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Резюме   Abstract PDF 

В сети пунктов инфразвукового мониторинга, расположенных на удалении 336–974 км 

от влк. Райкоке, зарегистрированы инфразвуковые сигналы (ИС), сопровождавшие 

наиболее сильные эпизоды его извержения 21–22 июня 2019 г. Выделены ИС двух 

диапазонов частот: f = 0.08–0.5 Гц и f = 0.004–0.012 Гц. Первый обусловлен фрагментацией 

магмы и нестационарными процессами, возникающими во время истечения пепло-газовой 

смеси из кратера. Второй диапазон ИС связан с формированием эруптивной колонны и 

возникновением эруптивного облака. В этом случае отдельные эпизоды извержения 

рассматриваются как непрерывный тепловой источник. На основе кинематических и 

динамических параметров ИС первого диапазона дана детальная реконструкция хода 

извержения, с выделением 11 отдельных эпизодов (эксплозий). Волновая картина ИС 

позволила выделить четыре эпизода (№ 1, 5, 6, 8), для которых характерны эксплозии типа 

«взрыв», а в остальных случаях происходило высокоскоростное истечение пепло-газовой 

смеси («продувка») из жерла вулкана. Наиболее длительная «продувка» (№ 9) длилась  

~3.5 ч. На основании ИС второго диапазона частот сделана (по методике Ю.А. Гостинцева 

и Ю.В. Шацких) оценка минимального объема выброшенного в атмосферу пепла – >0.1 км3, 

что позволяет считать индекс эксплозивной активности этого извержения VEI – 4. 
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