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IV.  Каталоги землетрясений по различным регионам России 

Региональные каталоги землетрясений за 2005 г. содержат основные парамет-
ры землетрясений (время возникновения, координаты гипоцентров, энергетические 
классы, магнитуды и макросейсмические данные) по данным региональных центров. 
Кроме того, для всех землетрясений рассчитаны значения магнитуды М (MLH) по ре-
комендациям [Кондорская и др., 1993]. Значения M были использованы для оценки вы-
делившейся сейсмической энергии в регионах по формуле lgE=11.8+1.5·M [Gutenberg, 
Richter, 1956], согласно рекомендациям [Кондорская и др., 1993]. 

В каталоги по регионам добавлялись параметры очагов, определенные в соседних 
региональных центрах на сопредельных территориях и не имеющие собственных аль-
тернативных решений. 

Методика расчета магнитуды М для каждого региона описана ниже. 

Расчет магнитуды М (MLH) 
Расчет магнитуды М из магнитуд, публикуемых в Сейсмологических бюлле-

тенях ГС РАН (код сети в каталогах – OBN): 
– если рассчитана MS: 

M=MS (h≤70), 
M=MS+0.8 (h>70); 

– если нет рассчитанной MS: 
M=1.59·MPLP–3.97 (h≤70), 
M=1.59·MPSP–3.67 (h≤70), 
M=1.77·MPLP–5.5 (70<h≤390), 
M=1.77·MPSP–5.2 (70<h≤390), 
M=1.85·MPLP–5.2 (h>390), 
M=1.85·MPSP–4.9 (h>390). 

Северный Кавказ 
М рассчитывается по сводному каталогу Северного Кавказа: 

M=(КР–4)/1.8. 
Восточно-Европейская платформа, Урал и Западная Сибирь 
а) М рассчитывается по Сейсмологическому бюллетеню ГС РАН: 
– если рассчитана MS: 

M=MS (h≤70), 
M=MS+0.8 (h>70); 

– если нет рассчитанной MS: 
M=1.59·MPLP–3.97 (h≤70), 
M=1.59·MPSP–3.67 (h≤70), 
M=1.77·MPLP–5.5 (70<h≤390), 
M=1.77·MPSP–5.2 (70<h≤390), 
M=1.85·MPLP–5.2 (h>390), 
M=1.85·MPSP–4.9 (h>390); 

б) М рассчитывается по каталогу лаборатории ВКМ ГС РАН: 
M=(КP–4)/1.8; 
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в) М рассчитывается по каталогу КРСЦ ГС РАН: 
M=1.43·ML–0.02·ML2–2.1 [Коломиец, Петров, 2001]; 

г) М рассчитывается по каталогу Горного института УрО РАН (г. Пермь): 
М≈ML. 

д) М рассчитывается по каталогу Института динамики геосфер РАН (г. Москва), 
корреляционная зависимость будет уточняться по мере накопления данных: 

М≈ML–0.5. 
Арктика 
а) М рассчитывается по Сейсмологическому бюллетеню ГС РАН: 
– если рассчитана MS: 

M=MS (h≤70), 
M=MS+0.8 (h>70); 

– если нет рассчитанной MS: 
M=1.59·MPLP–3.97 (h≤70), 
M=1.59·MPSP–3.67 (h≤70), 
M=1.77·MPLP–5.5 (70<h≤390), 
M=1.77·MPSP–5.2 (70<h≤390), 
M=1.85·MPLP–5.2 (h>390), 
M=1.85·MPSP–4.9 (h>390); 

б) М рассчитывается по каталогу КРСЦ ГС РАН: 
M=1.43·ML–0.02·ML2–2.1 [Коломиец, Петров, 2001]; 

в) М рассчитывается по сводному каталогу ЯФ ГС СО РАН: 
M=(КP–4)/1.8; 

г) М рассчитывается по сводному каталогу МОМСП ГС РАН: 
M=(КP–4)/1.8. 

Алтай и Саяны 
M=(КP–4)/1.8. 

Прибайкалье и Забайкалье 
M=(КP–4)/1.8. 

Приамурье и Приморье 
a) для всех землетрясений (коровых и глубоких): 

M=(КP–4)/1.8; 
б) для землетрясений с h≤70 км: 

M=MSH–0.5·lgh  (MSH<6.0), 
M=1.14·MSH–0.9·lgh  (MSH≥6.0), 
M=1.59·MPV(B)–3.97, 
M=1.59·MPVA–3.67; 

в) для землетрясений с h>70 км: 
M=MSH–0.5·lgh+0.8 (MSH<6.0), 
M=1.14·MSH–0.9·lgh+0.8 (MSH≥6.0), 
M=1.77·MPV(B)–5.5 (70<h≤390), 
M=1.85·MPV(B)–5.2 (h>390), 
M=1.77·MPVA–5.2 (70<h≤390), 
M=1.85·MPVA–4.9 (h>390). 

Сахалин 
a) для всех землетрясений (коровых и глубоких): 

M=(КC–1.2)/2.0; 
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б) для землетрясений с h≤70 км: 
M=MSH–0.5·lgh  (MSH<6.0), 
M=1.14·MSH–0.9·lgh  (MSH≥6.0), 
M=1.59·MPV(B)–3.97, 
M=1.59·MPVA–3.67; 

в) для землетрясений с h>70 км: 
M=MSH–0.5·lgh+0.8 (MSH<6.0), 
M=1.14·MSH–0.9·lgh+0.8 (MSH≥6.0), 
M=1.77·MPV(B)–5.5 (70<h≤390), 
M=1.85·MPV(B)–5.2 (h>390), 
M=1.77·MPVA–5.2 (70<h≤390), 
M=1.85·MPVA–4.9 (h>390). 

Курило-Охотский регион 
a) для всех землетрясений (коровых и глубоких): 

M=(КC–1.2)/2.0; 
б) для землетрясений с h≤70 км: 

M=MSH–0.5·lgh  (MSH<6.0), 
M=1.14·MSH–0.9·lgh  (MSH≥6.0), 
M=1.59·MPV(B)–3.97, 
M=1.59·MPVA–3.67; 

в) для землетрясений с h>70 км: 
M=MSH–0.5·lgh+0.8 (MSH<6.0), 
M=1.14·MSH–0.9·lgh+0.8 (MSH≥6.0), 
M=1.77·MPV(B)–5.5 (70<h≤390), 
M=1.85·MPV(B)–5.2 (h>390), 
M=1.77·MPVA–5.2 (70<h≤390), 
M=1.85·MPVA–4.9 (h>390). 

Якутия 
M=(КР–4)/1.8. 

Северо-Восток России и Чукотка 
M=(КР–4)/1.8. 

Камчатка и Командорские острова 
M=(КS–4.6)/1.5. 
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Сокращенные обозначения и аббревиатуры 

А – тип станции – аналоговая 
А-Ц – тип станции – аналого-цифровая (радиотелеметрическая) 
ВЕП – Восточно-Европейская платформа 
ГС РАН – Геофизическая служба Российской академии наук 
ГС СО РАН – Геофизическая служба Сибирского отделения Российской академии наук 
ГТУ – Горно-тектонический удар 
ДВЗЯИ – Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
КМА – Курская магнитная аномалия 
КМВ – Кавказские Минеральные Воды 
КФ РЭС – Камчатский филиал Российского экспертного совета 
MSK-64 – Международная макросейсмическая шкала [Медведев, 1968] 
ПКН – Пункт комплексных геофизических наблюдений (Карымшина) 
РТСС – Радиотелеметрическая сейсмическая станция 
СУБР – Северо-Уральский бокситовый рудник 
УрО РАН – Уральское отделение Российской академии наук 
ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ 
Ц – тип станции – цифровая 
Ц+А – тип станции – цифровая параллельно с аналоговой 
ЧАО – Чукотский автономный округ 
ARRAY – сейсмическая микрогруппа 
AZM  – азимут осей (градус) главных напряжений  
CD-ROM – электронный оптический диск 
DP – угол падения (градус) нодальной плоскости 
E – сейсмическая энергия (Дж) 
h – глубина гипоцентра (км) 
I – интенсивность сотрясений в баллах по шкале MSK-64 
ISF – Международный формат IASPEI Seismic Format 

[http://www.isc.ac.uk/Documents/isf.pdf].  
К – энергетический класс любой 
КS – энергетический класс по С.А. Федотову 
КР – энергетический класс по Т.Г. Раутиан 
КС – энергетический класс по О.Н. и С.Л. Соловьёвым 
M – магнитуда расчетная MLH 
ML – магнитуда локальная 
MLH – магнитуда по поверхностной волне Релея LH (аппаратура типа С, В/LP) 
MPH – магнитуда по волне PH (аппаратура типа С/LP) 
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MPSP – магнитуда по волне PV в дальней (∆>2000 км) зоне (аппаратура типа A/SP) 
MPV – магнитуда по волне PV (аппаратура типа С, В/MP, LP) 
MPVA – магнитуда по волне PV в ближней (∆<500 км) зоне (аппаратура типа A/SP) 
MS – магнитуда по поверхностной волне Релея LV (аппаратура типа С, В/LP) 
MSH – магнитуда по волне SH (аппаратура типа С/LP) 
MSHA – магнитуда по волне SH в ближней (∆<500 км) зоне (аппаратура типа A/SP) 
NP1  – первая нодальная плоскость 
NP2 – вторая нодальная плоскость 
PL – угол погружения (градус) осей главных напряжений относительно  

горизонта  
SLIP – угол скольжения (градус) нодальной плоскости 
STK – азимут (градус) простирания нодальной плоскости 
T, N, P – оси главных напряжений: растяжения (Т), промежуточного (N), сжатия (P) 
t0 – время возникновения сейсмического события (по Гринвичу) 
Δ – эпицентральное расстояние (км) 
δ – погрешность определения эпицентра в целом 
δh  – погрешность определения глубины гипоцентра (км) 
δt0  – погрешность определения времени возникновения (с) 
δφ, δλ – погрешность определения эпицентра по широте и долготе (градус) 
λ, ° – долгота эпицентра (градус) 
φ, ° – широта эпицентра (градус) 
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Приложение  

Границы сейсмоактивных регионов России с 2004 г. 

№ Регион, 
территория 

Географические координаты углов контуров регионов 
(широта N– долгота Е) 

43.0–36.0 46.0–36.0 46.0–37.0 47.0–37.0 47.0–38.0 
48.0–38.0 48.0–50.0 41.0–50.0 41.0–46.5 41.7–46.5 

1 Северный Кавказ  

41.7–45.5 42.3–45.5 42.3–43.0 43.0–43.0  
2 Восточно-Европейская платформа (ВЕП), Урал и Западная Сибирь, 

в том числе: 
48.0–39.0 49.5–39.0 49.5–34.0 52.0–34.0 52.0–30.5 
55.0–30.5 55.0–27.0 62.0–27.0 62.0–29.0 70.0–29.0 
70.0–62.0 66.0–62.0 66.0–56.0 50.0–56.0 50.0–50.0 

 Восточно-Европейская платформа 

48.0–50.0     
 Восточная часть Балтийского щита 25.0–60.0 25.0–75.0 42.0–75.0 42.0–60.0  

 Урал 50.0–56.0 66.0–56.0 66.0–62.0 50.0–62.0  
53.0–62.0 70.0–62.0 70.0–68.0 76.0–68.0 76.0–102.0  Западная Сибирь 
71.0–102.0 71.0–108.0 60.0–108.0 60.0–76.0 53.0–76.0 

 Калининградская область 54.3–19.5 55.3–19.5 55.3–23.0 54.3–23.0  
70.0–29.0 90.0–29.0 90.0–192.0 74.0–192.0 74.0–162.0 3 Арктика 
76.0–162.0 76.0–68.0 70.0–68.0   
46.0–80.0 51.0–80.0 51.0–78.0 53.0–78.0 53.0–76.0 4 Алтай и Саяны 
60.0–76.0 60.0–100.0 46.0–100.0   
48.0–99.0 60.0–99.0 60.0–120.0 56.0–120.0 56.0–122.0 5 Прибайкалье и Забайкалье 
48.0–122.0     
42.0–130.0 46.0–130.0 46.0–128.0 48.0–128.0 48.0–126.0 
50.0–126.0 50.0–124.0 51.0–124.0 51.0–122.0 56.0–122.0 
56.0–140.0 45.0–140.0 45.0–138.0 44.0–138.0 44.0–137.0 

6 Приамурье и Приморье 

43.0–137.0 43.0–136.0 42.0–136.0   
45.0–140.0 56.0–140.0 56.0–146.0 48.0–146.0 48.0–144.0 7 Сахалин 
45.0–144.0     
42.0–136.0 43.0–136.0 43.0–137.0 44.0–137.0 44.0–138.0 
45.0–138.0 45.0–144.0 42.0–144.0 48.0–144.0 48.0–146.0 
55.0–146.0 55.0–153.0 49.0–153.0 49.0–159.0 45.0–159.0 

8 Курило-Охотский регион 

45.0–155.0 42.0–155.0    
56.0–120.0 60.0–120.0 60.0–108.0 71.0–108.0 71.0–102.0 
76.0–102.0 76.0–162.0 68.0–162.0 68.0–158.5 66.0–158.5 
66.0–152.5 64.0–152.5 64.0–145.2 62.0–145.2 62.0–141.0 

9 Якутия 

56.0–141.0     
56.0–141.0 62.0–141.0 62.0–145.2 64.0–145.2 64.0–152.5 
66.0–152.5 66.0–158.5 68.0–158.5 68.0–162.0 74.0–162.0 
74.0–192.0 61.0–192.0 61.0–161.0 60.0–161.0 60.0–159.0 
59.0–159.0 59.0–157.0 58.0–157.0 58.0–153.0 55.0–153.0 

10 Северо-Восток России и Чукотка 

55.0–146.0 56.0–146.0    
49.0–153.0 58.0–153.0 58.0–157.0 59.0–157.0 59.0–159.0 
60.0–159.0 60.0–161.0 61.0–161.0 61.0–168.0 56.0–168.0 

11 Камчатка и Командорские острова 

56.0–172.0 51.0–172.0 51.0–168.0 49.0–168.0  
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СЕЙСМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
Карта ОСР-97D 

Наряду с комплектом карт общего сейсмического районирования территории Рос-
сийской Федерации – ОСР-97 (А, В, С) [Землетрясения России в 2004 году, 2007], вклю-
ченным в нормативные документы для гражданского и промышленного строительства 
в сейсмоактивных районах (СНиП II-7-81*), в 1991–1997 гг. в Институте физики Земли 
РАН была создана ещё одна карта – ОСР-97D. Эта карта соответствует повторяемости 
сейсмического эффекта в среднем один раз за в 10000 лет (среднегодовой риск – 410− ) 
и вероятности P=0.5% возникновения и возможного превышения в течение 50 лет сейс-
мического эффекта, указанного на ней в баллах шкалы MSK-64, и предназначена для 
оценки сейсмической опасности районов расположения атомных станций (АС), радиоак-
тивных захоронений и других чрезвычайно ответственных сооружений. 

Карта ОСР-97D, будучи относительно мелкомасштабной (исходный масштаб 
1:2 500 000) и прогнозной на чрезмерно длительный срок (10 тыс. лет), может служить 
лишь в качестве обзорной. При выборе мест для размещения новых атомных станций 
или для оценки степени сейсмической опасности существующих АС требуется уточне-
ние ОСР-97 (УОСР) в конкретных районах путем исследований по детальному сейсми-
ческому районированию (ДСР) и микрорайонированию (СМР), выполняемых в более 
крупном масштабе на основе детализации базы исходных данных ОСР-97 и с теми же 
вероятностными критериями оценки сейсмической опасности. 

Современные «Нормы сейсмостойкого проектирования атомных станций», опуб-
ликованные Госатомнадзором России в 2001 г., следуют требованиям ОСР-97 и реко-
мендациям МАГАТЭ (№ 50-SG-D15, Вена, 1992 г. и № 50-SG-S1, Вена, 1994 г.). Проек-
тирование АС осуществляется с учетом двух уровней сейсмической опасности: проект-
ного землетрясения (ПЗ) и максимального расчетного землетрясения (МРЗ). ПЗ должно 
восприниматься сооружением без нарушения режима его нормальной эксплуатации. 
При этом допускаются остаточные смещения, трещины и иные повреждения, не пре-
пятствующие возможности ремонта сооружения в условиях его нормального функцио-
нирования. МРЗ должно восприниматься без угрозы разрушения сооружения. При этом 
допускаются любые его повреждения. 

На стадии разработки ТЭО (проекта) сейсмическая опасность района для средних 
грунтов принимается для ПЗ – по карте ОСР-97В, для МРЗ – по карте ОСР-97D. 

Профессор В.И. Уломов, ИФЗ РАН, ulomov@ifz.ru 
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