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Введение 

Настоящий ежегодник является продолжением серии [Землетрясения России, 
2006–2010], начатой в 2006 г. изданием сборника «Землетрясения России в 2003 году», 
и включает информацию о землетрясениях, произошедших на территории Российской 
Федерации в 2009 году. Параметры землетрясений получены по результатам сейсмоло-
гических наблюдений во всех регионах России, где развернуты стационарные сейсми-
ческие сети подразделений Геофизической службы РАН (ГС РАН) и других организа-
ций, работающих в тесном контакте с ГС РАН и использующих сходные технологии 
регистрации и обработки. В 2009 г. число станций достигло 308.  

В разделе I помещены краткие обзорные статьи о сейсмическом мониторинге ре-
гионов и территорий в 2009 г., включающие информацию о сейсмостанциях регио-
нальных сетей, карты расположения станций и эпицентров зарегистрированных земле-
трясений. 

В 2009 г. почти во всех регионах России уровень сейсмичности отмечен как фо-
новый средний, не превышающий наблюдаемого в предыдущем году (раздел II). Ис-
ключение составил лишь Северо-Кавказский регион, где благодаря активизации в со-
предельном к России районе Грузии (в районе Рача-Джавского землетрясения 29 апре-
ля 1991 г. c M=6.9) – основной очаг 7 сентября с M=5.8 – по-прежнему оставался 
повышенный уровень сейсмической активности относительно среднегодового за пери-
од 1962–2009 гг.  

Самый высокий уровень сейсмичности отмечен в Курило-Охотском регионе, где 
произошло несколько сильных и ощутимых землетрясений: 15 января с M=7.6, 7 апре-
ля с M=6.9, 18 апреля с M=6.6. Первые два ощущались на всем протяжении Куриль-
ских островов с интенсивностью толчков от 2–3 баллов в Южно-Курильске до 4–
5 баллов в Северо-Курильске, третье – до 2 баллов в Южно-Курильске. 

По интенсивности сотрясений в отдельных населенных пунктах наиболее заметным 
было землетрясение 26 января 2009 г. с М=5.4 в Якутии в пойме р. Тунгурча (правый 
приток р. Олёкмы), ощущавшееся в эпицентре до 6 баллов. Это землетрясение также 
ощущалось на станциях Байкало-Амурской магистрали и прилегающих к ней поселках 
силой от 3 до 5 баллов. 

В разделе II приведены результаты оценки уровней сейсмической активности за 
2009 г. во всех регионах Российской Федерации. Здесь же представлены материалы ко-
личественного анализа сейсмичности для одного из наиболее сейсмоактивных регионов 
России – Камчатки и Командорских островов. 

В разделе III продолжена публикация результатов детального изучения сейсми-
ческих процессов с использованием стационарных и временных сейсмических сетей. 
Этот раздел традиционно открывается информацией о сейсмическом мониторинге 
вулканов Камчатки. В исследуемый период высокая сейсмическая активность наблю-
далась на вулканах Шивелуч, Ключевской, Безымянный, Корякский, Горелый, Кизи-
мен и Карымский. 

Алтае-Саянский филиал ГС СО РАН продолжил детальное изучение сейсмических 
процессов с использованием временных локальных сетей в эпицентральной зоне Чуйско-
го землетрясения 27.09.2003 г. на Алтае. В 2009 г. проводились и экспериментальные ис-
следования триггерных эффектов в развитии наведенной сейсмичности в Кузбассе  
(в районе Полысаево) (раздел III.2). 
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Мониторинг слабой сейсмичности в ряде регионов связан с задачей идентифика-
ции промышленных взрывов, сейсмический эффект от которых сопоставим с энергией 
слабых землетрясений. Поэтому в ежегоднике отдельным разделом представлена ин-
формация о промышленных взрывах и событиях, отнесенных к категории «возможно 
взрыв», полученная по результатам наблюдений региональных и локальных сетей 
ГС РАН и ГС СО РАН в шести регионах России (раздел IV). 

Для удобства пользования материалами сейсмического мониторинга, включаю-
щими каталоги землетрясений и списки станций, на прилагаемом к книге оптическом 
компакт-диске размещена полная электронная версия ежегодника. Предлагается автома-
тическая установка БД «Землетрясения России», снабженная интерфейсом электронного 
ежегодника, позволяющим производить выборку данных о землетрясениях России и 
сейсмических станциях за 2003–2009 гг. в виде таблиц с визуализацией на картах.  

В конце ежегодника помещены информационные материалы по проблеме повы-
шения сейсмической безопасности на территории Российской Федерации и совершен-
ствования нормативных документов (автор – доктор физ.-мат. наук, профессор 
В.И. Уломов, Институт физики Земли РАН им. О.Ю. Шмидта, ulomov@ifz.ru). 
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V.  Каталоги землетрясений по различным регионам России 

Региональные каталоги землетрясений за 2009 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). Значе-
ния M были использованы для оценки выделившейся сейсмической энергии в регионах 
по формуле lgE=11.8+1.5·M [Gutenberg, Richter, 1956] согласно рекомендациям [Кон-
дорская 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 производится из значений магнитуд и энергетических классов, 

публикуемых в Сейсмологических бюллетенях ГС РАН и региональных каталогах под-
разделений ГС РАН и ГС СО РАН по описанным ниже формулам в соответствии с [Рау-
тиан, 1960; Раутиан, 1964; Соловьев, Соловьева, 1967; Федотов, 1972; Раутиан, Хал-
турин и др., 1981; Кондорская и др., 1993; Коломиец, Петров, 2001]. 

Общий подход к методике расчета магнитуды М из магнитуд, публикуемых в 
Сейсмологическом бюллетене 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 
M=(КР–4)/1.8. 

Восточно-Европейская платформа, Урал и Западная Сибирь 
а) Сейсмологический бюллетень ГС РАН: 

M=MS, 
M=1.59·MPLP–3.97, 
M=1.59·MPSP–3.67; 

б) каталог лаборатории ВКМ ГС РАН: 
M=(КP–4)/1.8; 

в) каталог КоФ ГС РАН: 
M=1.43·ML–0.02·ML2–2.1; 
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г) каталог, составленный ГС РАН совместно с ГИ УрО РАН (г. Пермь), корреля-
ционная зависимость уточнена в 2008 г.: 

М≈ML–0.5; 
д) каталог Института динамики геосфер РАН (г. Москва), корреляционная зави-

симость будет уточняться по мере накопления данных: 
М≈ML–0.5. 

Арктика 
M=MS, 
M=1.59·MPLP–3.97, 
M=1.59·MPSP–3.67. 

Алтай и Саяны 
M=(КP–4)/1.8 (КP<13.0), 
M=MС/0.9–0.56 (КP≥13.0). 

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 
а) для землетрясений с h≤70 км: 

M=(КР–4)/1.8, 
M=(КC–1.2)/2.0, 
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; 

б) 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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Курило-Охотский регион 
а) для землетрясений с h≤70 км: 

M=MLH ,  
M=(КC–1.2)/2.0, 
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; 

б) 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=(КC–1.2)/2.0, 
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 

ВЕП – Восточно-Европейская платформа 
ГС РАН – Учреждение Российской академии наук  

Геофизическая служба РАН 
ГС СО РАН – Геофизическая служба Сибирского отделения  

Российской академии наук 
ГТУ – горно-тектонический удар 
ГЭС – гидроэлектростанция 
ДВО РАН – Дальневосточное отделение Российской академии наук 
КМА – Курская магнитная аномалия 
КМВ – Кавказские Минеральные Воды 
МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям 
MSK-64 – Международная макросейсмическая шкала [Медведев, 

1968] 
РЭС – Российский экспертный совет 
СУБР – Североуральский бокситовый рудник 
УрО РАН – Уральское отделение Российской академии наук 
ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ 
ЧАО – Чукотский автономный округ 
ARRAY – сейсмическая микрогруппа 
A10 – средняя сейсмическая активность (для К=10) 
AZM  – азимут осей (градус) главных напряжений  
CD-ROM – электронный оптический компакт-диск (CD)  

только для чтения (ROM – read only memory) 
DP – угол падения (градус) нодальной плоскости 
E – сейсмическая энергия (Дж) 
E – восточная долгота 
G – масса взрывчатого вещества (т) 
GMT – the Generic Mapping Tools – программный комплекс 
GPS – Global Positioning System – Глобальная система позицио-

нирования 
h – высота станции над уровнем моря (м);  

глубина гипоцентра (км) 
I0 – интенсивность сотрясений в баллах по шкале MSK-64 
ISC – Международный сейсмологический центр (Ньюбери, 

Англия) 
ISF – Международный формат IASPEI Seismic Format 

[http://www.isc.ac.uk/Documents/isf.pdf].  
F – эмпирическая функция распределения выделившейся  

за определенный временной интервал сейсмической 
энергии 

К – энергетический класс любой 
КS – энергетический класс по С.А. Федотову [Федотов, 

1972] 
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КР – энергетический класс по Т.Г. Раутиан [Раутиан, 1960, 
1964] 

КС – энергетический класс по С.Л. и О.Н. Соловьевым  
[Соловьев, Соловьева, 1967] 

M – магнитуда расчетная MLH 
ML – магнитуда локальная разных агентств 
MLH – магнитуда по поверхностной волне Рэлея 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) 
MPLP  магнитуда по волне PV в дальней (Δ>2000 км) зоне  

(аппаратура типа С, B/LP) 
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) 
MS – магнитуда по поверхностной волне Рэлея 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 по Канамори [Кanamori, 1977] 
МC – магнитуда по коде 
N – северная широта 
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), промежуточно-

го (N), сжатия (P) 
t0 – время возникновения сейсмического события (по Грин-

вичу) 
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 дол-

готе (градус) 
λ, ° – долгота (градус) 
ϕ, ° – широта (градус) 
b – наклон графика повторяемости при использовании маг-

нитудной шкалы 
γ – наклон графика повторяемости при использовании 

энергетических классов 
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Оборудование 

СКМ-3, СКМ, СКМ-3М – сейсмометр короткопериодный 
СМ-3, СМ-3В, СМ-3КВ – – " – 
A-1638 – – " –
GS-13  – – " – 
LE-3Dlite – – " – 
Kinemetrics – – " – 
SV1/SH1 – – " – 
S-500 – – " – 
СКД, СКД-КПЧ, СКД-РЗЗ – сейсмометр длиннопериодный 
СМ-3ОС – сейсмометр широкополосный 
CMG-3ESP, CMG-3ESPC – – " – 
CMG-3T, CMG-6TD – – " – 
CMG-40T, CMG-40T-1 – – " – 
KS-2000 – – " – 
L4C-3D – – " – 
STS-1, STS-1V, STS-2 – – " – 
K34000 – сейсмометр скважинный широкополосный 
CMG-5T, CMG-5TD – акселерометр 
FBA-23 – – " – 
JEP-6A3 – – " –
АСЗ, АСРЗ-2 – прибор для записи сильных движений 
ОСП, ОСП-2M – – " – 
С5С, ИСО-2М – – " – 
СМП-2 – – " – 
ССРЗ, ССРЗ-М – – " – 
SMART-24 – – " – 
PAR-24B – аналого-цифровой преобразователь 
PAR-4CH – – " – 
Quanterra 4120 – сейсмический регистратор 
SDAS – – " – 
UGRA – – " – 
Байкал-10, Байкал-11 – цифровая система сбора данных 
Дельта-Геон – – " – 
РТС, РТСС – – " – 
СЦСС – цифровая система сбора данных 
УБОПЭ-2 – – " – 
ЦСС DAT-5A – – " –
CME-4011 – – " – 
Datamark – – " – 
LS-7000XT – – " – 
GBV-316, GBV-316B – – " – 
GSR-24, GSR-24A – – " – 
IRIS/USGS – – " – 
IRIS/IDA, IRIS/IDA MK8 – – " – 
IRIS MK-6 – – " – 
OYO Geospace SeisMonitor – – " – 
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Приложение 1 

Границы сейсмоактивных регионов России с 2004 г. 

(с 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, град.) 

1 Северный Кавказ  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 
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: 

 Восточно-Европейская платформа 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 
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  

 Западная Сибирь 53.0–62.0 70.0–62.0 70.0–68.0 76.0–68.0 76.0–102.0
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  

3 Арктика 70.0–29.0 90.0–29.0 90.0–192.0 74.0–192.0 74.0–162.0
76.0–162.0 76.0–68.0 70.0–68.0   

4 Алтай и Саяны 46.0–80.0 51.0–80.0 51.0–78.0 53.0–78.0 53.0–76.0 
60.0–76.0 60.0–100.0 46.0–100.0   

5 Прибайкалье и Забайкалье 48.0–99.0 60.0–99.0 60.0–120.0 56.0–120.0 56.0–122.0
48.0–122.0     

6 Приамурье и Приморье 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
43.0–137.0 43.0–136.0 42.0–136.0   

7 Сахалин 45.0–140.0 56.0–140.0 56.0–146.0 48.0–146.0 48.0–144.0
45.0–144.0     

8 Курило-Охотский регион 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 45.0–155.0 42.0–155.0

9 Якутия 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
56.0–141.0     

10 Северо-Восток России  
 
 
 
 
Чукотка 

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
63.0–174.0     

11 Камчатка и Командорские острова 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
63.0–174.0 56.0–174.0 56.0–172.0 49.0–172.0  
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Приложение 2 

О повышении сейсмической безопасности на территории Российской 
Федерации и совершенствовании нормативных документов 

Профессор В.И. Уломов, ИФЗ РАН 

В 1991–1997 гг. благодаря разработке целостной методологии и принципиально но-
вых подходов к общему сейсмическому районированию (ОСР) территории Российской 
Федерации в нашей стране произошла смена парадигмы в оценке сейсмической опасно-
сти [Сейсмическое районирование.., 2000; Страхов и др., 1998; Уломов, Шумилина, 1999]. 
Впервые вместо традиционно одной карты был создан комплект вероятностных норма-
тивных карт ОСР-97, предназначенных для проектирования и строительства сейсмостой-
ких объектов разных категорий ответственности и сроков службы. Эти карты выдержали 
все «сейсмические испытания», возникшие с момента их создания на территории России, 
где произошли 8–9-балльные и более сильные землетрясения, в том числе на Сахалине, в 
Горном Алтае, в Корякии, на Курилах. Их сейсмический эффект не противоречил про-
гнозным оценкам ОСР-97. Вместе с тем карты ОСР-97, как и все предыдущие, начиная с 
1937 г., обновлявшиеся в среднем каждые 10 лет, подлежат актуализации благодаря на-
копившимся новым исходным данным и свежим идеям [Уломов, 2009; Уломов, 2009].  

2009 год ознаменовался активизацией исследований не только в области сейсми-
ческого районирования, но и в строительной отрасли. Этому способствовала Федераль-
ная целевая программа (ФЦП) «Повышение устойчивости жилых домов, основных объ-
ектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 
2009–2014 гг.», утвержденная Постановлением Правительства РФ 23 апреля 2009 года. 
Активизировались работы по совершенствованию строительных норм и правил – СНиП 
II-7-81* «Строительство в сейсмических районах». С целью обеспечения сейсмобезо-
пасности зданий и сооружений, при Министерстве регионального развития Российской 
Федерации создана и начала действовать Экспертная комиссия по сейсмостойкому 
строительству. К исследованиям по актуализации ОСР-97 и созданию макетов карт сле-
дующего поколения – ОСР-2012 – приступила созданная по инициативе автора этих 
строк Рабочая группа (РГ), в состав которой вошли ведущие ученые из академических 
институтов и филиалов Геофизической службы (ГС РАН), а также специалисты из ряда 
других организаций, в том числе из Минприроды и Минрегиона России. Возглавили эти 
исследования Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта (ИФЗ РАН) и Производствен-
ный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве 
(ОАО «ПНИИИС»). Благодаря нашему содействию значительно расширила свою дея-
тельность в области инженерной сейсмологии крупнейшая Ассоциация «Инженерные 
изыскания в строительстве» (НП СРО «АИИС»), при Координационном совете которой 
создан Координационный комитет по сейсмобезопасности – КК «СЕЙСМО».  

Одной из основных задач, выполняемых под руководством ИФЗ РАН и ОАО 
ПНИИИС, явилась разработка ключевого проекта ФЦП – «Создание и обеспечение 
функционирования Единой информационной системы (ЕИС) "Сейсмобезопасность 
России", включающей региональные и тематические разделы, в которых уточняются 
исходная сейсмичность и сейсмический риск». Начата работа по формированию одной 
из основных структур ЕИС – Интернет-портала «Прогноз сейсмической опасности». 
Предусматривается целый ряд и других новаций в области прогноза сейсмической 
опасности и сейсмического районирования.  
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Существенным отличием будущих карт ОСР-2012 от карт ОСР-97 и от всех пре-
дыдущих (начиная с 1937 г.) будет представление их не только в целочисленных бал-
лах, но и в долях единиц сейсмической интенсивности (в градации 0.5 и 0.1 балла). 
Введение в практику дробных баллов будет способствовать более реалистичным ре-
зультатам работ по сейсмическому микрорайонированию (СМР) и практически исклю-
чит пресловутое «совпадение балльности» в одних и тех же пунктах на разных картах 
из комплекта ОСР_97, возникающие вследствие очень крупной градации с шагом в 
один балл (рис. 1).  

 
Рис. 1. Модель зон возникновения очагов землетрясений (внизу)  
и комплект вероятностных карт сейсмического районирования,  

полученный при компьютерной активизации модели сейсмических источников. 
Приведены условные карты ОСР(А–D), рассчитанные на разные периоды повторяемости сейсмиче-
ских сотрясений (в среднем один раз за 500, 1000, 5000 и 10000 лет) интенсивностью 6, 7 и 8 баллов. 
Вверху указаны различные сочетания величин сейсмического эффекта для одних и тех же условных 
населенных пунктов на картах А, В и С, обусловленные укрупненной целочисленной (с шагом  
в 1 балл) градацией ожидаемых сейсмических воздействий. В случае же дробной градации (например 
с шагом 0.1 балла) такие «совпадения» практически будут исключены 

В числе других новшеств в исследованиях по ОСР-2012 планируется введение в 
практику оценки сейсмических воздействий величин пиковых ускорений – PGA коле-
баний грунта и оснований сооружений (рис. 2). Найдет отражение и принятый Госду-
мой 23.12.2009 г. Федеральный закон (ФЗ) «О внесении изменений в закон о техниче-
ском регулировании (№184-ФЗ), согласно которому международные стандарты не 
только могут, но и должны использоваться как в качестве основы при разработке оте-
чественных нормативных документов, так и при прямом их применении. В ОСР это 
прежде всего относится к выбору допустимых (приемлемых) уровней сейсмических 
рисков при вероятностном анализе сейсмической опасности (ВАСО). 

О необходимости дальнейшего использования набора вероятностных карт, а не 
одной карты, свидетельствует рис. 1, на котором отчетливо видно, что с увеличением 
периода ожидания и повторяемости сейсмических воздействий растёт не только потен-
циал сейсмических зон, но изменяется и их конфигурация от карты А к картам В, С и D 
(т.е. от периодов повторяемости сейсмических воздействий в 500 лет к периодам 1000, 
5000 и 10000 лет). Иными словами, на одной и той же карте такую ситуацию отобра-
жать практически невозможно. Вместе с тем в ОСР-2012 произойдут некоторые изме-
нения в выборе нормативных периодов повторяемости сейсмических воздействий.  
Одним из таких наборов может быть приведенный в таблице. 
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Рис. 2. Представление прогнозных сейсмических воздействий  

на территории Большого Кавказа в терминах пиковых ускорений  
(Peak Ground Acceleration – PGA) колебаний грунтов, отнесенных к карте ОСР-97А 

Таблица 

P % 10 10 10 10 10 10 
t, лет 10 50 100 250 500 1000 

T*, лет 95 475 975 2475 4975 9975 
T, лет 100 500 1000 2500 5000 10000

Примечание. P(%) – вероятность возникновения и возможного превышения значений расчетной интен-
сивности IТ, соответствующая уровню приемлемого риска в заданный интервал времени – t лет. Для 
лучшего восприятия все параметры, указанные в двух следующих строках таблицы, приведены к одина-
ковому уровню риска Р=10%, отнесенному к разным интервалам времени t ожидания события. Такое со-
отношение величин P и t соответствует расчетным периодам – T* повторяемости сейсмического эффек-
та. Более привычные (округленные) для восприятия величины периодов повторяемости T сейсмических 
воздействий показаны в нижней строке таблицы. Жирным шрифтом выделены три типа будущих норма-
тивных карт ОСР-2012 для гражданского и промышленного строительства. Иными словами, вместо пе-
риодов повторяемости сотрясений в среднем один раз за 500, 1000 и 5000 лет, предлагаются периоды 
100, 500 и 2500 лет или (точнее) 95, 475 и 2475 лет, рекомендуемые для строительных объектов разных 
категорий ответственности и сроков службы. В соответствии с Федеральным законом «Технический рег-
ламент безопасности зданий и сооружений» (№ 384 ФЗ, 2009 г.) и Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации для территории страны определены три типа категорий ответственности строительных 
объектов – повышенный, нормальный и пониженный.  

В заключение следует заметить, что предусматриваются два основных этапа ис-
следований по ОСР: 1-й этап (2010–2011 гг.) – создание комплекта карт ОСР-97*, яв-
ляющегося актуализированной версией карт ОСР-97; 2-й этап (2011–2012 гг.) – созда-
ние карт ОСР-12 следующего поколения. При этом рекомендуется использование карт 
ОСР-97* в качестве переходного периода при внедрении в строительную практику но-
ваций в ОСР-97* (дробные баллы, ускорения и др.), вплоть до официального утвержде-
ния комплекта карт ОСР-12.  
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