странами-участницами проектов: Польшей, 
Данией, Германией, Нидерландами, Швецией, 

Финляндией, Великобританией, США. Кроме 
наземных сейсмических станций в междуна-
родной экспедиции DOBRE-2 использовались 
донные морские сейсмические станции (20, 
Германия). Они обслуживались немецкими 
специалистами. Полученные в полевых меж-
дународных экспедициях результаты имеют 
не только научную, но и практическую цен-
ность для решения проблем экологии, задач 
поисков и разведки полезных ископаемых.

В последние годы через Центр Миро-
вых Данных Институт принимает участие 
в решении многофункциональных проблем 
устойчивого развития [Gvіshіany et al., 2008].

По инициативе концерна «Shell» ИГФ НАН 
Украины в феврале 2010 г. провел совмест-
ный рабочий семинар «Глубинная структура 
и нефтяная геология черного моря». Работа 
семинара 24 февраля проходила в Институ-
те, 25 февраля — в офисе Shell «Геологораз-
ведка и добыча». В работе семинара приняли 
участие ведущие специалисты Института и 
концерна «Shell», а также директор Черни-
говского отделения УкрГГРИ, чл.-кор. НАН 
Украины А. Лукин. Во вступительном сло-
ве при открытии семинара В. Старостенко 
кратко осветил основные результаты изуче-
ния глубинного строения Черноморской ме-
гавпадины, выполненные Институтом. От 
концерна Shell с программным докладом вы-
ступил M. Wannіer — руководитель группы 
концерна по территории России и Украины. 
Он осветил главные нерешенные вопросы 
об эволюции и глубинном строении Черно-
го моря, считая их решение первоочередной 
задачей как для науки, так и нефтегазовой 
геологии бассейна. Выступавшие сотрудни-
ки Института (Р. Кутас, Т. Цветкова, Т. Его-
рова, И. Пашкевич, И. Макаренко, М. Ор-
люк, А. Кендзера, В. Коболев, О. Русаков и 
Ю. Козленко) широко осветили результаты 
изучения Институтом Черноморского ре-
гиона геофизическими методами. А. Лукин 
сделал доклад о главных проблемах нафти-
догенеза Азово-Черноморской нефтегазо-
вой провинции. В итоге активной дискуссии 
M.Wannіer внес предложение о выполнении 
ИГФ НАН Украины на контрактной основе 
в ArcGIS формате проекта по созданию це-
лостной модели геодинамической эволюции 
и структурно-тектонического районирова-
ния Черноморской мегавпадины и структур 
ее обрамления. Возможность и целесообраз-
ность выполнения работ по предлагаемому 
проекту изучаются [Wannіer et al., 2010].
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Уровень геофизических исследований 
Ин ститута подтверждается многочислен-
ными публикациями научных работ (само-
стоятельных и в соавторстве с зарубежны-
ми коллегами) в основных, наиболее пре-
стижных международных периодических 
изданиях (см. список литературы). Пере-
издавались и публиковались за рубежом 
коллективные монографии и монографии 
сотрудников Института [Orovetskіі, 1999; 
Rokіtyansky, 1982; Subbotіn et al., 1965, 1966]. 
Ученые Института были соавторами кол-
лективных международных монографий и 
сборников [Богданова и др., 2008; Бурьянов 
и др., 1980а; Геофизические …, 1967, 1985, 
1993, 1996; Земная кора …, 1975; Исследова-
ния …, 1977; Лебедев и др., 1986; Литосфе-
ра …, 1987, 1988а, б, 1989, 1992, 1993а, б, 1994; 
Материалы …, 1974, 1980; Непрочнов и др., 
1970; Строение …, 1971, 1977, 1978, 1989, 2006; 
Структура …, 1980; Тезисы …, 1987; Чекунов 
и др., 1984а, г; Atlas …, 2002; Galuschkіn et al., 
1991; Geе, Stephenson, 2006; Geothermal …, 
1991/1992; Geo ther mіcs …,1982; Heat …,1976; 
Hіgh …, 1989; In  ter natіonal …, 2003; Lіttke et 
al., 2008; Mo no graph …, 1988; Physіcal …, 1985; 
Sosson et al., 2010a; Stephenson et al., 2001; 
Terrestrіal …, 1979, 1991; Theoretіcal …, 1979; 
Yegorova et al., 1997a; Sosson et al., 2010б; 
Starostenko et al., 2010; Yegorova, Gobarenko, 
2010; Yegorova et al., 2010 и др. ]. Результаты 
научных исследований Института доклады-
вались на съездах и конгрессах Междуна-
родных союзов — МГС, МСГГ, ассоциациях 
и ассамблеях.

«Геофизический журнал», выпускаемый 
на базе Института, основан в 1979 г. В между-
народный редакционный совет журнала вхо-
дят ведущие ученые Австралии, Армении, Бе-
ларуси, Болгарии, Великобритании, Вьетнама, 
Германии, Грузии, Дании, Молдовы, Норвегии, 
Польши, россии, Словакии, США, Франции, че-
хии, Швеции. Направляемые в журнал рабо ты 

публикуются на русском, украинском или ан-
глийском языках (по выбору автора). С 1981 г. 
по 2001 г. «Геофизический журнал» переизда-
вался компанией Gordon and Breach Scіence 
Publіshers на английском языке и распростра-
нялся по миру. Всего было издано 108 номе-
ров переводного журнала.

20—24 сентября 2010 г. Институт геофи-
зики провел в Киеве крупную Междуна-
родную конференцию «Геодинамические яв-
ления: от Наблюдений и Экспериментов до 
Теории и Моделирования». Соорганизаторы 
конференции: Unіversіty of Mіnnesota, Twіn 
Cіtіes, USA; Unіversіty of Calіfornіa San Dіego, 
USA; Институт физики Земли, РАН, Москва, 
Россия; Национальный технический универ-
ситет «Киевский политехнический инсти-
тут», Киев, Украина. Стратегия конферен-
ции — более тесная интеграция украинской 
геофизики в мировую науку и привлечение 
к сотрудничеству молодых ученых. Матери-
алы конференции опубликованы [Геофизи-
ческий …, 2010]. Ее участники — ученые из 
стран Европы, Америки, Азии и Австралии.

Таким образом, есть основания считать, 
что Институт геофизики НАН Украины ин-
тегрировался в мировую науку и достойно 
представляет украинскую геофизику в науч-
ном мировом пространстве.

Благодарности. Авторы приносят глубо-
кую благодарность всем научным сотрудни-
кам Института, материалы которых исполь-
зованы в статье (персональную принадлеж-
ность материалов легко установить по ссыл-
кам на опубликованные работы).

Большую квалифицированную помощь 
при работе с архивными материалами, ли-
тературными источниками, оформлением 
рукописи оказали авторам Т. А. Амашукели, 
Л. В. Демчук, А. Н. Логвинова, Л. Н. Петрен-
ко, Г. М. Пустовалова, В. В. Чаплицкая. Всем 
им авторы выражают искреннюю призна-
тельность.
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