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Представлены результаты применения метода микросейсмического зондирования для исследования 
строения земной коры западной части Среднеамурского осадочного бассейна. Выявлено хорошее соответствие 
между построенными разрезами, результатами сейсмического профилирования и геоэлектрическим разрезом 
по данным аудио-магнитотеллурических зондирований. Уточнены границы Башмакского, Преображеновского, 
Самаро-Дитурского грабенов.
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Метод микросейсмического зондирования 
(МСЗ) – один из пассивных сейсмических мето-
дов [1]. Как и в других методах пассивной сейсмо-
разведки, в МСЗ зондирующим сигналом являют-
ся микросейсмы, преимущественно штормовые, 
но измеряемыми параметрами служат не их фазо-
во-частотные, а амплитудно-частотные характери-
стики.

В основе метода – зависимость между ам-
плитудой поверхностных волн Рэлея и скоростью 
распространения поперечных волн в среде. Ка-
ждой длине волны Рэлея соответствует некоторая 
глубина, на которой влияние скоростных неодно-
родностей на амплитуду волны максимально.

Метод МСЗ – перспективный и во многих 
случаях единственно возможный метод пассивной 
сейсморазведки, тем не менее, он всё ещё исполь-
зуется редко и в основном для исследования вул-
канов и других объектов с глубинными «корнями» 
[3, 4].

Объектом проведения полевых исследо-
ваний стала западная часть Среднеамурского 
осадочного бассейна. Территория исследования 
затрагивает крупный Курский разлом, который 
относится к наиболее сейсмически активной севе-
ро-западной части системы разломов Тан Лу [2], 
и с которым связаны многие наиболее сильные 
землетрясения на территории Приамурья. Также 
профили (рис.) пересекли три крупных грабена: 
Башмакский, Преображеновский и Самаро-Ди-
турский.

Полевые работы проводились в октябре 
2019 г. и в июле 2020 г. по двум вкрест пересе-
кающимся профилям в окрестностях населённых 
пунктов Башмак, Биджан, Преображеновка, Но-
вотроицкое. В результате обработки результатов 
измерений были получены двумерные модели ва-
риаций скоростей поперечных волн.
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На рис. приведён наиболее репрезентатив-
ный сейсмический разрез, идущий практически 
линейно с СЗ на ЮВ. Более тёмным областям со-
ответствует более высокая относительная интен-
сивность микросейсмического шума и, соответ-
ственно, более низкие скорости поперечных волн, 
и наоборот. В соответствии с [2] разрез пересекает 
Курский разлом в районе 15–16 км.

На приведённом на рис. разрезе можно вы-
делить следующие элементы. С 29 по 45 км на 
глубинах до 2 км располагается зона пониженных 
скоростей, соответствующая Башмакскому грабе-
ну. Севернее, с 16 по 29 км, выделяется зона повы-
шенных скоростей, ассоциируемая с Ульдура-Чур-
кинским поднятием. С 9 по 16 км располагается 
следующая зона пониженных скоростей, соответ-
ствующая Преображеновскому грабену и просле-
живаемая до глубины 3–4 км. На самых северных 
4 км профиль заходит в Самаро-Дитурский грабен, 
на разрезе это также сопровождается понижением 
скорости, глубина этой зоны повышается к северу 
от 1 км до 3–4 км. На всём протяжении профиля 
разрез глубже 4 км практически однородный, без 
существенных скоростных аномалий. 

Построенные разрезы соотнесены с имею-
щимися разрезами, построенными по результатам 
других геофизических исследований. Для части 
северного участка профиля имеются результаты 

сейсмического профилирования, полученные ме-
тодом отраженных волн общей глубинной точки 
(МОВ ОГТ), дополненные четырьмя неглубоки-
ми скважинами глубиной 200–600 м. Для СЗ–ЮВ 
разреза есть аналогичные результаты аудиомаг-
нитотеллурического зондирования (АМТЗ), гео-
электрический разрез по которым надёжно вос-
становлен до глубины 3–4 км. В обоих случаях 
наблюдается хорошее соответствие выделяемых 
горизонтальных границ блоков, а в отдельных слу-
чаях и их глубин. Грабенам на геоэлектрическом 
разрезе соответствуют блоки с сопротивлением не 
выше 100–150 Ом∙м, сопротивление блоков, соот-
ветствующих поднятиям, выше, до 600 Ом∙м.
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APPLICATION OF THE MICROSEISMIC SOUNDING METHOD 
TO THE INVESTIGATION OF SEDIMENTARY BASINS STRUCTURE 

(ON THE EXAMPLE OF JEWISH AUTONOMOUS REGION)

V.V. Pupatenko, K.S. Ryabinkin, A.K. Bronnikov

The authors present the results of the microseismic sounding method application to the study of the earth’s crust 
structure in the western part of the Middle Amur sedimentary basin. It has been revealed a good correspondence between 
the built sections, results of seismic profi ling and geoelectric section, according to the data of audio-magnetotelluric 
sounding. The researchers have clarifi ed the boundaries of the Bashmaksky, Preobrazhenovsky, and Samaro-Ditursky 
grabens.
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