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Крымские землетрясе
ния 1927 года: неизвест
ные явления на море
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В
 течение полутора десятков 
лет автор этих строк собирал 
самы е разнообразны е д а н 

ные о сейсм ической истории Кры
ма. Не сл учай но  б о й л ь ш а я  их 
часть имеет отнош ение к 1927 г. 
Три четверти века назад полуост
ров потрясли два сильны х зем ле
трясения: одно произош ло днем 26 
июня (интенсивностью  до 7 баллов 
на побережье), другое —  ночью 12 
сентября (7— 8 баллов). Казалось 
бы, такое важное не только для са 
мого Крыма, но и для всего юга 
Восточной Европы собы тие долж 
но быть досконально  изучено. Д ей 
стви тельн о , по горячим  следам  
и позднее на суш е было проведено 
нем ало исследований, опуб л и ко 
вано м н ож ество  н а учны х работ. 
Так, только в ж урнале «Природа» 
в 1927 и 1928 гг. появились две со 
лидны е статьи [1, 2]. О днако сего 
дня ясно, что для понимания сейс
м и че ски х  пр о ц е ссов  в регионе 
и адекватной оценки опасности на 
соврем енном  уровне материалов 
недостает. О собенно мало мы зн а 
ем о том, что происходило на дне 
моря, где, в 25— 30 км от берега, 
располагались очаги обоих зем ле
трясений. А  вот о том, что случи
лось на поверхности моря, некото
рые сведения имеются, и в какой- 
то мере они сви детел ьствую т 
и о глубинны х процессах.

П оскольку мы не располагаем 
обычными сегодня при анализе по-

трясения) данны м и со спутников, 
иссл едовательски х  судов и под 
водны х аппаратов, откроем  мою 
папку 1927 г., в которой кроме на
учны х м атериалов значи тел ьное  
м есто  зани м аю т нестанд артны е  
источники —  письм а очевидцев, 
вырезки из газет и ж урналов (поз
волим себе ссы латься только на 
некоторы е из них). Попробуем ор
ганизовать эти сведения о необы ч
ных явлениях на море во времени 
и пространстве, что позволит л уч 
ше понять ход кры м ских собы тий 
1927 г. Ныне считают, что крупное 
зем летрясение —  это не только о с 
новные толчки. Важно знать все 
его стадии —  от подготовки до пол
ного прекращ ения, за период от 
нескольких месяцев до года, и на 
площ ади, д алеко  вы ходящ ей за 
рамки основны х очагов. В нашем

случае —  это весь Крым вместе 
с северной частью  акватории Ч ер
ного моря.

Июньское 
землетрясение

Очаговая область зем летрясе
ния располагалась под дном моря, 
к югу от поселков Ф орос и Мшатка 
и, вероятно, вы тягивалась поперек 
берега. За два часа до начала зем 
летрясения в заливе между Аю -Да- 
гом и мысом Плака, примерно в 40 
м от берега, появилась длинная по
лоса пены, которая через несколь
ко минут исчезла. При этом море, 
как свидетельствовали очевидцы, 
оставалось спокойны м . Несомнен
но, на дне и в толще вод уже воз
никли возмущ ения, а этот район

ведения моря (до и после зем ле
© А .А .Н иконов
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З н а м е н и то е  « Л а сто ч ки н о  гнезд о»  по сл е  с е н тя б р ь с ко го  
зе м л е тр я се н и я . Б аш ня р а зр уш е н а , видны  тр е щ и н ы  в скал е .

Кры м . Я л та . Ж ител и  р а б о че го  р а й о н а  без кр о ва . П очтовая  о ткр ы тка  
1927 г.

расположен в 30 км северо-восточ
нее ближ айш его  края зоны , где 
произойдут самые больш ие сотря
сения. С ледовательно, процессы  
подготовки  этого  зем л етрясения  
охватили область не менее чем 
в два раза больш ую , чем та, в ко 
торой находился очаг.

Уже во время самого зем летря
сения рыбаки, находивш иеся 26 
июня 1927 г. в 13 ч 21 мин в море, 
отм етили  необы чное  волнение: 
при соверш енно тихой и ясной по
годе на воде образовалась мелкая 
зыбь и море как бы кипело. До зем 
летрясения оно оставалось совер 
ш енно тихим и спокойны м , а во 
время толчков послы ш ался силь
ный шум. Те, кто в это время ку 
пался и ны рял, были оглуш ены  
подводным грохотом [3]. Глубина 
моря здесь заведомо составляла 
не менее нескольких д есятков мет
ров, и эти явления должны были 
отражать колебания дна моря или 
бурные эм анации из глубин.

На морском участке  близ Ба
лаклавы  (не в бухте) вслед за зем 
летрясением  сразу наступила ти 
шина, преры ваемая лиш ь шумом 
о гр о м ны х  накатов  в м оре. Еще 
дальш е от эпицентра, с пляжа Уч- 
куевка  близ С евастополя, в м о
мент зем летрясения многие увиде
ли на море «водяное возвыш ение» 
и «пар», похожий на белый дымок, 
вскоре рассеявш ийся. В ернувш ие
ся из дальнего  заплы ва люди рас
сказал и , ка к почувствовали , что 
воду под ними начало крутить, и, 
поплыв назад, они попали сначала 
в горячую  струю , а вы бравш ись из 
нее с больш им трудом, —  в очень 
холодную . Н есомненно, что речь 
шла о локальном  нагреве над ис
точником  возм ущ ения и подъеме 
с глубины  горячей воды (вероятно, 
насы щ енной паром, а возможно, 
и газами), а также о сильном и бы 
стром  п ерем еш иван ии  м орских  
вод. Заметим, что пляж находится 
в 2— 3 км к северо-западу от се 
верного конца северной бухты С е
вастополя, т.е. все это произош ло 
в 30— 35 км от края эпицентраль- 
ной зоны.

Одна из газет сообщ ала, что 
в середине лета 1927 г. (и без с гон
ных ветров) тем пература морской 
воды у берега упала до 12°С. Ско-
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рее всего произош ел внезапный 
подъем придонны х холодны х вод 
(с глубины  более десятков метров) 
из-за сильного подводного толчка. 
Теперь такого рода инверсии тем 
пературы  над очагами тектон ичес
ких зем л етрясений  ф иксирую тся  
со спутников.

Ц унам и . До сих пор мы мало 
знали о кры м ских цунами во время 
зем летрясений [4]. Теперь можно 
эти сведения несколько  пополнить. 
По крайней мере в трех пунктах — 
Алупке , Я лте  и Гурзуфе, —  т.е. 
на участке  берега длиной не менее 
25 км и, заметим , расположенном 
ближе всего к эпицентральной об 
ласти, море вначале отступило от 
б ерега  (уровень  по ни зи лся  на 
0 .1 — 0.5 м), а затем  нахлы нуло 
волной цунами. М аксим альны е вы 
соты цунами отмечены на участке 
от Балаклавы  до Алуш ты  (90 км), 
но посередине его, в Ялте, подъем 
оказался незначительным. На вос
точном ф ланге волна была слабой 
(0 .0 6 — 0.2 м). На м ареограм м е
г.Туапсе высота подъема изм еря
лась  санти м е тр ам и , м еж ду тем, 
со слов очевидцев, при спокойном 
море на берег набежала больш ая, 
высотой примерно в 0.7 м, волна 
и смыла одежду купаю щ ихся. Само 
по себе возрастание волны в Туап
се на порядок по сравнению  с Ф ео
досией, Керчью, Н овороссийском  
может указы вать на распростране
ние ф ронта цунами от очага пре
имущ ественно к востоку. В этом на
правлении ф ронт волны двигался 
со скоростью  10 км /мин, между тем 
как ближе к очагу скорость была 
меньш е: у Керчи —  5.6 км /мин, 
а у Н овороссийска  —  4 км /м ин. З а 
медление хода и резкое ослаб ле
ние амплитуды  волны в этих пунк
тах, по -видим ом у, объ ясн яется  
резким искривлением  ее ф ронта 
на пути от очаговой области, а та к
же м елководьем. Именно поэтому 
волна подходила к Алуш те и Ф ео
досии с ю го-востока.

Несмотря на скудость данны х, 
можно считать, что наиболее ин
тенсивны м  цунами оказал ось  на 
морском берегу вблизи Балаклавы , 
т.е. к западу от очаговой области, 
и накат шел с юга. У  Ялты и Гурзу
фа волна была несравненно сла
бее, возможно, из-за значительно
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меньш ей подвижки на восточном 
краю очага. У  Алуш ты  высота вол
ны, приш едш ей с ю го-востока , сно 
ва возросла до 0.7 м, между тем 
ка к осно вн о й  очаг, несом ненно , 
располагался ю го-западнее. Такое 
несоответствие можно понять, ес
ли считать, что произош ел допол 
нительный сдвиг по поперечному 
А луш тинском у разлому.

Значительную  волну, высотой 
не менее 0 .5— 0.7 м, на пляже в Ту
апсе (на расстоянии 400 км от оча
га) можно объяснить прямым рас
простр ан е ни е м  через откры тое  
глубокое море.

Сентябрьское 
землетрясение

Более сил ьное  се н тя б р ьско е  
зем л е тр ясе ни е  сопровож д ал и  
и более разнообразны е явления на 
море. О чаг располагался под м ор
ским дном, южнее Я лты , и был вы 
тянут вдоль побережья. В эпиц ент
ре сила, по-видимому, достигала 9 
баллов.

С л уча и  м о р е тр я с е н и я . В м ест
ных газетах того времени я натолк
нулся на сообщ ения  нескол ьких

ка п и та н о в  судов. Так, пароход 
«Ильич» вышел из Анапы  11 сентя 
бря, и в середине дня судно нахо
дилось в 32 км от города (не менее 
чем в 250 км от будущ его эпиц ент
ра) в открытом море, которое оста 
валось спокойны м . Вдруг люди по
чувствовали толчки, казалось, па
роход идет по кам ням . М ногие  
предметы в каю тах в момент удара 
подпры гнули и упали на пол — это 
типичны е признаки м оретрясения. 
П о-видимому, это был результат 
какого -то  м естного толчка силой 
около 5 баллов.

По другую  сторону от эпиц ент
ра зем летрясения, примерно в 200 
км от него, вблизи Тарханкутского 
п-ова, около половины  первого но
чи (с 11 на 12 сентября) на парохо
де «Ж елябов» ощ утили м оретрясе
ние, маш ина заработала сильнее. 
Казалось, судно движ ется по мел
ком у месту, хотя  глубина  была 
больш ая. П роисходило ли это при 
первом толчке основного  зем л е 
трясения или сразу послед овав
ших за ним толчков в 0 ч 16 мин и 0 
ч 46 мин, сказать трудно. Но несо 
мненно, у этого сотрясения должен 
быть сам остоятельны й очаг

Уже упомянуты й «Ильич» при
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приближении к Ялте утром  12 сен
тября опять несколько раз «шел по 
камням ». По-видимому, это проис
ходило около 5 и 8 ч, когда в Ялте 
заф иксированы  толчки силой о ко 
ло 6 и 5 баллов соответственно. 
А  ком анда буксира «Гряда» вос
точнее Аю -Д ага  в 14 ч 30 мин ощ у
тила сильны е толчки и дрожь всего 
корпуса и перепугалась, поскольку 
наблю дала эти же явления и рань
ше. Спустя примерно час толчки 
возобновились, но были слабее и, 
наконец, в 16 ч 15 мин вновь стали 
сильнее предш ествую щ их. В м а
ш инном отделении трудно было ус
тоять  на ногах, пароход  несло 
в это время в море. При подходе 
к Я лте члены команды наблюдали, 
как город покрылся облаком пыли. 
Время сильны х толчков, записан 

ных в Я лте и сейсм ической стан
цией в М акеевке, совпадает с от
м еченными ком андой м оретрясе
ниями. А  один толчок (14 ч 40 мин) 
скорее всего имеет собственны й 
местный очаг (вблизи Алуш ты).

Таким образом , м оретрясения 
происходили в нескольких сотнях 
килом етров от очага основного со 
бы тия, до него, во врем я него 
(вблизи очага) и при его аф терш о- 
ках. Другим и словами, сейсм и чес
кое возбуждение охватило близш и- 
ротную полосу м орского дна около 
кры м ских берегов на протяжении 
400— 450 км и началось за 7— 10 ч 
до главного собы тия.

О гненны е явления. Об о гнен 
ных столбах и завесах в 30 км от 
берега, к западу и северо-западу 
от С евастопол я, зам еченн ы х

с трех-четы рех м аяков 12 сентяб 
ря, сообщ алось неоднократно [2, 
3, 5, 6]. В самом городе также на
бл ю д ал ись  сил ьны е  звуковы е  
и световые эф ф екты  при первом 
толчке. В местном  архиве я обна
ружил сви де те л ьство  ж ителей
д .Н иж ний Керм енчик, что в 35 км 
восточнее  С евастопол я. Ночью, 
во время зем летрясения, они на
блю дали «огонь красно го  цвета 
в виде сильной зарницы» в запад 
ном направлении, где грозовы х туч 
тогда не было. Получается, что о г
ненны е вспы ш ки д е й стви тел ьн о  
имели о гром ны е  разм еры , по 
скольку были видны на расстоянии 
до 60— 70 км.

С равнительно  недавно стали 
известны  сведения об о гненн ы х 
столбах в море западнее Севасто-
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И зм е н е н и я  ур овня  м оря в п о р ту  Я лты  11— 12 се н тя б р я  1927 г. 
(м а р е о гр а м м а ).

И зм е н е н и е  ур о вн я  моря на ги д р о п о с ту  в А л уш те  перед  
зе м л е тр я се н и е м  12 се н тя б р я  1927 г. С тр е л ка м и  п о ка за н ы  о сн о в н ы е  
толчки .

поля 12 сентября 1927 г., содерж а
щиеся в рапорте Гидрограф ическо
го управления Черном орского ф ло
та [5]: «На мысе Лукулл (0 ч 42 мин) 
на протяжении 5 с заф иксирован 
столб пламени, в Евпатории (02 ч 48 
мин) —  вспышка огня белого цвета 
на море, в Севастополе (03 ч 31 
мин) —  вспыш ка огня высотой 500 
м, шириной 2.7 км, на мысе Лукулл 
(03 ч 41 мин) —  огненная вспышка 
высотой около 500 м, шириной око
ло 1.8 км».

Если сопоставить время вспы 
ш ек со временем известны х толч
ков вблизи С евастополя и Е впато
рии, можно предположить, что они 
связаны  между собой. Похоже, о г
ненные и ды м овы е завесы  следо
вали за колебаниями дна и могли 
быть связаны  с разрывами пород 
на дне.

Близ Евпатории вспыш ки д л и 
ной 2 км видели два раза во время 
осн о вн о го  зе м л етрясения ,
при этом в 01 ч 40 мин светящ ееся 
облако двигалось с севера на юг. 
В октябре (день в газете не указан) 
их наблюдали приблизительно с 3 
ч ночи в течение часа. В результа
те появилось ф антастическое  со 
общ ение о том, что в 10 милях 
(18— 20 км) от евпаторийского  по
бережья в море образовался вул
кан. М еж ду тем п р о д о л ж и те л ь 
ность и сила вспы ш ек позволяет 
предпол агать , что они связаны  
с оживлением какого-то  л о ка льн о 
го сейсм ического  источника. Если 
же учиты вать данны е о локальны х 
толчках в С евастопольско -Е впато 
рийской зоне, можно считать, что 
сущ ествовала отдельная очаговая 
зона к западу от побережья близ 
С евастополя, вы тянутая, по всей 
видим ости, субм еридионально.

По рассказам  очевидцев, 
из Ф еодосии, в 30 км по направле
нию к А напе (т.е. по другую  сторо 
ну от основного очага и также на 
больш ом от него удалении), в м о
ре, тоже были замечены  огненные 
столбы. Наиболее обстоятельное 
описание о гненны х явлений отно
сится ко 2, 3 и 4 октября, когда но
чью из С удака в стороне Алуш ты  
видели огонь и дым. Вот одно из 
них: «4 октября в начале 23 ч сре 
ди моря, примерно против д.Ускута 
(20— 25 км к западу-ю го -западу от
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Судака. —  А .Н .), появилась снача
ла слабая белесоватая пелена, ко 
торая постепенно приним ала все 
более ярко -красны й цвет. Около 22 
ч 40 мин со стороны  берега зам е 
чено потускнение ее в виде зады м 
ления, которое подвигалось к цен
тру полосы и охватило последню ю  
на 2/3. О ставш аяся часть в 23 ч 15 
мин вспы хнула пламенем в виде 
снопа огня площ адью  около 0.75 
м2, от которого как бы отделялись 
искры . Я р ко -кр а сны й  о гонь  про 
держ ался около 5 мин, а затем он 
погрузился в воду, оставляя след, 
видимый на больш ой площ ади ос
вещ енной водной поверхности. Ч е 
рез несколько секунд  пламя снова 
бы стро вспы хнуло в том же месте 
и на значительном  пространстве, 
в виде больш ого  зарева . Такие 
вспыш ки продолжались более ча 
са. Огни имели ярко -красны й цвет,

причем  вспы ш ки п овторяли сь  
очень часто, одноврем енно в не
скольких местах, по направлению  
к С удаку. В п р ом еж утки  между 
вспы ш ками три раза наблю дались 
явления , напом ин аю щ ие  взрывы  
ш рапнелей в воздухе , д овольно  
вы соко над морем (выбросы  стол
бов воды и грунта? —  А .Н .). Одна 
вспы ш ка была настолько сильна, 
что осветила облака. М естные ж и 
тели сравнивали эти огни в море 
с пожаром в степи. В бинокль были 
видны языки плам ени» [2]. Л огично 
соотнести эти явления с местными 
эпицентрам и, при этом сила сотря
сений в эпицентральной области, 
видимо, составляла не менее 4— 5 
баллов.

Таким  образом , оказы вается , 
что вспыш ки огня, в том числе л и 
нейно распространявш иеся, имели 
м есто в С евасто по л ьско -Е впа то -
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рийской , С уд акской  (услов но ) 
и Ф еодосийской зонах. В первой 
они наблю дались при главном зем 
летрясении и последовавш их той 
же ночью толчках, затем в начале 
октября, во второй —  в первых 
числах октября. Ч асть из них бе
зусловно связана с зем летрясени
ями.

Уже в 30-х годах допускали, что 
вспыш ки огня над водой связаны  
с загоранием  метана, выходящ его 
со дна моря через трещ ины, обра 
зовавш иеся при сейсм ических по
движ ках . Ныне это подтвердили 
спе ц и а л и сты  из Н ац ионального  
а гентства  м орских исследований 
и технологий Украины  [5]. Случаи 
возникновения о гненны х ф акелов 
над водой в результате горения 
метана хорош о известны  при гря
зевы х изверж ениях в Бакинском  
архипелаге  на Каспии. С ледова
тельно, есть все основания счи
тать, что вспыш ки огня в виде по
лос и пятен над водой маркирую т 
трещ ины на дне, как это часто бы 
вает на суш е при сильны х зем ле
трясениях.

Д ругие явления. Утром 12 сен
тября близ берега против Симеиза 
на пове р хно сти  моря зам ечены  
цветные пленки на площ ади до од
ного гектара. Я сно, что здесь с не
больш их глубин (до 70 м) поднялся 
локальны й столб воды, что пред
полож ительно  можно со о тносить  
с утренни м и  толчкам и в Я лте 
и близ нее. После этого вдоль пля
жа чувствовался запах тухлы х яиц 
(сероводорода), подобный запаху 
ила с глубин свыш е 180 м. То же 
сам ое  происходил о  и в Алуш те 
и других местах побережья.

14 сентября, в 17 ч 23 мин, в 7 
км от берега против Кучуккоя (близ 
А лупки) неизвестны й наблюдатель 
заметил столб белого пара, под
нявш ийся на высоту примерно 200 
м. Он держался 3— 4 с, затем рас
сеялся, а на его месте сейчас же 
поднялся другой. В это время (до 
17 ч 54 мин) в Я лте толчки не отм е
чались, поэтому этот выброс с зем 
летрясением прямо не соотносит
ся.

После зем летрясения и его аф- 
терш оков на поверхности моря об 
наружены  целые глыбы белого ве
щ ества, о происхождении которого

в первое время много спорили. Х и 
м ические анализы  показали, что 
это ж ивотны е жиры  и пчелиный 
воск, длительное время подвергав
шиеся воздействию  морской воды 
не иначе как в трю м ах затонувш их 
в древности у берегов Крыма ко 
раблей. Этот груз мог всплыть на 
поверхность при достаточно силь
ных сотрясениях дна, способны х 
развалить подгнивш ие остовы.

Все отм еченны е явления сви 
детельствую т о подвиж ках на дне 
во время заф иксированны х на су
ше зем летрясений. Н екоторые из 
этих подвижек, возможно, связаны 
с подводным и оползням и. Ч асть 
явлений (пом утнение воды, пленка 
на поверхности моря, ф онтаны  па
ра и воды) отмечены , на расстоя
нии до 7 км от береговой линии 
и соответственно на глубинах м е
нее 100 м. Д ругие, указы ваю щ ие 
на значительны е, вероятно не ме
нее чем ш естибалльны е, сотрясе
ния дна, встречались на расстоя
нии 40— 50 и 90 км от берега и со 
ответственно на глубинах свыш е 
500 и 2000 м. Все это свидетельст
вует о сил ьном  ве р тикальном , 
а частично и горизонтальном  пере
меш ивании толщ  морской воды — 
как локальном , так и на больш их 
площ адях. О тсю да и пониж ение 
тем пературы  воды у поверхности 
на отдельны х участках, и появле
ние у побережья запаха сероводо
рода, который мог поступить толь
ко с глубин 150— 200 м и глубже.

В озм ущ ения уровня  моря  
у берега . По отдельны м сви д е 
тельствам  очевидцев и доступным  
мареограм мам некоторы х станций 
можно проследить изм енения на 
море.

С амые ранние признаки неспо
койствия водной поверхности на
блю дал известны й а стр о ф и зи к 
М .С .Э йгенсон. В Ялте за несколько 
дней до основного толчка он отм е
чал необы чное волнение в море: 
при отсутствии ветра шли волны 
длиной до 10 м и высотой около 1 
м. Л ю бопы тное сообщ ение о похо
ж их явлениях, относящ ееся скорее 
всего к алуш тинском у (или я л тин 
с ко м у? ) участку , о б наруж ил ось  
в одном из стары х ж урналов. «За 
три дня до зем летрясения вечером 
(около 9— 10 ч) на море шума от

воды никакого  нет, а море колыба- 
ется, волны идут изрядны е, и не то 
к берегу, не то от берега. С высоты 
поглядел —  шума нет никакого , 
тол ько  ш елест небольш ой едва 
слыш ится, и тиш ина вокруг прямо 
см ертельная... А  когда спать по
легли, внизу в темноте настоящ ий 
рев идет, камни по всему берегу 
заворочались» [7]. Такое поведе
ние моря, видимо, вы звано сейс
м отектонической активизацией ря
да участков дна вдоль Кры мского 
побережья. Подобное происходило 
и после землетрясения.

До сих пор не обращ али вним а
ния на ход уровня моря за не
сколько  суток и часов до главного 
толчка. В Алуш те довольно резкое 
понижение (на несколько  сантим е
тров) отмечено 9 сентября к 13 ч, 
затем до утра 10 сентября уровень 
восстанавливался. Но с 12 ч 10 
сентября в течение суток он после
довательно понижался, всего на 11 
см. Затем в течение 10— 11 ч до 
главного толчка уровень как будто 
оставался неизменны м. Хотя мы 
располагаем далеко  не полными 
данны м и, направленное  п ониж е
ние уровня за 36— 12 ч до главного 
собы тия не может бы ть сл учай 
ным. С корее всего, береговая по
лоса  врем енно подним алась отно 
сител ьно  прил еж ащ его  уча стка  
дна, что можно считать предвест
ником  зе м л е тр ясе н и й . У читы вая  
структуру района, где черном ор 
ская впадина переходит в горное 
сооруж ени е, можно считать, что 
в зоне их сочленения произош ла 
д е ф о рм а ц и я , которая р а зр е ш и 
лась подвижкой на глубине 15— 40 
км. С ообщ ения из Ялты и Алушты 
о необы чны х явлениях на море, 
в том числе и о гуле за несколько 
суток до зем летрясения, со гл асу
ются с данны ми о ходе уровня. Те 
и другие  можно считать свидетель
ством роста напряжений на при
брежном участке  земной коры.

Если днем 11 сентября , т.е. 
за 12 ч до землетрясения, у ял тин 
ского побережья волны, как обы ч
но, лениво накаты вались на пляж, 
вечером ситуаци я  изм енилась . 
Близ Ялты уже в 20 ч отмечались 
«м елкая зы бь и кипение моря». 
В 22 ч 45 мин, т.е. за полтора часа 
до главного толчка, против Алуш ты
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был слыш ен довольно сильный гул 
и шум. Сведения о вечернем толч
ке и в  других местах у побережья 
(вплоть до Балаклавы ) недостаточ
но конкретны , во всяком  случае 
они повторяют сообщ ения о сла
бых (2— 3 балла) колебаниях, отме
ченны х некоторы м и чувствител ь
ными лю дьм и в А луш те, Ялте 
и Гурзуфе. У  побережья, между С у
даком и Алуш той, за 4 .5  ч до глав
ного толчка находивш иеся в море 
рыбаки слыш али гул и тоже наблю
дали мелкую зыбь, или «кипение 
воды», при соверш енно ясной пого
де. За 2 ч до толчка гул усилился 
настолько, что даже самые отваж
ные ры баки, ещ е остававш иеся  
в море, прервав ночной лов, поспе
шили вернуться на берег.

Итак, не только за несколько 
часов, но и за несколько суток (до 
трех) до главного толчка на море 
против Ялты и Алуш ты  наблю да
л ись  возм ущ ения  поверхности  
(и толщ и) воды неатм осф ерного  
происхождения, более поздние из 
них по времени коррелировали со 
слабыми толчками на суше.

Возмущ ения уровня при глав
ных толчках и после них. В Евпа
тории на море был штиль, но после 
толчка появился прибой средней 
силы, который мог быть вызван со 
трясениями морского дна западнее 
побережья, о чем говорит и силь
ный гул и шум оттуда же перед 
главным толчком. В Севастополе 
12 сентября м ареограф  морской 
обсерватории весь день отмечал 
н епреры вны е изм енения уровня 
воды в бухтах. А м плитуда колеба
ний уровня моря достигала 0.5 м. 
Резкие колебания уровня до 0.25 м 
в С евастопольской бухте отмечены 
мареограф ом 17 сентября прим ер
но в полночь.

В Балаклаве 12 сентября, вско
ре после главного толчка, при пол
ном штиле вода в северной части 
бухты быстро опустилась на 0.7 м 
и отош ла примерно на 40— 60 м, 
так что на мели остались мелкие 
суда и стоявш ие у берега шлюпки. 
По другим  сведениям, уровень опу
стился на 1 м, и берег отступил на 
15— 20 м. Затем в средней части 
бухты (у ее восточного берега) во
да постепенно поднялась на 0.5 м 
выше среднего уровня (т.е. ам пли
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туда составила здесь примерно 1.2 
м). В северном конце бухты подъем 
уровня вероятно был больше, так 
как набежавш ая вода покрыла на
бережную  и часть базарной площ а
ди, смыв часть ларьков в бухту. 
Это значит, что возврат воды был 
достаточно энергичным.

В Ялте после первы х толчков, 
в начале первого ночи, «у берегов 
моря был обычный осенний при
бой» [3]. После главного толчка 
«море, до того времени вы брасы 
вавш ее волны в районе бетонной 
подуш ки, стихло ...»  [6]. По другим 
сведениям, уровень моря в ночь на 
12 сентября резко понизился и его 
колебания доходили до 35— 36 см 
вместо обы чны х 2— 3 см.

П исатель Кон стантин  Федин, 
сам переж ивш ий зем летрясение , 
утром 12 сентября узнал от м оря
ков близ мола, что во время перво
го удара море в бухте отош ло на 
2— 2.5 м так, что приш лось «тра
вить концы», чтобы стоявш ие у бе
рега парусники не сели на дно [8]. 
М ожно полагать, что пониж ение 
уровня составило не менее 0.7 м 
и д ли лось  не менее нескольких 
минут. По свидетельству того же 
автора, после утреннего  5 -б алль
ного толчка море лежало покойно.

После главного толчка в 20 мет
рах за молом наблюдалось столк
новение двух волн, в результате че
го образовался бурун, «кипевш ий» 
около 5 мин, причем чувствовался 
запах сероводорода [3]. Н еобы ч
ный характер волн заф иксирован 
на ф отограф ии, сделанной в дни 
землетрясения у берегов Ялты, по- 
видимому, в середине (возможно, 
второй половине) сентября —  при 
ясном небе в море на расстоянии 
0 .3— 0.5 км от берега почти поперек 
к нему с юго-запада на северо-вос
ток шли волны высотой 0 .5— 0.7 м, 
гребни которых опрокидывались от 
берега.

*  *  *

Итак, наруш ения норм ального 
состояния уровня моря у Крымских 
берегов отмечалось еще до главно
го землетрясения в виде мелкой 
зыби, «кипения моря» и необы чай
но крупного волнения без всякого 
ветра. Часть из этих явлений по

времени коррелирует с известными 
толчками и подводным гулом. Нео
бычные волны при ш тилевой пого
де (прибой разной степени бурнос
ти) наблю дались в разных местах 
и после сильны х толчков. За ними 
и некоторыми последую щ ими сла
быми толчками (в очаговы х облас
тях последних —  у Севастополя, 
Балаклавы, Судака) следовали от
ход воды от берега и (или) накаты 
одиночны х волн на берег (цунами), 
величина которы х в общем оказы 
валась п р о порц ион ал ьной  силе 
толчков, отмеченных в той же обла
сти. Изменения уровня в отм ечен
ных случаях обычно не превыш али 
0 .25— 0.5 м.

Помимо цунами, по-видимому, 
имели м есто сравни тельн о  м ед
л енны е  возвратны е  изм енения  
уровня, связанны е с движениям и 
земной поверхности или коры. Ес
ли д е й стви тел ьн о , ка к  писал 
П .А .Д войченко  [2], «в момент глав
ного толчка всюду на южном бере 
гу от С удака до С евастополя море 
нем ного  отхл ы н уло  от берегов, 
а затем затопило пляж», можно 
считать, что это результат подвиж 
ки вдол ьберегового  уча стка  дна 
вниз относительно суш и. Она со 
провождалась собственно зем ле
трясением , очаг которого был вы 
тянут вдоль берега на ялтинском  
участке.

П римечательно, что при более 
сильном  сентябрьском  зем летря
сении усиления цунами близ очага 
не отмечено, как можно было ож и
дать, но вы яснилось, что слабые 
колебания уровня м огут возникать 
и при 4— 5-балльны х зем летрясе
ниях вблизи их очагов.

В целом обнаруж енны е сведе
ния о собы тиях на море значитель
но расш иряю т представлени я  
о размерах напряженной области, 
способной продуцировать зем л е 
трясения. На нескольких участках 
о гром ная  полоса  м орско го  дна 
(континентального  склона ) вдоль 
Кры мского побережья, от Е впато
рийско-С евастопольской до С удак
ской (или даже А н апской ) зоны, 
на протяжении 400— 450 км была 
готова вспороться. И это д е й стви 
тельно  п роисходил о , но после 
главны х толчков возникали только 
ум еренны е и слабые землетрясе-
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ния (силой не свы ш е 5— 6 баллов). 
Благодаря замеченным в море я в 
лениям удается, пусть в первом 
приб лиж ении , л о ка л и зо ва ть  вто 
ричные очаговы е участки , которые 
и в будущ ем способны  продуциро
вать зем летрясения, в том числе 
и крупные. Ведь произош едш ими 
три четверти века назад разруш и
тельными зем летрясениям и в Кры 
му сейсм ическая  история региона, 
конечно, не ко н ч а е тс я .!

Работа вы полнена при под 
держ ке Российского  ф онда ф ун
д ам ен тал ь н ы х иссл едо в ани й . 
Проект 00-05-64274.
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То, что многие виды животных 
пользуются «подручными» оруди
ями труда, известно давно, одна
ко у хищников (например, у львов) 
эту форму поведения ранее не от
мечали. Впервые такой факт за
фиксирован на севере Камеруна.

Одна из львиц занозила пра
вую переднюю лапу и пыталась 
вырвать раздражавшую ее занозу 
зубами, но безуспешно. Тогда зу
бами же она оторвала от тернов
ника большой шип, зажала его 
между клыками и, помогая себе 
им, принялась извлекать занозу 
левой лапой. Попытки продолжа
лись около получаса, но оконча

ния «операции» наблюдатели не 
дождались, поскольку своим при
сутствием испугали игравших ря
дом с матерью львят, и те убежа
ли. Исследователи решили не ме
шать воссоединению семейства 
и покинули место событий. Когда 
шесть дней спустя наблюдение 
возобновили, заноза львицу уже 
не беспокоила.

Тегге Заиѵаде. 2001. № 167. Р.23 
(Ф ранция).

Ч.Де (СН.йе; Геологическое 
управление Индии в Калькутте) 
обнаружил на территории штата

Мадхья-Прадеш неплохо сохра
нившиеся в обнажении песчаника 
отпечатки капель дождя, шедшего 
около 1 млрд лет назад. Специа
листы считают, что жидкие осадки 
впервые выпали на Земле не ме
нее 4 млрд лет назад, но реаль
ных свидетельств тому не было. 
На сегодня находка индийского 
ученого — одна из древнейших 
в своем роде, ее изучение позво
лит судить об атмосферных усло
виях на планете в те времена.

З с іе п с е . 2002 . Ѵ .295. № 5553. Р.267 
(С Ш А ).
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