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Сейсмический мониторинг территории Магаданской области, Чукотского автономного 
округа (ЧАО) и шельфов прилегающих морей (Охотского, Чукотского, Берингова и Восточно-
Сибирского) в 2013 г. осуществлялся сетью из 14 цифровых сейсмических станций Магадан-
ского филиала ФИЦ ЕГС РАН (МФ ФИЦ ЕГС РАН). В Магаданской области действовали де-
сять станций (одна из них, «Магадан-1», временная), в ЧАО – три («Билибино», «Анадырь», 
«Нешкан»), в Хабаровском крае – одна («Охотск»). Для определения параметров землетрясе-
ний, произошедших в приграничных с Саха (Якутией) районах, использовались также данные 
станций Якутского филиала ФИЦ ЕГС РАН. 

На территории ЧАО из-за неполадок в работе оборудования 3 июня 2013 г. приостанов-
лена работа станции «Нешкан» и 29 июня 2013 г. – станции «Анадырь». В связи с отсутствием 
комплектующих запчастей и удаленности станций от Магадана (более 1500 км) в течение 
2013 г. работу этих станций восстановить не удалось. 

В связи с окончанием договорных работ 31 декабря 2012 г. закрыта временная станция 
«ArGRES», которая предназначалась для мониторинга сейсмических воздействий на плотину 
Аркагалинской ГРЭС. 

Сведения о станциях, типах и параметрах регистрирующей аппаратуры приведены 
в Приложении к настоящему ежегоднику [1] на CD. Положение сейсмических станций МФ 
ФИЦ ЕГС РАН и энергетическая представительность землетрясений Кmin по наблюдениям дей-
ствовавшей сети показана на рис. 1. Классификация землетрясений Северо-Востока России 
осуществлялась по энергетическим классам КР шкалы Т.Г. Раутиан [2]. 

Минимальный уровень энергии представительных землетрясений в области наибольшей 
плотности сети станций в центре Колымы (район № 2) соответствует Кmin=6.0. Регистрация 
землетрясений с Кmin=7.0 обеспечивается практически на всей территории районов № 1 и № 2 
(Охотское море, Колыма). На северо-востоке региона площади, ограниченные изолиниями 
Кmin=6 и 7, в 2013 г. незначительно уменьшились по сравнению с 2012 г., вероятно, за счет за-
крытия станции ArGRES. Зоны, ограниченные изолиниями энергетических классов Кmin=8, 9 
и 10, в 2013 г. практически не изменились по сравнению с таковыми в 2012 г. [3]. Для террито-
рии ЧАО из-за недостаточности материалов сейсмических наблюдений построены лишь пред-
полагаемые изолинии Кmin=9 и 10 с учетом данных 2012 года. 
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Рис. 1. Карта энергетической представительности Кmin землетрясений Северо-Востока России  

и расположение сейсмических станций в 2013 г. 

1, 2 – изолиния Кmin, уверенная и предполагаемая соответственно; 3, 4 – сейсмические станции, постоянная и вре-
менная соответственно; 5, 6 – граница района и региона соответственно; 7 – номер района. 

Данные как постоянных, так и временных станций использовались для определения па-
раметров землетрясений, включенных в каталог [4]. Методика определения основных парамет-
ров землетрясений не изменилась, обработка данных проводилась с помощью программы 
HYP2DT (версия 7.1), предоставленной К. Дж. Мяки (Мичиганский университет, Ист-Лансинг, 
США) [5]. Координаты эпицентров землетрясений рассчитывались с использованием времен 
пробега прямых и преломленных P- и S-волн. 

В каталог землетрясений Северо-Востока и приграничных районов [4] за 2013 г. включе-
ны сведения о 248 событиях с КР=5.4–13.8. Из них 23 землетрясения находятся за границами 
зоны ответственности сети МФ ФИЦ ЕГС РАН: 22 события на территории Саха (Якутия) и од-
но – на Камчатке. 

Самое сильное (КР=13.8) в каталоге [4] землетрясение (1) с моментной магнитудой 
MwGCMT=5.6 [6] произошло 20 января в 10h48m на территории Саха (Якутии), в зоне ответствен-
ности Якутского филиала. Оно ощущалось в Магаданской области, в г. Сусумане (∆=243 км) 
с интенсивностью I=3–4 балла. Землетрясение приурочено к глубинному разлому Улахан (рис. 2). 
Особенностью этого события является отсутствие афтершоков, несмотря на то, что в этом районе 
сетью станций МФ ФИЦ ЕГС РАН регистрируются землетрясения с КР≥7 (рис. 1). 

Наиболее сильным (КР=11.7) на Северо-Востоке в 2013 г. явилось землетрясение (4), про-
изошедшее 3 ноября в 23h10m в районе Охотского моря (район № 1). Минимальным значением 
энергетического класса КР=5.4 в каталоге [4] характеризуется событие в районе № 2 (Колыма), 
находящееся северо-восточнее г. Сусумана (∆=78 км). 

Ощутимых землетрясений в 2013 г. было пять [7]. Максимальный макросейсмический 
эффект (I=4 балла) наблюдался при землетрясении, произошедшем 15 января в 13h36m с КР=9.8 
и сильнейшем землетрясении (1) с КР=13.8, зарегистрированном 20 января в 10h48m. Сотрясения 
от ощутимых землетрясений 2013 г. были зафиксированы в пяти населенных пунктах [8]. Ме-
ханизмы очага [9] имеются только для землетрясения (с КР=13.8), произошедшего на террито-
рии Саха (Якутии). 

В акватории Охотского моря, вблизи полуострова Камчатка 24 мая в 05h44m произошло 
глубокофокусное землетрясение с магнитудой MwGCMT=8.3, названное «Охотоморским». Со-
трясения с интенсивностью до 4 баллов, вызванные этим землетрясением, ощутили многие жи-
тели Магаданской области. Охотоморскому землетрясению посвящена отдельная статья 
в настоящем ежегоднике [10]. 
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В г. Магадане (∆=552 км), пп. Ола (∆=548 км) и Клёпка (∆=565 км) раскачивалась мебель, 
сдвигались картины на стене, цветочные горшки на подоконнике, открывались дверцы шкафов. 
Многие респонденты отмечали ощущения морской болезни, головокружение, некоторые теря-
ли равновесие, многие в испуге покидали помещения. В г. Магадане, пп. Ола и Клёпка интен-
сивность сотрясений составила I=4 балла. В г. Сусумане (∆=935 км) и пос. Талая (∆=707 км) 
это событие вызвало двухбалльные сотрясения, некоторые жители в состоянии покоя ощутили 
плавные горизонтальные покачивания. Из других населенных пунктов сообщений не поступа-
ло. Подробное описание макросейсмических проявлений Охотоморского землетрясения на тер-
ритории Магаданской области можно найти в приложении [11]. 

Гипоцентры всех землетрясений Северо-Востока расположены на глубинах h33 км. По-
ложение эпицентров землетрясений, включенных в каталог [4], представлено на рис. 2. Боль-
шинство сейсмических событий произошло в пределах сейсмического пояса Черского, в районе 
Колымы. Отдельные события зарегистрированы в восточной части района № 2. Активным бы-
ло побережье Охотского моря, в центре Северо-Охотского пояса. В районах Чукотки сетью 
сейсмических станций МФ ФИЦ ЕГС РАН землетрясений зарегистрировано не было. Однако 
в бюллетене ISC [6] имеются три землетрясения из района Восточной Чукотки [12], рис. 2. 

Распределение землетрясений по энергетическим классам и выделенной ими суммарной 
сейсмической энергии в районах представлено в табл. 1. 

Суммарная сейсмическая энергия, выделившаяся в 2013 г. внутри границ региона, со-
гласно каталогам [4, 12], составила ΣЕ=11.1·1011 Дж, что в 19 раз меньше, чем в 2012 г. 
(ΣЕ=207·1011 Дж [3]). Это обусловлено тем, что в 2012 г. произошли восемь сильных земле-
трясений на Восточной Чукотке (район № 4) с КР=10.4–13.1. Число зарегистрированных в ре-
гионе землетрясений в 2013 г. уменьшилось на 13 % по сравнению с 2012 г. (N=229 в 2013 г.; 
N=258 в 2012 г.). 

Проанализируем особенности сейсмичности Северо-Востока России в 2013 г. по отдель-
ным районам. 

 
Рис. 2. Карта эпицентров землетрясений Северо-Востока России, за 2013 г. 

1 – энергетический класс КР; 2 – эпицентры из дополнительного каталога [12]; 3, 4 – граница района и региона соот-
ветственно; 5 – номер района; 6 – номер сильного (КР≥10.6) землетрясения, указанного в графе 2 каталога [4];  
7 – граница фрагмента сейсмического пояса Черского [13]; 8 – граница Северо-Охотского сейсмического пояса [14]; 
9 – граница фрагмента Транс-Берингийского сейсмического пояса (ТБСП) [15]; 10 – стереограмма механизма очага 
землетрясения 20 января в 10h48m с КР=13.8 [16]. 
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Таблица 1. Распределение числа землетрясений по энергетическим классам КР и суммарная  
сейсмическая энергия ΣE по районам и приграничным территориям  
региона Северо-Восток за 2013 г. 

КР № Район 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

N E,  
Дж·1011 

1 Охотское море  1 12 5 3 2 1 1   25 6.896 
2 Колыма 1 22 105 46 22 3 1    200 1.887 
3 Западная Чукотка             
4 Восточная Чукотка             
5 Чукотское море             
6 Берингово море             
 Дополнительный каталог [11]      2 2    4 2.314 
 Всего  в  регионе  1 23 117 51 25 7 4 1   229 11.097 
 Якутия   8 11 1 1    1 22 631.104 
 Камчатка    1       1 0.002 
 Всего   1 23 125 63 26 8 4 1  1 252 642.203 

Примечание. Энергия землетрясений из дополнительного каталога [12] (район № 1 и № 2) определена по расчетному 
классу КР по формуле К.Дж. Мяки: КР=2.84+2.03mb [5]. 

В районе Охотского моря (№ 1) локализовано 25 землетрясений с КР=5.7–11.7. Их ко-
личество составляет 11 % от общего числа, а выделившаяся сейсмическая энергия, равная 
E=6.·1011 Дж, – 78 % от суммарной энергии региона. Основное количество энергии 
(E=6.6·1011 Дж – 95 %) высвободилось в очагах двух сильных землетрясений: (2) 29 марта 
в 18h00m с КР=11.2 и (4) 3 ноября в 23h10m с КР=11.7 (рис. 2, 3). Эпицентр землетрясения 
29 марта располагался в 152 км юго-западнее г. Магадана (∆=152 км); оно ощущалось жителя-
ми города с интенсивностью I=2–3 балла. Землетрясение 3 ноября произошло в 28 км юго-
западнее острова Спафарьева и ощущалось в г. Магадане (∆=125 км) и п. Ола (∆=157 км) с ин-
тенсивностью I=2–3 балла. Это самое сильное событие на Северо-Востоке в 2013 г., его эпи-
центр приурочен к крупнейшим безымянным разломам северо-восточного и субширотного 
простирания, расположенным в акватории Охотского моря. 

В районе о. Спафарьева 22 апреля в 12h25m зарегистрировано землетрясение с КР=10.2. 
Оно ощущалось жителями г. Магадана (∆=96 км) с интенсивностью I=2 балла. 

В каталоге [12] содержатся сведения о землетрясении, произошедшем в Охотском море, 
вблизи полуострова Камчатка, 25 июня в 17h46m с mb=3.5 (КР=9.9), h=550 км по данным ISC [6]. 
Станциями сети МФ ФИЦ ЕГС РАН оно не зарегистрировано, ближайшая станция МА2 нахо-
дится на расстоянии 480 км от эпицентра. Это событие, вероятно, является отголоском «Охо-
томорского» землетрясения 24 мая с магнитудой Mw(GCMT)=8.3, h=630 км. 

Сейсмическая активность в Охотском море c 2012 г. продолжала оставаться высокой. 
Область эпицентров землетрясений в Охотском море совпадает с Северо-Охотским сейсмиче-
ским поясом [14]. 

В районе Колымы (№ 2) зарегистрировано наибольшее число (N=200) землетрясений 
с КР=5.4–11.1, или 89 % от общего числа событий в регионе. Суммарная сейсмическая энергия, 
выделенная землетрясениями района № 2, равна ΣЕ=1.91011 Дж, что составляет 21.5 % от ве-
личины суммарной энергии всех зарегистрированных в регионе событий. Значение суммарной 
энергии района Колымы увеличилось в 1.2 раза по сравнению с таковой в 2012 г. 
(E=2.2·1011 Дж) [3]. 

В тектоническом отношении большинство эпицентров землетрясений приурочены 
к крупнейшим разломам Охотско-Колымского водораздела (рис. 3). 

Наиболее сильным (КР=11.1) событием явилось землетрясение (3) 28 июня в 13h47m. Оно 
возникло в пределах Хетагчанского поднятия между Маратским и Тебанинским разломами 
(рис. 3). Зарегистрированы два афтершока с КР=7.7 и 8.2, которые возникли почти одновремен-
но, через шесть минут после основного события; третий толчок с КР=8.4 в этой зоне зафиксиро-
ван 16 декабря [4]. Ближайшие населенные пункты пос. Омсукчан и Кубака находятся на рас-
стоянии более 160 км к югу и юго-западу от эпицентра. Макросейсмических сведений от их 
жителей не поступало. 
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Рис. 3. Тектоническая схема района Колымы [17] и положение эпицентров землетрясений за 2013 г. 

1 – крупнейшие разломы: установленные (а), предполагаемые (б), скрытые под молодыми образованиями (в) 
и в акватории моря (г); 2 – прочие тектонические нарушения: установленные (а), предполагаемые (б), скрытые 
под молодыми образованиями (в) и в акватории моря (г); 3 – скрытые разломы фундамента: М-С – Малык-
Сиенский, Бр – Берелёхский, Х-М – Хейджано-Мылгинский, Д – Детринский, Бх – Бахапчинский; 4 – разломы: 
надвиги (а), сдвиги (б); 5 – краевые ограничения установленных (а) и предполагаемых (б) шарьяжей; 6 – сейсми-
ческая станция; 7 – номера сильных (КР ≥10.6) землетрясений, указанных в графе 2 каталога [3]; 8 – возможно 
взрыв; 9 – энергетический класс землетрясений. 

На побережье Охотского моря 15 января в 13h36m зарегистрировано землетрясение 
с КР=9.8. Несмотря на незначительную энергию, из-за небольшой глубины очага (h=1 км) земле-
трясение ощущалось на юго-востоке от эпицентра многими жителями Ольского района и в Мага-
дане. Максимальная интенсивность сотрясений достигала I=4 баллов в наиболее близком к эпи-
центру пос. Радужный (∆=10 км), где многие жители, находившиеся на первых–вторых этажах 
деревянных зданий, слышали подземный гул, почувствовали сильный толчок, затем раскачива-
ния из стороны в сторону; спящие проснулись, беспокоились домашние животные (бегала кошка, 
кричал попугай). Жители пос. Армань (∆=18 км) ощутили это землетрясение с интенсивностью 
I=3 балла. Многие отмечали гул, похожий на удаленный взрыв, почувствовали толчок, как будто 
в здание врезался автомобиль, дрожала мебель, звенела посуда. В Магадане (∆=42 км) немногие 
респонденты, находившиеся в состоянии покоя на верхних этажах панельных зданий (3–7 этаж), 
почувствовали несильный толчок и вибрацию, некоторые слышали негромкий гул; интенсив-
ность сотрясений составила I=2 балла. 
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Очаг землетрясения, находившийся на глубине h=1 км, в тектоническом отношении тяго-
теет к Кава-Ямскому разлому субширотного простирания и расположен на границе Нижне-
Арманской неотектонической впадины с интрузией гранитоидов (рис. 4). 

 
Рис. 4. Тектоническая схема [17] эпицентральной зоны землетрясения 15 января в 13h36m с КР=9.8 

1 – эпицентр; 2 – кайнозойские отложения, молассы неотектонических впадин; 3 – апт-альбские континентальные 
(«предвулканогенные») терригенно-вулканогенные молассы; 4 – позднеюрские гранитоиды; 5 – крупнейшие глубин-
ные разломы скрытые под более молодыми образованиями; 6 –прочие тектонические нарушения: установленные (а), 
предполагаемые (б). 

Продолжалась активность в эпицентральной зоне Верхнекулинского землетрясения 
2010 г. [18], в зоне пересечения крупнейших глубинных разломов: Майско-Ульбейского северо-
восточного простирания и Верхнекулинского северо-западного направления. Здесь локализова-
на небольшая группа (N=11) толчков с КР=6.6–8.8 (рис. 3). 

Небольшое (N=14) скопление эпицентров с КР=6.0–9.0 было зафиксировано в 100 км к се-
веро-востоку от Магадана на восточном окончании среднего сегмента Кава-Ямского глубинно-
го разлома субширотного направления между Ольской и Ямской впадинами. Эпицентры обра-
зуют зону изометричной формы, слегка вытянутую в северо-восточном направлении, размер 
зоны 38×42 км. 

В области сочленения восточного и западного сегментов Челомджа-Ямского разлома ло-
кализована группа из девяти событий с КР=6.9–8.9. Область их эпицентров имеет северо-
восточное простирание, протяженность большой оси около 30 км. 

Южнее среднего сегмента субширотного Хуренского глубинного разлома локализована 
небольшая (N=11) группа землетрясений с КР=6.5–9.2. Все они произошли в один день – 
1 ноября в период с 00h49m по 11h20m. Область их эпицентров вытянута в северо-восточном на-
правлении на расстояние около 15 км, ширина зоны 3 км. 

На северо-западном окончании Чай-Юрьинского разлома отмечается небольшое (N=10) 
скопление слабых событий с КР=7.3–8.4. 

У северо-западного окончания Дебинского разлома выделяется группа (N=16) эпицен-
тров с КР=6.3–8.8. Большинство из них, в том числе самые сильные, зарегистрированы в период 
с августа по октябрь. Область эпицентров вытянута вдоль Дебинского глубинного разлома се-
веро-западного простирания. 

Заслуживает внимания небольшая группа (N=13) землетрясений с КР=6.5–9.3 в районе 
юго-западного окончания Сеймчано-Буюндинской впадины (в пределах φ=61.4°–62.3, λ=153.5), 
приуроченных к скрытому разлому фундамента субмеридионального простирания, его длина 
около 100 км (рис. 3). Скрытые разломы намечаются, главным образом, по геофизическим дан-
ным и выражены значительными по размерам зонами концентрации тел позднемезозойских 
гранитоидов – зонами тектоно-магматической активизации (ТМА) [17] (рис. 5). 
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Следует отметить, что в этом районе известны «Купкинские» шести-семибалльные зем-
летрясения 1979, 1981 и 1992 гг. с КР=13.3–13.7 [19, 20, 21] (рис. 5). 

Как показал анализ сейсмичности за 2013 г., землетрясения юго-восточной части сейсми-
ческого пояса Черского связаны не только с глубинными разломами северо-западного прости-
рания, но и с ортогональными к ним скрытыми тектоническими нарушениями, фиксируемыми 
аномальными геофизическими полями и эпицентрами землетрясений. 

Большинство землетрясений района Колымы (№ 2) располагается в пределах юго-
восточной части сейсмического пояса Черского [13]. 

На Западной, Восточной Чукотке, а также в Чукотском и Беринговом морях в 2013 г. 
сетью МФ ФИЦ ЕГС РАН землетрясения не зарегистрированы. Как уже было отмечено выше, 
мировой сетью телесейсмических станций в районе восточной Чукотки было зафиксировано 
три землетрясения с магнитудой mb=3.7–4.1 [6, 12]. 

В целом, сейсмичность Северо-Востока в 2013 г. соответствует фоновому уровню. По 
сравнению с предыдущими периодами наблюдается снижение сейсмической активности в Ко-
лымском районе и продолжает оставаться высокой активность в Охотском море. Все зарегист-
рированные землетрясения приурочены к ранее известным сейсмогенным зонам: сейсмическим 
поясам Черского, Северо-Охотскому и Транс-Берингийскому [15, 22]. 

 

Рис. 5. Тектоническая схема [17] очаговой зоны Купкинской группы землетрясений 

1 – энергетический класс землетрясений 2013 г.; 2 – эпицентры «Купкинских» землетрясений, год возникновения 
и энергетический класс; 3 – стереограмма механизма очага [21, 22], 4 – кайнозойские молассы неотектонических 
впадин; 5 – верхнепалеозойско-мезозойский терригенный конденсированный комплекс чехла срединных массивов;  
6 – апт-альбские континентальные («предвулканогенные») терригенно-вулканогенные молассы; 7 – позднеюрские 
гранитоиды; 8 – крупнейшие разломы установленные (а), предполагаемые (б), скрытые под более молодыми образо-
ваниями установленные (в) и предполагаемые (г); 9 – прочие тектонические нарушения установленные (а), предпо-
лагаемые (б), скрытые под более молодыми образованиями установленные(в) и предполагаемые (г); 10 – скрытые 
разломы фундамента; 11 – контуры зон тектоно-магматической активизации (а), крупных очаговых структур (б). 
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