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Приведен алгоритм восстановления параметров пепловых выбросов – суммарной массы и ее 
распределения по высотам – при эксплозивных извержениях. Решение обратной задачи стро-
ится на основе метода множественной регрессии, при минимальной априорной информации 
о характере эксплозивного процесса. В качестве примера, рассмотрено сильное эксплозивное 
событие на вулкане Безымянный 24.12.2006 г., для которого распределение массы пеплового 
выброса по высотам, согласно расчетам, частично контролировалось выносом пеплового мате-
риала в облаках пирокластических потоков. Данная особенность проявилась в характерном 
двухмодальном распределении массы выброса с максимумами на высотах средней тропосферы 
и нижней стратосферы.
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ВВЕДЕНИЕ

Существующие методы восстановления 
су ммарной изверженной массы пеп ловых 
выбросов (далее СИМ) при эксплозивных 
извержениях характеризуются значительными 
неопределенностями итоговых оценок, в том 
числе вследствие ограниченности данных поле-
вых наблюдений по конкретным эксплозивным 
событиям (Bonadonna, Houghton, 2005; Pyle, 
1989). В связи с этим, большую практическую 
значимость имеет решение проблемы повыше-
ния надежности оценок массовых параметров 
пепловых выбросов с использованием мини-
мальной априорной информации о динамике 
эксплозивного процесса и пространственных 
характеристиках отложений. Основными источ-
никами такой информации являются данные 
отборов площадных проб пепла в зонах пепло-
падов (Гущенко, 1965; Земцов, 1986; Кирьянов, 
Рожков, 1989), спутниковые наблюдения пепло-
вых колонн и шлейфов (Rybin et al., 2011), а 
также данные акустического и сейсмического 
мониторинга (Фирстов, 1988), позволяющие 

проводить оценки энергетических параметров  
извержений.

Использование хорошо разработанного 
метода изопахит (Fierstein, Nathenson, 1992; Pyle, 
1989), основанного на данных отбора площадных 
проб, позволяет получать наиболее реалистич-
ные оценки СИМ. Возможность использования 
этого метода, однако, оказывается проблематич-
ной в ситуации, когда полевыми наблюдениями 
охвачена лишь относительно небольшая часть 
зоны пеплопада (Bonadonna, Houghton, 2005). 
Проблема неполноты данных о пространствен-
ных характеристиках пепловых отложений для 
конкретных эксплозивных событий особенно 
актуальна для горных районов, в том числе на 
полуострове Камчатка, поскольку осаждение 
пепловых частиц в условиях сильной простран-
ственной изменчивости полей ветра и турбулент-
ности, свойственной горным районам, ведет к 
значительной неоднородности гранулометри-
ческого состава и массы пепловых отложений. 
Результаты экстраполяции по методу изопахит 
оказываются в этом случае сильно чувствитель-
ными к количеству используемых изолиний и 


