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Аннотация. Северомуйский район в геодинамическом отношении следует рассматривать как один 
из ключевых участков северо-восточного фланга Байкальской рифтовой зоны. Наличие здесь 
важнейших объектов инфраструктуры трассы Байкало-Амурской железнодорожной маги-
страли, в частности Северомуйского тоннеля, требует объективной оценки сейсмической опас-
ности данной территории. В связи с необходимостью обеспечения сохранности всех первичных 
материалов сейсмологических наблюдений, а также возможностей их всестороннего анализа 
в БФ ФИЦ ЕГС РАН была выполнена работа по переводу уникального набора сейсмологических 
данных, полученных в период действия локальной сети сейсмических станций (1978–1993 гг.), 
в цифровой формат. До настоящего времени эта информация была представлена только в печат-
ном виде. Разработанная база данных, обеспечивающая реляционный подход к хранению и управ-
лению большими объёмами информации, содержит полные сведения о 15832 землетрясениях 
с К

Р
=4–13 (информация о станциях, каталоги, бюллетени и т.д.). Для удобства работы с базой дан-

ных создано клиентское приложение. В статье проиллюстрированы примеры работы с базой дан-
ных при решении типовых сейсмологических задач. Очевидно, что обширная сейсмологическая 
информация, представленная в цифровом виде, имеет важное значение для оценки сейсмической 
опасности территории исследования.
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Введение

В 70–80-х гг. прошлого столетия начался 
основной этап строительства Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали (БАМ). В этот 
период был заложен её центральный участок 
(от Северного Байкала до Чарской впадины, 
рис. 1а), расположенный на северо-восточном 
фланге Байкальской рифтовой зоны (БРЗ). Дан-
ная территория характеризуется чрезвычайно 
сложными геологическими и климатическими 
условиями, а также высоким уровнем сейсмиче-
ской активности [Сейсмотектоника …, 1974; Гео-
логия и сейсмичность …, 1985а].

Среди сейсмически активных областей БРЗ, 
через которые проходит трасса БАМ, Северомуй-

ский район (j=55.7–56.6°N; l=112.7–114.3°E) 
занимает особое место. Структурно-тектониче-
ские особенности и сейсмотектоническая актив-
ность данного района обусловлены тем, что его 
территория охватывает часть Верхнеангарско-
Муйской межвпадинной горной перемычки. 
Процесс переработки её внутренней структуры 
носит блоковый характер и тесно связан с риф-
тогенезом. Известно, что горные перемычки, 
разделяющие рифтовые впадины, в БРЗ харак-
теризуются повышенной сейсмической опасно-
стью [Геология и сейсмичность …, 1984].

В сейсмичности Северомуйского района, 
как правило, проявлены отдельные блоки зем-
ной коры, разделённые современной сет-
кой разрывных нарушений различного ранга,  
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сформировавшихся в результате длительной эво- 
люции земной коры (рис. 1б) [Геология и сейс-
мичность …, 1983; Разломы и сейсмичность …, 
1991]. В зоне одного из внутриблоковых разло-
мов докайнозойского заложения, секущего попе-
рёк рифтовые структуры, в крайне сложных гео-
логических и гидрологических условиях был 
построен 15-километровый Северомуйский тон-
нель (основная часть горнопроходческих работ 
выполнена в период с 1977 по 1991 г.), имеющий 
важнейшее народнохозяйственное и стратегиче-
ское значение. Безопасность этого ответствен-
ного сооружения, безусловно, должна обеспе-
чиваться постоянным мониторингом геологиче-
ских и сейсмических процессов. Необходимость 
таких наблюдений обусловлена наличием в рай-
оне сильных землетрясений (М≥5.5) и палеосейс-
мотектонических структур, связанных с ката-
строфическими сейсмическими событиями (маг-
нитудами более 7 и интенсивностью не менее 
9 баллов) [Новый каталог …, 1977; Геология и сейс-
мичность …, 1985б; Chipizubov et al., 2010].

В комплексе геолого-геофизических иссле-
дований центрального участка БАМ, результаты 
которых опубликованы в серии монографий [Гео-
логия и сейсмичность …, 1983; 1984; 1985а; 1985б; 
Ангараканский рой …, 1987], особая роль отво-
дится детальным сейсмологическим наблюде-
ниям. Последние на территории северо-восточ-
ного фланга БРЗ в разные временные интервалы 

осуществлялись как стационарными сейсмиче-
скими станциями, так и временными [Геология 
и сейсмичность …, 1983]. В частности, ценная 
сейсмологическая информация была получена 
в результате развития в Северомуйском районе 
в 1977–1993 гг. локальной сети из семи высоко-
чувствительных сейсмических станций с галь-
ванометрической регистрацией и развёрткой 
записи 120 мм/мин (рис. 1б, табл. 1). Отметим, 
что условия регистрации землетрясений на всех 
станциях (кроме станции «Тоннельный») были 
близки и отличались низким уровнем помех 
[Ангараканский рой …, 1987].

В общей сложности, в период 1978–1993 гг. 
в Северомуйском районе (в границах рис. 1б) 
было зарегистрировано 15832 землетрясения 
малой и умеренной силы (К

Р
=4–13), при этом 

в сейсмическом поле выделились области с повы-
шенной плотностью эпицентров. Особое вни-
мание в этом смысле привлекал крупный Анга-
раканский рой землетрясений (1979–1984 гг.), 
насчитывающий около 4 тыс. землетрясений 
с К

Р
=4–12, локализованных в среднем тече-

нии реки Ангаракан, вблизи западного портала 
Северомуйского тоннеля. Результаты всесто-
роннего анализа данных событий опубликованы 
в коллективных монографиях [Геология и сейс-
мичность …, 1983; Ангараканский рой …, 1987] 
и в ряде статей [Мельникова, Мишарина, 1986; 
Мельникова, 1990].

Рис. 1. Карта-схема Северного Прибайкалья:

а – впадины рифтового типа: К – Кичерская, ВА – Верхнеангарская, Б – Баргузинская, М – Муйская, Ч – Чар-
ская; треугольниками отмечены региональные сейсмические станции с международными кодами [Старовойт, 
Мишаткин, 2001]; Северомуйский район выделен белым контуром;
б – схема сейсмических станций локальной сети на территории Северомуйского района; 1, 2, 3 – межбло-
ковые, внутриблоковые и локальные внутриблоковые разломы, соответственно [Геология и сейсмичность …, 
1985а]; 4 – трасса БАМ; 5 – порталы Северомуйского тоннеля
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Таблица 1. Основные данные о локальной сети сейсмических станций  
в Северомуйском районе (1977–1993 гг.)

Станция Код
Координаты станции Период работы Тип 

прибораj, °N l, °E начало конец

Ангаракан ANG* 56.363 113.660 01.01.1977 08.08.1981 СКМ-3

Северомуйск SVK 56.184 113.519 01.01.1977 25.10.1993 СКМ-3

Тоннельный TNL 56.289 113.354 01.01.1977 30.08.2000 ВЭГИК

Ковокта KVO 56.137 113.050 06.11.1977 07.10.1993 СКМ-3

Озерная OZE 56.300 113.975 11.09.1978 18.12.1993 СКМ-3

Оран ORA 55.925 113.669 06.10.1979 24.10.1993 СКМ-3

Турикан TRK* 56.387 113.116 12.08.1981 24.10.1993 СКМ-3

Примечание. * – код станции не является международным.

Обработка записей всех землетрясений Севе-
ромуйского района, произошедших в рассма-
триваемый период, осуществлялась в тече-
ние 1978–1980 гг. в лаборатории сейсмологии 
ИЗК СО АН СССР, а с 1981 г. – в группе камераль-
ной обработки Байкальской опытно-методической 
экспедиции ИЗК СО АН СССР. До настоящего 
времени её результаты были представлены только 
в печатном виде. Очевидно, что имеющийся мате-
риал имеет большое значение для оценки сейсми-
ческой опасности на территории исследования, 
в связи с чем необходимо его цифровое представ-
ление, что и стало целью данной работы.

Подготовка материалов для базы данных

Перевод результатов обработки землетря-
сений Северомуйского района за 15-летний 
период наблюдений в цифровой вид был осу-
ществлён в БФ ФИЦ ЕГС РАН и сопровождался 
пересмотром большого объёма сейсмологиче-
ской информации. Сканирование с последую-
щим распознаванием текста печатных бюлле-
теней, к сожалению, оказалось невозможным 
из-за наличия множества символов, в том числе 
вписанных от руки (рис. 2). Набор данных осу-
ществлялся вручную в поля программы Microsoft 
Excel в формате, пригодном для дальнейших 
расчётов. В процессе работы были устранены 
некоторые ошибки, допущенные при подготовке 
печатных версий бюллетеней.

С помощью программы Hypoinvers-2000 
[Klein, 2002] была уточнена локализация гипо-
центров многочисленных землетрясений.  
С этой целью использовались данные из бюл-
летеней (моменты вступлений прямых сейс-
мических волн Pg и Sg и чёткость их вступле-
ний на сейсмограммах). Сначала для подбора 
наиболее приемлемой скоростной модели для  

расчёта всего массива нами варьировались ско-
рости в однослойной модели с использованием 
подборки наилучших данных. Такая выборка 
составила 2120 землетрясений, для которых 
имелось не менее шести пар фаз прямых Pg- 
и Sg-волн. Затем средние параметры скоростей, 
полученные в результате инверсии (V

P
=5.95 км/с,  

V
P
/V

S
=1.73), легли в основу расчёта всех земле-

трясений. В итоге проведённые расчёты показали 
хорошую локализацию большинства гипоцен-
тров сейсмических событий. Так, для 94% зем-
летрясений среднеквадратичная ошибка опре-
деления времени в очаге составила RMS≤0.2 c, 
а для 77% среднеквадратичная ошибка опре-
деления глубины очага – ERZ≤3 км. Подобные 
ошибки отмечены и при начальной обработке 
землетрясений Ангараканского роя [Ангаракан-
ский рой …, 1987].

Таким образом, в базу данных вошли 
как исходные сведения, полученные с сейсмо-
грамм, так и результаты современного расчёта 
локализации землетрясений с помощью про-
граммы Hypoinvers-2000. Необходимо отметить, 
что релокализация землетрясений не выявила 
существенных различий с результатами преды-
дущих определений.

Структура и реализация базы данных

База данных сейсмологических наблюдений 
Северомуйского района, составленная по дан-
ным локальной и региональной сетей сейсми-
ческих станций Прибайкалья и Забайкалья, 
содержит полные сведения о землетрясениях 
района (15832 события с К

Р
=4–13 в пределах 

территории с координатами j=55.7–56.6°N; 
l=112.7–114.3°E), произошедших за период 
01.09.1978 г. – 31.10.1993 г. [Хритова, Гилёва, 
2024].
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Рис. 2. Страница печатного бюллетеня землетрясений Северомуйского района (1979 г.)
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В базе данных содержится следующая инфор-
мация: 1 – сведения о сейсмостанциях (код 
станции, географические координаты, высота 
над уровнем моря, период наблюдения, тип 
сейсмоприёмника; 2 – рассчитанные пара-
метры землетрясений с ошибками определе-
ний (дата, время, географические координаты, 
глубина гипоцентра, энергетический класс 
и др.); 3 – результаты станционных обрабо-
ток для каждого события (код станции, эпи-
центральное расстояние, азимут); 4 – данные 
по продольной и поперечной прямым сейс-
мическим волнам (моменты вступлений волн 
с весами, характеризующими точность опре-
деления момента вступления, невязки, вклад 
в обработку). Следовательно, в модели дан-
ных на логическом уровне можно выделить 
следующие сущности: «Станция», «Землетря-

сение», «Станционное решение», «P-волна», 
«S-волна» (рис. 3). Связь между сущностями 
обеспечивается с помощью ключевых атрибу-
тов. Например, для соединения сущностей «Зем-
летрясение» и «Станционное решение» исполь-
зуется ключевой атрибут «Код землетрясе-
ния». Для соединения объекта «Станционное 
решение» с сущностями «P-волна» и «S-волна» 
используется ключевой атрибут «Код станцион-
ного решения».

Модель данных на физическом уровне ори-
ентирована на Систему управления базами дан-
ных (СУБД) Firebird [Firebird …, 2024]. Связи 
между таблицами также обеспечиваются с помо-
щью дублирования ключевых полей. Напри-
мер, для связи таблиц «EARTHQUAKE» 
и «DEFINITIONSTA» используется ключевое 
поле: «ID_EQ» (рис. 4, табл. 2).

Рис. 3. Логическая модель базы данных

Рис. 4. Модель данных в СУБД Firebird.
Описание таблиц и полей модели приведено в табл. 2. Знаком ключа помечены поля,  

с помощью которых осуществляется связь между таблицами
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Таблица 2. Описание таблиц и полей базы данных сейсмологических наблюдений  
Северомуйского района по данным аналоговой локальной сети (1978–1993 гг.)  

[Хритова, Гилёва, 2024]

Наименование 
таблицы

Имя поля 
таблицы

Описание поля таблицы

STATION 
(станция)

KOD_ST Код сейсмостанции
NAME_ST Наименование сейсмостанции
LAT_ST Географические координаты станции в градусах, широта
LONG_ST Географические координаты станции в градусах, долгота
HEIGHT_ST Высота над уровнем моря в метрах
BEGINWORK Начало работы станции
ENDWORK Конец работы станции
TYPE_ST Тип сейсмоприёмника

EARTHQUAKE 
(землетрясение)

ID_EQ Уникальный номер землетрясения, ключевое поле

DATE_EQ Дата землетрясения
TIME_EQ Время землетрясения
SEC Сотые доли секунды времени землетрясения
LAT_EQ Географические координаты эпицентра в градусах, широта 
LONG_EQ Географические координаты эпицентра в градусах, долгота 
DEPTH_EQ Глубина очага в км
Kp Энергетический класс
RMS Среднеквадратичная ошибка определения времени в очаге
ERH Среднеквадратичная ошибка определения координат
ERZ Среднеквадратичная ошибка определения глубины очага
GAP Азимутальная брешь в градусах
DMIN Минимальное эпицентральное расстояние до станции в км
NWR Общее количество фаз, использованных в обработке
NWS Количество фаз S-волн, использованных в обработке

DEFINITIONSTA 
(станционное 
решение)

ID_DS Уникальный номер определения по станции

KOD_ST Код станции
DIST Эпицентральное расстояние
AZM Азимут от эпицентра на станцию
AN Угол выхода сейсмического луча из гипоцентра на станцию
ID_EQ Уникальный номер землетрясения, к которому относится  

решение

PGWAVE 
(P-волна)

ID_PW Уникальный номер фазы P-волны

W Вес, характеризующий четкость вступления
SEC Разность между временем фазы P и временем в очаге
RES Невязка, разность между снятым и рассчитанным временем 

P-волны
INFO Вклад в расчет гипоцентра землетрясения
ID_DS Уникальный номер станционного определения, к которому 

относится P-волна

SGWAVE 
(S-волна)

ID_PS Уникальный номер фазы S-волны

W Вес, характеризующий четкость вступления
SEC Разность между временем фазы S и временем в очаге
RES Невязка, разность между снятым и рассчитанным временем 

S-волны
INFO Вклад в расчет гипоцентра землетрясения
ID_DS Уникальный номер станционного определения, к которому 

относится S-волна
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Типовые запросы к базе данных реализо-
ваны на уровне СУБД в виде хранимых проце-
дур, что позволяет повысить производитель-
ность и уровень безопасности работы с данными. 
Например, разработана процедура поиска бюл-
летеня по дате и времени землетрясения, то есть 
вывод определений по всем станциям, участво-
вавшим в обработке: код станции, эпицентраль-
ное расстояние, азимут и угол выхода; вес фазы, 
время вступления фазы, невязка и вклад в обра-
ботку для волн P и S. Реализованы процедуры 
для составления каталога землетрясений по зада-
ваемым пользователем параметрам: временного 
интервала, прямоугольного района по геогра-
фическим координатам или кругового района 
выборки с указанием центра и радиуса окруж-
ности, границ по глубинам событий, диапа-
зона по энергетическому классу. Помимо этого, 
можно выставить ограничения по ошибкам 
определения времени, глубины землетрясения 
и количеству фаз, участвовавших в обработке.

Приложение для работы с базой данных

Для работы с базой данных разрабо-
тано специальное графическое приложение 
«SeveromyiskEQ_DB» (рис. 5, 6), позволяю-
щее пользователю реализовать выборки зем-

летрясений по различным вариациям пара-
метров, содержащихся в базе, и формировать 
отчёты. Например, согласно цели исследова-
ния, для получения необходимой информации 
о землетрясениях задан период наблюдения 
(01.09.1979–31.10.1993), территория в виде пря-
моугольника (j=55.8–56.5°N; l=112.8–114.3°E), 
интервал глубин (h=5–25 км), интервал энерге-
тических классов событий (К

Р
=5.6–13.0), огра-

ничена выборка по количеству фаз (NWR≥7), 
использованных в обработке, по величине 
ошибки времени (RMS≤0.2 с) и по ошибке 
определения глубины (ERZ≤4 км). В резуль-
тате из базы данных отобрано 6078 событий 
(рис. 5, 6).

Приложение «SeveromyiskEQ_DB» позволяет 
формировать следующие отчёты.

Отчёт 1. Каталог землетрясений в формате 
файла электронных таблиц (рис. 7а).

Отчёт 2. Бюллетени землетрясений в формате 
электронных таблиц (рис. 7б).

Отчёт 3. Экспорт исходных данных о момен-
тах вступлений сейсмических волн в формате 
программы Hypoinvers с возможностью дальней-
шей релокализации с использованием разных 
скоростных моделей и других программ локали-
зации (рис. 8а).

Рис. 5. Интерфейс приложения «SeveromyiskEQ_DB», окно «Запросы»
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Рис. 6. Интерфейс приложения «SeveromyiskEQ_DB», 
окно «Карта» с отобранными землетрясениями 

согласно параметрам запроса на рис. 5

Отчёт 4. В программе рассчитывается число 
эпицентров, содержащихся в пределах заданной 
единичной прямоугольной площадки осредне-
ния (например, dj=0.02°, dl=0.03°), и выдаётся 
файл для дальнейшего построения карты плот-
ности эпицентров с использованием дополни-
тельного программного обеспечения, например, 
Surfer [Surfer …, 2024] (рис. 8б).

Отчёт 5. Аналогично предыдущему пункту, 
рассчитываются средние значения глубин зем-
летрясений в пределах прямоугольных площа-
док осреднения и выдаётся файл для построения 
карты средних глубин с помощью ГИС (рис. 9а).

Отчёт 6. По заданным координатам в градусах 
двух крайних точек линии разреза на поверхно-
сти и ширины полосы в км отбираются события, 
эпицентры которых лежат в пределах полосы, 
с целью построения разреза, то есть распределе-
ния событий по глубине вдоль выбранного про-
филя (рис. 9б).

Рис. 7. Фрагменты отчётов из базы данных: а – отчёт 1; б – отчёт 2
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Рис. 8. Фрагменты отчётов из базы данных: а – отчёт 3; б – отчёт 4

Рис. 9. Фрагменты отчётов из базы данных: а – отчёт 5; б – отчёт 6
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Обсуждение

Оцифровка большого объёма сейсмологиче-
ской информации (около 16 тыс. землетрясе-
ний), полученной в период работы локальной 
сети станций (1978–1993 гг.) в Северомуйском 
районе, осуществлённая в БФ ФИЦ ЕГС РАН, 
направлена на сохранение ценных материалов, 
способствующих лучшему пониманию сейс-
мотектонических особенностей одного из наи-
более активных районов БРЗ. Необходимость 
таких действий обусловлена, прежде всего, обе-
спечением сейсмической безопасности ответ-
ственного участка БАМ, в пределах которого 
находится стратегически важный протяжённый 
Северомуйский тоннель.

Создание базы данных [Хритова, Гилёва, 2024] 
обеспечивает возможность использования име-
ющегося материала в различных, в том числе 
и в детальных сейсмологических исследованиях. 
Проиллюстрируем это на следующих примерах. 
Так, на рис. 10 показан график повторяемости 
землетрясений, построенный на основе выборки 
из базы данных количества землетрясений раз-
ных энергетических классов К

Р
 (см. интер-

фейс приложения «SeveromyiskEQ_DB», рис. 5) 
для рассматриваемого периода наблюдений. Оче-
видно, что в этот период, по сравнению с анало-
гичными графиками других временных интерва-
лов, резко возросло количество регистрируемых 
слабых землетрясений. Это позволило улуч-
шить представительность сейсмических событий 
до К

Р
≥7 (в другие годы представительными были 

события с К
Р
≥8) и точность локализации гипо-

центров (для 77% землетрясений ошибки по глу-
бине не превысили 3 км). Вместе с тем, значения 
коэффициентов графиков повторяемости зем-
летрясений, рассчитанные для разных периодов 
наблюдений, были близки (рис. 10).

Обращение к отчётам 4 и 5 из базы данных 
позволяет изобразить последовательные карты 
плотности эпицентров и средних значений глу-
бин землетрясений (рис. 11).

Данная информация позволяет проследить 
пространственно-временное развитие сейсми-
ческого процесса и выделить его особенности. 
В частности, на картах плотности эпицентров 
в разное время отчётливо проявлены четыре кла-
стера с повышенной плотностью сейсмических 
толчков (Ангараканский, Туриканский, Оран-
ский и восточнее станции «Ангаракан»). Рас-
пределение по глубинам гипоцентров иссле-
дуемых событий показывает их явное разли-
чие. Гипоцентры событий Ангараканского роя, 
к примеру, имеют малые глубины, в то время

Рис. 10. Графики повторяемости землетрясений 
различных энергетических классов К

Р
 Северомуй-

ского района для трёх периодов наблюдений:

1 – 1962–1977 гг. (до установки локальной сети);  
2 – 1978–1993 гг. (период работы локальной сети);  

3 – 1994–2013 гг. (10 лет с момента закрытия локальной 
сети). Данные нормированы на год  

в пределах каждого периода

как землетрясения, локализованные в пределах 
Муяканского хребта, заглублены (рис. 11).

Запрос к базе данных в виде отчёта 1 (в дан-
ном случае используется выбор в круге задан-
ного радиуса с указанием его центра) позволяет 
получить сведения об общем числе землетрясе-
ний в активных кластерах района и их распреде-
лении во времени (рис. 12).

Возможности отчёта 6 из базы данных иллю-
стрируются рис. 13, где показаны эпицентраль-
ные поля землетрясений и разрезы по глубине 
этих событий для трёх сейсмоактивных обла-
стей с заданными размерами. В данном слу-
чае выборка землетрясений осуществлялась 
при условиях: энергетический класс К

P
≥5.0; 

среднеквадратичная ошибка определения вре-
мени в очаге RMS≤0.15 с; среднеквадратичная 
ошибка определения глубины очага ERZ≤4 км.

Полученные результаты расчётов дают 
наглядное представление о глубинах разных кла-
стеров землетрясений и, в целом, о глубинах 
землетрясений всего Северомуйского района. 
Становится очевидным, что при толщине коры 
40–42 км [Зорин, 1971], наибольшей сейсмиче-
ской активностью характеризуется её средняя 
часть (5–25 км), при этом максимумы распреде-
лений глубин разных кластеров могут отличаться 
на 15 км (например, Ангараканский и Турикан-
ский рои) (рис. 11, 13).

Выводы

В результате работы по переводу ценной сейс-
мологической информации в цифровой вид, 
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Рис. 11. Карты плотности эпицентров и соответствующие им схемы средних величин глубин очагов зем-
летрясений в ячейках 2×2 км для шести последовательных периодов наблюдений.

Эллипсами выделены наиболее значимые кластеры на картах плотности эпицентров  
того периода, где кластер появился

Рис. 12. Распределение по времени числа землетрясений в районах наиболее значимых кластеров 
в период действия локальной сети.

Единичный интервал – 10 суток. Стрелками указаны моменты наиболее сильных землетрясений  
в соответствующих районах
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Рис. 13. Эпицентральное поле землетрясений Северомуйского района и разрезы по глубине для земле-
трясений трёх выделенных областей вдоль профилей: а – в направлении Северо-Муйского хребта (АБ); 

б – в направлении Муяканского хребта (ВГ); в – поперёк основных рифтовых структур (ДЕ).

На графиках разрезов показаны линии трендов (чёрным цветом) с линейной фильтрацией по 20 точкам
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выполненной в БФ ФИЦ ЕГС РАН для террито-
рии Северомуйского района, создана электрон-
ная база данных, охватывающая период наблю-
дений локальной сетью сейсмических станций 
(1978–1993 гг.). База содержит сведения об усло-
виях регистрации 15832 землетрясений с К

Р
=4–13  

и полные данные, включающие результаты стан-
ционных обработок для каждого из них и вычис-
ленные параметры сейсмических событий 
с ошибками их определений.

Разработанная база данных обеспечивает 
реляционный подход к хранению и управлению 
большими объёмами данных, позволяя струк-
турировать их согласно поставленным науч-
ным задачам. Решение последних осуществля-
ется с помощью специального клиентского при-
ложения «SeveromyiskEQ_DB», направленного 
на реализацию выборок землетрясений по раз-
личным вариациям параметров, содержащихся 
в базе данных. Конкретные запросы могут быть 
представлены в виде таблиц и графического изо-
бражения (примеры приведены в тексте).

Необходимо отметить, что, несмотря на ис- 
пользование аналоговой аппаратуры при работе 
локальной сети станций в Северомуйском районе 
БРЗ, возможности регистрации землетрясений 
в этот период практически не уступали таковым 
на современном этапе цифровой регистрации 
землетрясений, а по ряду параметров превосхо-
дили их. Таким образом, становится очевидным, 
что создание уникального набора цифровых дан-
ных по результатам работы локальной сети стан-
ций в рассматриваемом районе не утратило акту-
альность и в настоящее время.
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Abstract The Severomuysky region should be considered as one of the key areas of the northeastern flank of 
the Baikal rift zone. The most important infrastructure facilities of the Baikal-Amur Mainline, in particular 
the Severomuysky tunnel, require an objective assessment of the seismic hazard of this territory. The work 
on converting a unique set of seismological data obtained during the period of operation of the analog local 
network of seismic stations (1978-1993) into digital format was carried out at the BB GS RAS in order 
to ensure the safety of all primary seismological observation materials and comprehensive analysis. This 
information was presented in printed form only. A database has been developed. It provides a relational 
approach to storing and managing large volumes of data. The database contains complete information on 
15,832 earthquakes with K

P
=4–13 (station information, catalogues, bulletins, etc.). A client application 

has been created for convenient work with the database. The article illustrates examples of working with a 
database when solving typical seismological problems. It is obvious that extensive seismological information 
presented in digital form is of great importance for assessment of seismic hazard of the study under region.

Keywords Earthquakes, database, Severomuysky tunnel, Baikal rift zone.
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