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Введение 

Настоящий ежегодник является продолжением серии [Землетрясения России, 

2006–2011], начатой в 2006 г. изданием сборника «Землетрясения России в 2003 го-

ду», и включает информацию о землетрясениях, произошедших на территории Рос-

сийской Федерации в 2010 году. Параметры землетрясений получены по результатам 

сейсмологических наблюдений во всех регионах России, где развернуты стационар-

ные сейсмические сети подразделений Геофизической службы РАН (ГС РАН),  

ГС СО РАН и других организаций, работающих в тесном контакте с ГС РАН и ис-

пользующих сходные технологии регистрации и обработки. В 2010 г. число сейсми-

ческих станций достигло 320.  

В разделе I помещены краткие обзорные статьи о сейсмическом мониторинге ре-

гионов и территорий в 2010 г., включающие информацию о сейсмических станциях ре-

гиональных сетей, карты расположения станций и эпицентров зарегистрированных 

землетрясений. 

В разделе II приведены результаты оценки уровней сейсмической активности за 

2010 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.  

Почти во всех регионах России уровень сейсмичности отмечен как фоновый 

средний (раздел II), не превышающий наблюдаемого в предыдущем году. Самый высо-

кий уровень сейсмичности отмечен в регионе Приамурье-Приморье, где 18 февраля 

произошло сильнейшее землетрясение года на территории Российской Федерации 

с M 6.6. 

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, Кизимен и Карымский. 

Алтае-Саянский филиал ГС СО РАН продолжил детальное изучение сейсмиче-

ских процессов с использованием временных локальных сетей в Алтайском крае,  

а также наведенной сейсмичности на севере Кузбасса (раздел III.2). 

Мониторинг слабой сейсмичности в ряде регионов тесно связан с задачей иден-

тификации промышленных взрывов, сейсмический эффект от которых сопоставим с 

энергией слабых землетрясений. Поэтому в ежегоднике отдельным разделом представ-

лена информация о промышленных взрывах и событиях, отнесенных к категории «воз-

можно взрыв», полученная по результатам наблюдений региональных и локальных се-

тей ГС РАН и ГС СО РАН в семи регионах России (раздел IV). 

В разделе V опубликованы параметры механизмов очагов и диаграмм в нижней 

полусфере для 48 сильных землетрясений России. Все эти механизмы построены по 

знакам первых движений в Р-волне с использованием данных региональных и телесей-

смических станций. 

Для удобства пользования материалами сейсмического мониторинга, включаю-

щими каталоги землетрясений и списки станций, на прилагаемом к книге оптическом 
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компакт-диске размещена полная электронная версия ежегодника. Предлагается  

автоматическая установка БД «Землетрясения России», снабженная интерфейсом 

электронного ежегодника, позволяющим производить выборку данных о землетрясе-

ниях России и сейсмических станциях за 2003–2010 гг. в виде таблиц с визуализацией 

на картах.  

В то время как на территории Российской Федерации в 2010 г. наблюдалось 

снижение уровня сейсмической активности, в глобальном масштабе этот год ознаме-

новался целым рядом природных катастроф, о чем говорится в статье доктора физ.-

мат. наук, профессора В.И. Уломова (Институт физики Земли РАН им. О.Ю. Шмидта, 

ulomov@ifz.ru) (Приложение 2). 

На первой стороне обложки – карта расположения эпицентра самого сильного 

землетрясения России в 2010 г. с M 6.6, произошедшего 18 февраля в Приморском 

крае, в заливе Посьета Японского моря. 

 

mailto:ulomov@ifz.ru
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V.  Каталоги землетрясений по различным регионам России 

Региональные каталоги землетрясений за 2010 г. содержат основные параметры 

землетрясений (время возникновения, координаты гипоцентров, энергетические клас-

сы, магнитуды и макросейсмические данные) по данным региональных центров.  

Кроме того, для всех землетрясений рассчитаны значения магнитуды М (MLH, MS). 

Значения M были использованы для оценки выделившейся сейсмической энергии в ре-

гионах по формуле lgE11.8+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, MS) 

Расчет магнитуды М производится из значений магнитуд и энергетических клас-

сов, публикуемых в Сейсмологических бюллетенях ГС РАН и региональных каталогах 

подразделений ГС РАН и ГС СО РАН по описанным ниже формулам в соответствии 

с [Раутиан, 1960; Раутиан, 1964; Соловьев, Соловьева, 1967; Федотов, 1972; Раутиан, 

Халтурин и др., 1981; Кондорская и др., 1993]. 

Общий подход к методике расчета магнитуды М из магнитуд, публикуемых в 

Сейсмологическом бюллетене ГС РАН (код сети в каталогах – OBN): 

– если определена по инструментальным данным MS: 

MMS (h70), 

MMS+0.8 (h70); 

– если нет MS, производится пересчет из других типов магнитуд: 

M1.59·MPLP–3.97 (h70), 

M1.59·MPSP–3.67 (h70), 

M1.77·MPLP–5.5 (70h390), 

M1.77·MPSP–5.2 (70h390), 

M1.85·MPLP–5.2 (h390), 

M1.85·MPSP–4.9 (h390). 

Северный Кавказ 

M(КР–4)/1.8. 

Восточно-Европейская платформа, Урал и Западная Сибирь 

а) Сейсмологический бюллетень ГС РАН: 

MMS, 

M1.59·MPLP–3.97, 

M1.59·MPSP–3.67; 

б) каталог лаборатории сейсмического мониторинга ВКМ ГС РАН: 

M(КP–4)/1.8; 

в) каталог Кольского филиала ГС РАН, корреляционная зависимость будет уточ-

няться по мере накопления данных: 

М≈ML–0.2; 
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г) каталог ГС РАН для восточной части Балтийского щита, корреляционная зави-

симость будет уточняться по мере накопления данных: 

М≈ML; 

д) каталог, составленный ГС РАН совместно с ГИ УрО РАН (г. Пермь), корреля-

ционная зависимость уточнена в 2008 г.: 

М≈ML–0.5; 

е) каталог Института динамики геосфер РАН (г. Москва), корреляционная зави-

симость будет уточняться по мере накопления данных: 

М≈ML–0.5. 

Арктика 

MMS, 

M1.59·MPLP–3.97, 

M1.59·MPSP–3.67. 

Алтай и Саяны 

M(КP–4)/1.8 (КP13.0), 

MMС/0.9–0.56 (КP13.0). 

Прибайкалье и Забайкалье 

M(КP–4)/1.8 (КP14.0), 

M(КP–8.1)/1.16 (КP14.0). 

Приамурье и Приморье 

a) для всех землетрясений (коровых и глубоких): 

M(КP–4)/1.8; 

б) для землетрясений с h70 км: 

MMSH–0.5· lgh  (MSH6.0), 

M1.14·MSH–0.9· lgh  (MSH6.0), 

M1.59·MPV(B)–3.97, 

M1.59·MPVA–3.67; 

в) для землетрясений с h70 км: 

MMSH–0.5· lgh+0.8 (MSH6.0), 

M1.14·MSH–0.9·lgh+0.8 (MSH6.0), 

M1.77·MPV(B)–5.5 (70h390), 

M1.85·MPV(B)–5.2 (h390), 

M1.77·MPVA–5.2 (70h390), 

M1.85·MPVA–4.9 (h390). 

Сахалин 

а) для землетрясений с h70 км: 

M(КР–4)/1.8, 

M(КC–1.2)/2.0, 

MMSH–0.5· lgh  (MSH6.0), 

M1.14·MSH–0.9·lgh  (MSH6.0), 

M1.59·MPV(B)–3.97, 

M1.59·MPVA–3.67; 

б) для землетрясений с h70 км: 

MMSH–0.5· lgh+0.8 (MSH6.0), 

M1.14·MSH–0.9·lgh+0.8 (MSH6.0), 

M1.77·MPV(B)–5.5 (70h390), 
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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 

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 (КP–4)/1.8 (КP 14.0), 

M (КP–8.1)/1.1 (КP 14.0). 

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 

ДВЗЯИ – Договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний 

ДВО РАН – Дальневосточное отделение Российской академии наук 

ИГИ НЯЦ РК – Институт геофизических исследований Национального  
ядерного центра Республики Казахстан 

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 позициониро-
вания 

GSN – Глобальная сейсмическая сеть 

h – высота станции над уровнем моря (м);  
глубина гипоцентра (км) 

I0 – интенсивность сотрясений в баллах по шкале MSK-64 

IMS – Международная система мониторинга  

ISC – Международный сейсмологический центр (Ньюбери, Ан-
глия) 

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 
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К – энергетический класс любой 

КS – энергетический класс по С.А. Федотову [Федотов, 1972] 

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 (MLV) – магнитуда по поверхностной волне Рэлея LH (LV) 
(аппаратура типа С, В/LP) 

MPH – магнитуда по волне PH (аппаратура типа С/LP) 

MPSP – магнитуда по волне PV в дальней ( 2000 км) зоне  
(аппаратура типа A/SP) 

MPLP – магнитуда по волне PV в дальней ( 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 ( 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 ( 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 отно-
сительно 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) 

 – погрешность определения эпицентра в целом 

h  – погрешность определения глубины гипоцентра (км) 

t0  – погрешность определения времени возникновения (с) 

,  – погрешность определения эпицентра по широте и долготе 
(градус) 

,  – долгота (градус) 

,  – широта (градус) 

b – наклон графика повторяемости при использовании магни-
тудной шкалы 

 – наклон графика повторяемости при использовании энерге-
тических 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 глобальной сейсмической активизации 2010 года 

Профессор В.И. Уломов, ИФЗ РАН 

Начало 2010 г. ознаменовалось целым рядом природных катастроф глобального 

масштаба. Одно за другим возникли сильнейшие землетрясения на Соломоновых ост-

ровах (3 января), на Гаити (12 января), у берегов Чили (27 февраля), на границе Кали-

форнии и Мексики (4 апреля), в Китае (14 апреля). Апогеем стали два очень мощных 

извержения вулканов. Крупнейшее за последние полвека извержение произошло в Чи-

ли. Гигантское извержение в Исландии приостановило на несколько дней деятельность 

авиационной отрасли многих стран.  

Все землетрясения сопровождались значительными разрушениями и многочис-

ленными человеческими жертвами. В результате подземного толчка с магнитудой 

Мw 7.1 на Гаити практически полностью был разрушен город Порт-о-Пренс – столица 

и главный порт страны. Под развалинами города исчезли густонаселенные кварталы. 

Погибло свыше 270 тысяч человек. Миллионы жителей остались без крова. 

Одно из самых крупных землетрясений за последние полвека случилось у побе-

режья Чили. Оно имело магнитуду Мw 8.8, сопровождалось цунами и привело к боль-

шим разрушениям и человеческим жертвам. Магнитуда наиболее сильных повторных 

толчков достигала Мw 8.0. Это землетрясение было крупнейшим после Чилийского 

с Мw 9.5, произошедшего 22 мая 1960 г. в 230 км южнее. 

Землетрясение 14 апреля с Мw 6.9 в Тибете, в провинции Цинхай, на северо-

западе Китая, повлекло за собой опустошительные разрушения и человеческие жертвы.  

В приведенной здесь краткой заметке показаны закономерности в развитии в пери-

од 1996–2010 гг. сейсмического режима Земли, приведшего к этим и другим катастрофам 

последних десятилетий. Полученные автором результаты основаны на анализе потока 

сейсмических событий, дифференцированных по интервалам магнитуд, отражающим 

природу динамики иерархической разломно-блоковой структуры геологической среды. 

Более полные исследования особенностей сейсмогеодинамики Земли и ее связи с плане-

тарной гидрогеодинамикой описаны в перечисленных ниже публикациях автора.  

Местоположение всех сейсмических очагов, возникших в указанных интервалах 

магнитуд и времени, иллюстрирует рис. 1. Общее число землетрясений превысило 600.  

На рис. 2 изображены глобальные и региональные графики накопления сейсмиче-

ских событий во времени. Анализ конфигурации графиков позволил обнаружить инте-

ресные особенности развития глобальных сейсмогеодинамических процессов (рис. 2 а). 

Прежде всего это относится к существенному замедлению возникновения землетрясе-

ний в течение примерно 11-летнего промежутка времени – от середины 1982 г. до сере-

дины 1993 года. Как видно по излому графиков на краях указанного временного интер-

вала, смена скорости накопления событий произошла довольно быстро. Причем как до, 

так и после относительного сейсмического затишья частота возникновения землетрясе-

ний на глубине h≤70 км была не только значительно выше, но и сохраняла практически 

одну и ту же скорость накопления сейсмических событий, какая наблюдалась и до 

1982 года. Примечательно, что на глубинах h 70 км в этот период землетрясений во-

обще практически не происходило. 



Приложение 2  

205 

 

Рис. 1. Эпицентры крупнейших землетрясений Земли за период 1996–2010 гг.  
Шкала магнитуд слева внизу. Красным цветом окрашены очаги, расположенные на глубине h≤70, 

синим – с h 70 км. Окружностями указаны землетрясения на Аляске в 1964 г. с Mw 8.5 и в Чили  

в 1960 г. с Mw 9.5. Тонкие красные линии – границы между литосферными плитами 

 

Рис. 2. Изменения глобального и регионального сейсмического режима: 

а – графики накопления во времени t числа n землетрясений разных магнитуд Mw 8.5±0.2, 8.0±0.2, 

7.5±0.2 и 7.0±0.2, произошедших на земном шаре в течение 1965–2010 гг. Соответствующие после-

довательности очагов в интервалах глубин h≤70 помечены цифрами 1–4, а для глубин h 70 км эти 

цифры помещены в скобки. Большим кружком в начале координат показано землетрясение 1964 г. 

на Аляске с Mw 8.5; 

б – объемная сейсмогеодинамическая модель бассейна Каспия, иллюстрирующая субдукцию лито-

сферы в центральной части моря;  

в – накопление сейсмических событий умеренных и малых магнитуд в зоне субдукции Каспия 
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После 1993 г. планетарная сейсмическая активность чрезвычайно возросла на 

всем интервале глубин залегания очагов землетрясений. Глубокофокусные очаги воз-

никли практически сразу же после всеобщего затишья мелкофокусной сейсмичности. 

При этом землетрясения с магнитудой Mw 7.5±0.2 и выше до этого момента вообще не 

наблюдались, а в заключительный интервал времени возникло сразу 12 землетрясений 

с Mw 7.5±0.2, четыре – с Mw 8.0±0.2 и одно – с Mw 8.8. Последнее было уникальным 

по величине магнитуды и случилось в 1999 г. в Атлантическом океане у восточных бе-

регов Южной Америки на глубине около 90 км.  

С целью сравнения частоты возникновения рассматриваемых землетрясений в 

табл. 1 показано число событий за равные 11-летние интервалы времени – до (1971.5–

1982.5), в период (1982.5–1993.5) и после (1993.5–2005.5) сейсмического затишья. При 

этом всюду отсчет велся от середины года, как и в аномальный период сейсмического 

затишья. Как видно, в интервале 1982.5–1993.5 гг. землетрясения с Mw 7.0±0.2 и 

Mw 7.5±0.2 возникали в 3–4 раза, а с Mw 8.0±0.2 – в 10 и более раз реже, по сравнению 

с предыдущими и последующими 11-летними интервалами. Самые крупные сейсмиче-

ские события с Mw 8.5±0.2 и более, вообще отсутствовавшие в двух первых интерва-

лах, начиная с 2001 г. по 2006 г. стали происходить практически ежегодно. В их числе 

катастрофические землетрясения у берегов Суматры 26 декабря 2004 г. с Mw 8.8 и 

28 марта 2005 г. с Mw 8.5, сопровождавшиеся гигантскими цунами и многочисленны-

ми жертвами. До этого момента таким же крупным на земном шаре было землетрясе-

ние с Mw 8.5 на Аляске в 1964 г., после которого фактически и начался весь рассмат-

риваемый нами интервал времени. 

В третий интервал вошли и известные землетрясения 1995 г. в западной части  

Тихого океана у восточных берегов Северной Евразии – в Японии (Кобэ) и в России 

(о. Сахалин, Нефтегорск, свыше 2000 погибших). 

Таблица 1. Количество землетрясений разных магнитуд в 11-летние интервалы времени 

до, в период и после выявленного сейсмического затишья 1982.5–1993.5 гг. 

Глубина гипоцентров h 70 км 

Y, годы M 7.0±0.2 M 7.5±0.2 M 8.0±0.2 M 8.5±0.2 

1993.5–2005.5 141 39 17 4 

1982.5–1993.5 40 9 1 0 

1971.5–1982.5 111 36 12 0 

Глубина гипоцентров h 70 км 

1993.5–2005.5 53 12 4 1 

1982.5–1993.5 22 0 0 0 

1971.5–1982.5 2 0 0 0 

В заключение следует отметить, что мощные глобальные геодинамические про-

цессы оказывают влияние на многие сейсмоактивные регионы Земли, в том числе и на 

расположенные на территории России. Наиболее наглядно прореагировал на описан-

ные флуктуации глобальных процессов Иран-Кавказ-Анатолийский регион и, прежде 

всего, входящий в его состав Каспийский бассейн, центральная часть которого пред-

ставляет собой зону субдукции, являющуюся очень чувствительной к геодеформациям 

(рис. 2 б). Это отчетливо видно по сейсмическому затишью, наблюдавшемуся в тот же 

интервал времени 1982.5–1993.5 гг. в центральной части Каспия (рис. 2 в).  
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О глобальных масштабах геодинамической активизации свидетельствует и обна-

руженный автором синхронизм в изменениях сейсмического режима Земли и уровня 

водной поверхности Мирового океана. Было также показано, что согласованные сей-

смогеодинамические и гидрогеодинамические явления можно объяснить закономерно-

стями в расположении и геодинамическом взаимодействии литосферных плит. Это же 

относилось и к замкнутому бассейну Каспийского моря. 

Литература 

http://seismos-u.ifz.ru/science.htm. 

Уломов В.И. Объемная модель динамики литосферы, структуры сейсмичности и 

изменений уровня Каспийского моря // Физика Земли. – 2003. – № 5. – С. 5–17.  

Уломов В.И. О глобальных изменениях сейсмического режима Земли в период 

1965–2005 гг. // Доклады академии наук. Геофизика. – 2007а. – Т. 414, № 3. – С. 398–401. 

Уломов В.И. О глобальных изменениях сейсмического режима и уровня водной 

поверхности Земли // Физика Земли. – 2007б. – № 9. – С. 3–17. 

Ulomov V.I. Seismogeodynamics and seismic hazard prediction [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://seismos-u.ifz.ru/pdf/pages_from_2011-IUGG-NRR2007-2010.pdf. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодное научное издание 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ РОССИИ В 2010 ГОДУ 

Подготовка и издание ежегодника осуществлены в рамках Программы фундамен-

тальных исследований Президиума РАН № 4 «Оценка и пути снижения негативных по-

следствий экстремальных природных явлений и техногенных катастроф, включая про-

блемы ускоренного развития атомной энергетики», проект 1.5. 

Заказ 72. Усл. печ. л. 26.5. Тираж 250 экз. 

Отпечатано ООО «Альтпринт» 

249030, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Маркса, д. 14 

Тел./факс: (48439) 4-47-77. E-mail: 40print@gmail.com 




	00_Обложка.tif
	01_ЗР_2010_I_разд_An.pdf
	02_ЗР_2010_II-III_разд_An.pdf
	03_ЗР_2010_IV_разд_An.pdf
	04_ЗР_2010_V_разд_1-10.pdf
	04_ЗР_2010_V_разд_11-19.pdf
	05_ЗР_2010_VI-VII_разд.pdf
	00_Обложка оборот.tif

