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Проведено математическое моделирование напряженного состояния 
массива, содержащего систему сколов Риделя, для разных вариантов 
взаимного расположения сколов и значений коэффициента внутреннего 
трения. Расчеты произведены приближенным аналитическим методом 

[Лермонтова, Ребецкий, 2012], основанным на решении двумерной зада-
чи теории упругости. Показано, что коэффициент внутреннего трения 
породы значительно влияет на возможность образования магистрального 
разлома при одинаковом расстоянии между соседними сколами. Резуль-
таты моделирования подтверждают предположение о локальном поворо-
те оси максимального сжатия между соседними сколами и позволяют 
интерпретировать образующиеся P-сколы как такие же сколы Риделя, но 
в локально измененном поле напряжений.  
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АВТОСОЛИТОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ  

И СЕЙСМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЗЕМНОЙ КОРЕ 

П. В. Макаров  

Томский государственный университет, г. Томск, Россия 
pvm@ispms.tsc.ru 

В работе рассмотрена эволюция взглядов на физическую природу 
медленных деформационных возмущений, распространяющихся в гео-
средах, включая миграции сейсмических активизаций вдоль разломов. 
Отмечены накопившиеся противоречия и явные заблуждения в трактов-
ке физической природы этого явления. Показано, что представление это-
го явления в терминах классической волновой динамики с оценками 

длин «волн» и частот некорректно. Также неверна гипотеза о солитон-

ной природе этого явления. Солитоны возбуждаются и распространяют-
ся с большими скоростями в консервативных средах. Все их свойства 
полностью определяются внешними воздействиями. Геосреда и все ее 
элементы являются нагруженными активными средами, состояние кото-
рых часто неравновесно и неустойчиво. В таких активных средах либо 

спонтанно, либо под воздействиями на границах могут быть сгенериро-
ваны автосолитонные возмущения: статические, пульсирующие и бегу-
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щие. Все свойства таких автосолитонных возмущений (скорости, ампли-

туды, особенности взаимодействия) зависят только от свойств среды и 

никак не зависят от внешнего воздействия на границе. Скорости автосо-
литонов могут быть сколь угодно малыми.  

Предложена и обоснована новая автосолитонная концепция мед-

ленных деформационных процессов в геосредах. Эта концепция являет-
ся непротиворечивой и позволяет с единых позиций объяснить и процес-
сы формирования разломов как стационарных автосолитонов, и процес-
сы миграции деформационной активности в нагруженной геосреде, 
включая процессы миграции сейсмических активизаций. Показано, что 
мигрирующие в формирующийся очаг разрушения бегущие автосоли-

тонные возмущения активно участвуют в его формировании, наращивая 
в нем степень неупругой деформации и/или поврежденности. Бегущие 
деформационные автосолитонные возмущения могут выступать как 
триггеры землетрясений.  

Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 19-17-00122.  
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В природе существует множество различных процессов, которые 
могут быть объединены термином «медленная динамика». В частности, 

многие процессы из этого класса представляют автоволновую и автосо-
литонную динамику. Так как автоволны можно рассматривать как про-
стейшие бегущие автосолитоны, в дальнейшем будем говорить об авто-
солитонах и автосолитонной динамике. Автосолитоны, как уединенные 
локализованные возмущения, могут быть сгенерированы в активных 
средах. Их тип (статические, бегущие, пульсирующие) и свойства (ам-

плитуда, скорость) полностью определяются нелинейными свойствами 

среды и никак не зависят от возмущений на границе, которые могут при-

вести к локальной потере устойчивости неравновесной системы и воз-
буждению в ней автоволнового возбуждения. Это их принципиально 
отличает от солитонов, которые генерируются в консервативных средах 
и свойства которых полностью определяются этими воздействиями. Все 
геосреды являются нагруженными, т. е. активными средами. В работе 
показано, что наблюдаемые в геосредах медленные деформационные 
возмущения, скорости которых на 5–7 порядков ниже скоростей звука, 
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