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Рассматриваются альтернативные механизмы землетрясений и извержений вулканов, в которых 
ведущую роль играют подземные компактные области, где аккумулированы глубинные перегре-
тые флюиды. Перераспределение флюидного давления между этими областями за счет миграции 
флюидов по трещинам и разломам может провоцировать как сейсмическую, так и вулканическую 
активность данного региона, а также обусловливать различные  варианты их взаимозависимости.
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ 
И ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИМЕРЫ

О фактах триггерного воздействия сильных 
землетрясений на активизацию вулканизма 
в Чили стало известно после кругосветного 
путешествия Чарльза Дарвина на корабле 
«Бигль» и публикаций его дневников (Галиев, 
2011). Активизация вулканизма после сильных 
землетрясений также фиксировалась в истори-
ческое время в Японии, Индонезии и России 
(Камчатка) (Новейший …, 2005). Триггерный 
характер воздействия сильных землетрясений 
на активизацию вулканизма отмечается в работе 
(Linde, Sacks, 1998), а в сборнике работ (Федотов, 
2006) проанализирован уникальный случай 
мощных извержений в кальдере Академии Наук 
Карымского вулканического центра на Камчатке 
спустя более 20 тысяч лет покоя в начале января 
1996 г. сразу после роя близких землетрясений с 
максимальной магнитудой М=6.9.

Дискуссионным остается вопрос: какое 
из землетрясений сыгра ло роль триггера?  
И почему в ряде других сходных случаев (Галиев 
2011) триггерного воздействия на ближайшие 
вулканы не наблюдалось? Еще один важный 
вопрос, который до работы (Дода и др., 2013) 
с описанием схемы краткосрочного прогноза 
землетрясений Научного центра оперативного 
мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) в нау чной 
литературе не ставился: существуют ли явные 

примеры, когда прогнозируемая различными 
методами сейсмическая активность заменялась 
вулканической? Здесь подразумеваются сильные 
землетрясения, а не рой относительно слабых 
сейсмособытий наподобие известного вулкани-
ческого дрожания или «дребезга». На Камчатке 
были зафиксированы случаи замены (Дода и др., 
2013) прогнозируемых сильных землетрясений на 
вулканическую активность: вулкана Шивелуч 
19-20.12.2008 г. и резкая активизация четырех 
вулканов в течение одной недели января 2010 г.  
Позже были отмечены аналогичные случаи 
замены и в других сейсмоопасных регионах 
планеты (Индонезия, Исландия, Италия, Чили, 
Япония) с действующими вулканами (Doda et al., 
2015). Из недавних случаев подобной замены сле-
дует отметить внезапные пробуждения вулкана 
Плоский Толбачик 27-28.11.2012 г. после 36 лет 
«спячки» и вулкана Онтаке 28.09.2014 г. в Японии 
с человеческими жертвами и неожиданно воз-
никшим над сушей тайфуном Фанфон, а также 
давно потухшего (как полагало большинство вул-
канологов) вулкана Пуйеуэ 06.06.2011 г. в Чили, 
из-за мощного извержения которого и выброса 
пепла в южном полушарии были закрыты многие 
аэропорты (Doda et al., 2015). 

Эти и подобные эмпирические факты свиде-
тельствуют, что землетрясения и вулканические 
извержения имеют некоторые общие «генетиче-
ские корни». Основным фактором могут служить 
глубокие компактные области, где аккумули-


