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Введение 

Настоящий ежегодник является продолжением серии, начатой в 2006 г. изданием 
сборника «Землетрясения России в 2003 году», и включает информацию о землетрясе-
ниях, произошедших на территории Российской Федерации в 2006 году. Параметры 
землетрясений получены по результатам сейсмологических наблюдений во всех регио-
нах России, где развернуты стационарные сейсмические сети подразделений Геофизи-
ческой службы РАН (ГС РАН), либо других организаций, работающих в тесном кон-
такте с ГС РАН и использующих сходные технологии регистрации и обработки. 

В разделе I настоящего сборника помещены краткие обзорные статьи о сейсмиче-
ском мониторинге регионов и территорий в 2006 г., содержащие списки сейсмостанций 
региональных сетей, карты расположения станций и эпицентров зарегистрированных 
землетрясений. Дано краткое описание сильнейших землетрясений в регионах. Приве-
дены гистограммы распределения суммарной выделившейся сейсмической энергии за 
последние пять лет. 

В 2006 г. отмечен повышенный уровень сейсмичности в дальневосточных регио-
нах России: в Камчатском регионе на Корякском нагорье 20 апреля произошло силь-
нейшее для этой зоны землетрясение с Мw=7.6 и в Курило-Охотском регионе, где близ 
о. Симушир 15 ноября произошло сильнейшее землетрясение с МLH=8.0, сопровож-
давшееся многочисленными афтершоками. Длительные и многочисленные афтершоко-
вые процессы не позволили своевременно получить параметры всей совокупности зем-
летрясений в этих районах, поэтому каталог Камчатского региона за первую половину 
года содержит полную информацию, а вторая половина представлена лишь предвари-
тельными результатами обработки. Полные каталоги землетрясений будут представле-
ны в сборнике «Землетрясения Северной Евразии в 2006 году». В остальных регионах 
России фиксировался относительно невысокий уровень сейсмичности. 

Впервые в ежегоднике публикуются результаты анализа распределения регио-
нальной сейсмичности. Они представлены в разделе II «Анализ сейсмических данных». 
Инициаторами подготовки этого раздела стали специалисты из Камчатского филиала 
ГС РАН, поэтому пока в нем публикуются только материалы количественного анализа 
сейсмичности Камчатки в 2006 году. Предполагается в дальнейшем расширить этот 
раздел аналитическими данными по другим регионам. 

Как и в 2005 г., в разделе III публикуются результаты изучения сейсмических 
процессов в локальных зонах различного масштабного уровня, расположенных в самых 
разных сейсмогеологических условиях. Традиционно открывает раздел информация о 
сейсмическом мониторинге вулканов Камчатки. Далее в систематизированном виде 
представлены результаты локального мониторинга южной части о. Сахалин. Публику-
ются также данные, полученные с использованием временных локальных сетей в труд-
нодоступных сейсмоопасных Олёкмо-Становой сейсмотектонической зоне и зоне Урэг-
Нурского землетрясения 15.05.1970 г. с МS=7.0 (Горный Алтай, Монголия). 

Значительный научный интерес представляют наблюдения за афтершоковыми 
процессами в эпицентральных зонах крупнейших землетрясений. Они дают богатый 
материал для развития теоретических представлений о физике очага землетрясений 
и проверки различных существующих моделей. В настоящем ежегоднике продолжается 
публикация результатов наблюдений с использованием временных локальных сетей 
сейсмических станций в эпицентральной зоне Чуйского землетрясения 27 сентября 
2003 г. с МS=7.3, произошедшего в Горно-Алтайской области, также помещаются под-
робные данные о детальных наблюдениях в эпицентральной зоне Олюторского земле-
трясения 20 апреля 2006 г. с Mw=7.6 на Корякском нагорье Камчатского региона. 

 



Введение  
 
 

8 

Приводимые в этом разделе результаты следует рассматривать как фрагментарное 
по площади уточнение и дополнение каталогов, представленных по регионам в целом. 

В разделе IV приведена обзорная информация по промышленным взрывам и со-
бытиям, отнесенным к категории «возможно взрыв». Опубликован сводный каталог 
наиболее крупных взрывов для четырех регионов России. Параметры событий – время, 
координаты эпицентров, энергетические классы и магнитуда M – получены по резуль-
татам наблюдений локальных и региональных сетей ГС РАН. Этим работам уделяется 
большое внимание особенно в районах слабой сейсмичности, где актуальны вопросы 
идентификации взрывов и землетрясений. 

В разделе V приведены региональные каталоги землетрясений за 2006 г., содер-
жащие основные параметры землетрясений и событий природно-техногенного генезиса 
(время возникновения, координаты гипоцентров, энергетические классы, магнитуды 
и макросейсмические сведения), полученные в результате наблюдения региональными 
сейсмическими сетями. Для всех сейсмических событий рассчитаны значения магниту-
ды М (MLH) по методологии, использованной в «Специализированном каталоге земле-
трясений Северной Евразии», положенном в основу комплекта карт сейсмического 
районирования территории Российской Федерации [Уломов, Шумилина, 1999; Кондор-
ская и др., 1993]. Значения M в соответствии с рекомендациями [Кондорская и др., 
1993] были использованы для оценки выделившейся в регионах сейсмической энергии 
по формуле lg E = 11.8 + 1.5·M [Gutenberg, Richter, 1956]. 

В разделе VI опубликованы параметры механизмов очагов и диаграмм в нижней 
полусфере для 32 сильных землетрясений отдельных регионов России. Все механизмы 
построены по знакам первых движений в Р-волне с использованием данных региональ-
ных станций. 

Раздел VII публикуется только в электронном варианте на электронном оптиче-
ском диске (CD-ROM). В нем в хронологическом порядке представлен сводный каталог 
землетрясений России за 2006 г., увязанный для территорий смежных регионов. 

Раздел VIII также публикуется только в электронном варианте. В разделе пред-
ставлены бюллетени для 1874 землетрясений, произошедших в шести регионах («При-
байкалье и Забайкалье», «Приамурье и Приморье», «Сахалин», «Курило-Охотский», 
«Северо-Восток России», «Камчатка и Командорские острова»), содержащие подроб-
ные станционные данные – времена вступлений сейсмических фаз на станциях и дру-
гие параметры в формате ISF (IASPEI Seismic Format). 

На CD-ROM помещена полная версия сборника: разделы I–VI – в виде электрон-
ных документов Adobe Acrobat; разделы V и VII – в виде электронных таблиц Microsoft 
Excel и раздел VIII – в виде текстовых файлов. Содержание CD-ROM описано в файле  
README.TXT, находящемся в корневом каталоге диска. 

Начиная с ежегодника «Землетрясения в России в 2004 году», на CD-ROM прила-
гается электронный вариант сборника, обеспеченный базой данных, поисковым интер-
фейсом и возможностью отображения информации на картах, как России в целом, так 
и ее отдельных регионов. База данных содержит информацию о землетрясениях и стан-
циях за период 2003–2006 гг. 

В конце сборника традиционно помещены материалы по общему сейсмическому 
районированию территории России (автор – член-корреспондент АН РУз, профессор 
В.И. Уломов, Институт физики Земли РАН им. О.Ю. Шмидта, ulomov@ifz.ru). 

На обложке – карта Камчатского региона с отмеченным положением эпицен-
тра Олюторского землетрясения 20 апреля 2006 г. с Мw=7.6, справа вверху – разрыв 
на поверхности в эпицентральной зоне, внизу – разрушение школы в поселке Тиличики – 
фото из [Рогожин Е.А. и др., 2007]. 
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V.  Каталоги землетрясений по различным регионам России 

Региональные каталоги землетрясений за 2006 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). 
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Сахалин 
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). 

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 
КМА – Курская магнитная аномалия 
КМВ – Кавказские Минеральные Воды 
MSK-64 – Международная макросейсмическая шкала [Медведев, 1968] 
РТСС – радиотелеметрическая сейсмическая станция 
СУБР – Североуральский 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 разных агентств 
MLH – магнитуда по поверхностной волне Релея LH (аппаратура типа С, В/LP) 
MPH – магнитуда по волне PH (аппаратура типа С/LP) 
MPSP – магнитуда по волне PV в дальней (Δ>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 (Δ<500 км) зоне (аппаратура типа A/SP) 
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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 (Δ<500 км) зоне (аппаратура типа A/SP) 
Mw – магнитуда моментная 
Mc – магнитуда по коде 
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 1 

Границы сейсмоактивных регионов России с 2004 г. 

(c 01.01.2006 г. изменены границы регионов «Северо-Восток России и Чукотка»  
и «Камчатка и Командорские острова») 

№ 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 60.0–25.0 75.0–25.0 75.0–42.0 60.0–42.0  

 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 74.0–162.03 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 56.0–122.05 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 48.0–144.07 Сахалин 
45.0–144.0     
42.0–144.0 48.0–144.0 48.0–146.0 55.0–146.0 55.0–153.08 Курило-Охотский регион 
49.0–153.0 49.0–159.0 45.0–159.0 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
74.0–172.0 63.0–172.0 63.0–163.0 61.0–163.0 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 55.0–146.0 56.0–146.0  

     
63.0–172.0 74.0–172.0 74.0–192.0 61.0–192.0 61.0–174.0

10 Северо-Восток России  
 
 
 
 
Чукотка 

63.0–174.0     
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 61.0–163.0 63.0–163.0

11 Камчатка и Командорские острова 

63.0–174.0 56.0–174.0 56.0–172.0 49.0–172.0  
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Приложение 2 

Модель источников землетрясений 
для сейсмического районирования Российской Федерации 

В основу общего сейсмического районирования (ОСР-97) территории Российской 
Федерации и всей Северной Евразии положена линеаментно-доменно-фокальная (ЛДФ) 
модель зон возникновения очагов землетрясений (зоны ВОЗ). ЛДФ-модель включает  
в себя три основных структурных элемента сейсмоактивного региона (рис. 1): 

–  линеаменты – оси трехмерных сейсмогенерирующих разломных структур пря-
молинейной или почти прямолинейной формы, отражающие на земной поверхности хо-
рошо выраженную структурированную сейсмичность; 

–  домены – квазиоднородные в сейсмическом отношении объемы геологической 
среды, характеризующиеся рассеянной сейсмичностью, т.е. не проявляющей на данном 
масштабном уровне признаков структурирования (кластеризации); 

–  потенциальные очаги землетрясений (фокусы) – наиболее опасные участки зон 
ВОЗ, выделяемые по ряду сейсмологических и геолого-геофизических факторов. 

ЛДФ-модель создается на основе анализа региональной сейсмичности, сейсмиче-
ского режима, активных разломов и других геолого-геофизических данных. Линеамен-
ты, домены и потенциальные очаги, как и сами землетрясения, классифицируются по 
величине максимальной магнитуды (Mmax) с шагом 0.5 и в интервалах ±0.2 единицы М. 
Минимальное значение магнитуды землетрясений вдоль линеаментов принято 
М=6.0±0.2, поскольку при генерализованном районировании, каким является ОСР-97, 
выявление кластеризации систем очагов с меньшей магнитудой менее надежно. В случае 
же детального сейсмического районирования (ДСР) нижний порог магнитуд для линеа-
ментов может быть понижен, благодаря повышению точности сейсмологических по-
строений. Величина Mmax определяется реальной сейсмогеодинамической (СГД) обста-
новкой и специальными расчетами, а значение Mmin обусловлено минимальной сейсми-
ческой опасностью, учет которой необходим для проектирования сейсмостойких соору-
жений. В ОСР-97 принято Mmin=3.5±0.2, а сейсмическая интенсивность Imin=5 баллов  
по шкале MSK-64. 

Каждый структурный элемент ЛДФ-модели характеризуется определенной плот-
ностью потока сейсмических событий разных магнитуд. В результате анализа реально-
го сейсмического режима и представительности (надежности) информации о сейсмиче-
ских событиях формируется модель долговременной прогнозной сейсмичности для 
крупной территории, например Северной Евразии, охватывающей совокупность сейс-
моактивных регионов, или для конкретного региона. Например, на рис. 2 показан 
фрагмент ЛДФ-модели зон возникновения очагов землетрясений в Крым-Кавказ-
Копедагском сейсмоактивном регионе. 

Путем компьютерного моделирования виртуальных очагов землетрясений в соот-
ветствии с долговременной сейсмичностью рассчитываются и составляются прогноз-
ные карты: 

–  периодов повторяемости на земной поверхности сотрясений разной интенсив-
ности исследуемой территории (карты сейсмической сотрясаемости); 

–  районирования сейсмической опасности с заданной степенью вероятности воз-
никновения и возможного превышения в определенные интервалы времени величин 
ожидаемых сейсмических воздействий (карты сейсмического районирования). 
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Рис. 1. Объемная ЛДФ-модель источников землетрясений: 
1 – оси линеаментов; 2 – следы активных разломов на земной поверхности; 3 – условные 
контуры доменов; 4 – потенциальный очаг крупного землетрясения; 5 – реальные очаги 
землетрясений, принадлежащие линеаментам (эллипсы) и доменами (кружки). 
Очаги землетрясений, располагающиеся вдоль линеаментов, могут отдаляться 
от осей линеаментов с уменьшением магнитуды (см. график на заднем плане) 

Карты периодов повторяемости сейсмических воздействий и карты сейсмическо-
го районирования используются при решении задач проектирования и строительства  
в сейсмических районах. 

Новая отечественная методология создания модели источников землетрясений  
и технология построения карт сотрясаемости и сейсмического районирования значи-
тельно отличается от других существующих приемов и методов районирования сейс-
мической опасности. В частности, впервые в сейсмологической практике в расчетах 
участвуют не точечные гипоцентры землетрясений, а протяженные сейсмические очаги 
в их реальных размерах и ориентации. Впервые в практике сейсмостойкого строитель-
ства стали применяться вероятностные карты сейсмического районирования, предна-
значенные для расчетов на сейсмостойкость строительных объектов разных категорий 
ответственности и сроков службы. 

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



 

 

 
Рис. 2. Фрагмент ЛДФ-модели зон возникновения очагов землетрясений в Крым-Кавказ-Копетдагском сейсмоактивном регионе: 

1 – линеаменты разных магнитуд М; 2 – домены c М≤5.5±0.2 ; 3 – потенциальные очаги землетрясений с магнитудами 6.0±0.2 и 7.0±0.2 
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