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Введение 

Настоящий ежегодник является продолжением серии [Землетрясения России, 
2006–2009], начатой в 2006 г. изданием сборника «Землетрясения России в 2003 году», 
и включает информацию о землетрясениях, произошедших на территории Российской 
Федерации в 2008 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), либо других орга-
низаций, работающих в тесном контакте с ГС РАН и использующих сходные техноло-
гии регистрации и обработки. 

В разделе I помещены краткие обзорные статьи о сейсмическом мониторинге ре-
гионов и территорий в 2008 г., включающие информацию о сейсмостанциях регио-
нальных сетей и карты расположения станций и эпицентров зарегистрированных зем-
летрясений. 

В 2008 г. почти во всех регионах России фиксировался повышенный уровень 
сейсмичности относительно наблюдаемого в предыдущем году.  

Самый высокий уровень сейсмичности отмечен в Охотском море, где 5 июля и 
24 ноября произошло два сильных глубоких (около 600 км) землетрясения с M=7.5 
(MPLP=7.1) и M=7.0 (MPLP=6.8). Первое из них ощущалось интенсивностью толчков 
от 2 до 5 баллов на очень большой территории, включающей Камчатский полуостров, 
северную часть Курильских островов, о. Сахалин, а также значительную часть Хаба-
ровского края на материке. Второе землетрясение произошло ближе к Камчатскому п-
ову и ощущалось в его населенных пунктах от 2 до 4 баллов. 

На Северном Кавказе, на территории Чеченской Республики, вблизи г. Гудермес 
произошло 7–8-балльное землетрясение (М=5.6), сопровождавшееся разрушительным 
эффектом в эпицентральной области (см. фото на обложке). 

На территории слабосейсмичной Восточно-Европейской платформы произошло 
два землетрясения, возможно, спровоцированные интенсивной добычей углеводород-
ного сырья на Карачаганакском и Ромашкинском месторождениях в Республике Казах-
стан и Республике Татарстан, соответственно. На западе Казахстана 26 апреля зафикси-
ровано Шалкарское землетрясение c M=4.8. В эпицентральной области сила толчков 
достигала 7 баллов. Землетрясение ощущалось в российских городах Саратов, Самара 
и Оренбург. 29 мая зафиксировано землетрясение с M=3.4 в Татарстане, в 7 км к западу 
от Альметьевска, где оно ощущалось силой толчков в 5 баллов.  

Сильное Култукское землетрясение с Mw=6.3 произошло 27 августа в южной час-
ти озера Байкал. Это второе по силе землетрясение за период инструментальных наблю-
дений (с 1902 г.) в акватории озера Байкал после Среднебайкальского (август 1959 г., 
M=6.8). В самых близких к эпицентру населенных пунктах – Утулик (8 км) и Култук 
(27 км) – землетрясение ощущалось силой в 7–8 баллов. 

В разделе II приведены результаты количественной оценки уровней сейсмической 
активности за 2008 г. во всех регионах Российской Федерации. Здесь же представлены 
материалы количественного анализа сейсмичности для одного из наиболее сейсмоак-
тивных регионов России - Камчатского. 

В разделе III продолжена публикация результатов детального изучения сейсмиче-
ских процессов с использованием стационарных и временных сейсмических сетей.  
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Раздел традиционно открывается информацией о сейсмическом мониторинге вул-
канов Камчатки. В исследуемый период продолжалось извержение вулкана Шивелуч, 
начавшееся 4 декабря 2006 г., и вулкана Карымский. 21 ноября произошло вершинное 
извержение вулкана Ключевской, которое было спрогнозировано Камчатским филиа-
лом Российского экспертного совета (КФ РЭС) за три месяца до начала извержения.  

В 2008 г. зафиксирована сейсмическая активизация на окраине Евразийской плиты, 
в районе архипелага Шпицберген (раздел III.1.5). 

Алтае-Саянский филиал ГС СО РАН продолжил детальное изучение сейсмиче-
ских процессов с использованием временных локальных сетей в эпицентральной зоне 
Чуйского землетрясения 27.09.2003 г. на Алтае. В 2008 г. эти материалы дополнены де-
тальными исследованиями в районе будущего водохранилища Чибитской ГЭС. Про-
должено исследование проявления техногенной сейсмичности в Кузбассе (раздел III.2). 

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 по промышленным взрывам и событиям, отнесенным к категории «возможно 
взрыв», полученная по результатам наблюдений региональных и локальных сетей 
ГС РАН для восьми регионов 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 версия ежегодника. Предлагается автоматическая ус-
тановка БД «Землетрясения России», снабженная интерфейсом электронного ежегодни-
ка, позволяющим производить выборку в виде таблиц и визуализацию на картах данных 
о землетрясениях России и сейсмических станциях за 2003–2008 гг. Используемые для 
этого программные продукты не требуют лицензионной установки.  

В конце ежегодника помещены материалы по сейсмогеодинамике и прогнозу 
сейсмической активизации на востоке Северного Кавказа (автор – член-корреспондент 
АН РУз, профессор В.И. Уломов, Институт физики Земли РАН им. О.Ю. Шмидта, 
ulomov@ifz.ru). 

На первой стороне обложки – карта расположения эпицентра разрушительного 
Курчалойского землетрясения 11.10.2008 г. и фотографии его последствий – камнепад 
на 52 км трассы Грозный–Шатой–Итум-Кале и разрушение одноэтажных домов 
в пос. Майртуп Чеченской Республики. Фотографии М.Я. Гайсумова (г. Грозный). 

 

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

Региональные каталоги землетрясений за 2008 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 из магнитуд, публикуемых в Сейсмологических бюлле-

тенях ГС РАН (код сети в каталогах – OBN): 
– если рассчитана MS [Кондорская и др., 1993]: 

M=MS (h≤70), 
M=MS+0.8 (h>70); 

– если нет рассчитанной MS [Кондорская и др., 1993]: 
M=1.59·MPLP–3.97 (h≤70), 
M=1.59·MPSP–3.67 (h≤70), 
M=1.77·MPLP–5.5 (70<h≤390), 
M=1.77·MPSP–5.2 (70<h≤390), 
M=1.85·MPLP–5.2 (h>390), 
M=1.85·MPSP–4.9 (h>390). 

Северный Кавказ 
М рассчитывается по сводному каталогу Северного Кавказа: 

M=(КР–4)/1.8 [Раутиан, 1960, 1964]. 
Восточно-Европейская платформа, Урал и Западная Сибирь 
а) М рассчитывается по Сейсмологическому бюллетеню ГС РАН: 
– если рассчитана MS [Кондорская и др., 1993]: 

M=MS (h≤70), 
M=MS+0.8 (h>70); 

– если нет рассчитанной MS [Кондорская и др., 1993]: 
M=1.59·MPLP–3.97 (h≤70), 
M=1.59·MPSP–3.67 (h≤70), 
M=1.77·MPLP–5.5 (70<h≤390), 
M=1.77·MPSP–5.2 (70<h≤390), 
M=1.85·MPLP–5.2 (h>390), 
M=1.85·MPSP–4.9 (h>390); 

б) М рассчитывается по каталогу лаборатории ВКМ ГС РАН: 
M=(КP–4)/1.8 [Раутиан, 1960, 1964]; 
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в) М рассчитывается по каталогу КоФ ГС РАН: 
M=1.43·ML–0.02·ML2–2.1 [Коломиец, Петров, 2001]; 

г) М рассчитывается по каталогу, составленному ГС РАН совместно с ГИ УрО РАН 
(г. Пермь), корреляционная зависимость уточнена в 2008 г.: 

М≈ML–0.5. 
д) М рассчитывается по каталогу Института динамики геосфер РАН (г. Москва), 

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

Арктика 
а) М рассчитывается по Сейсмологическому бюллетеню ГС РАН: 
– если рассчитана MS [Кондорская и др., 1993]: 

M=MS (h≤70), 
M=MS+0.8 (h>70); 

– если нет рассчитанной MS [Кондорская и др., 1993]: 
M=1.59·MPLP–3.97 (h≤70), 
M=1.59·MPSP–3.67 (h≤70), 
M=1.77·MPLP–5.5 (70<h≤390), 
M=1.77·MPSP–5.2 (70<h≤390), 
M=1.85·MPLP–5.2 (h>390), 
M=1.85·MPSP–4.9 (h>390); 

б) М рассчитывается по каталогу КоФ ГС РАН: 
M=1.43·ML–0.02·ML2–2.1 [Коломиец, Петров, 2001]; 

в) М рассчитывается по каталогу ЯФ ГС СО РАН: 
M=(КP–4)/1.8  [Раутиан, 1960, 1964]; 

г) М рассчитывается по каталогу МФ ГС РАН: 
M=(КP–4)/1.8  [Раутиан, 1960, 1964]. 

Алтай и Саяны 
M=(КP–4)/1.8 (КP<13.0)  [Раутиан, 1960, 1964],  
M=MС/0.9–0.56 (КP≥13.0) 
[Раутиан, Халтурин и др., 1981].  

Прибайкалье и Забайкалье 
M=(КP–4)/1.8  [Раутиан, 1960, 1964]. 

Приамурье и Приморье 
a) для всех землетрясений (коровых и глубоких): 

M=(КP–4)/1.8  [Раутиан, 1960, 1964]; 
б) для землетрясений с h≤70 км [Кондорская и др., 1993]: 

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 [Кондорская и др., 1993]: 
M=MSH–0.5· lgh+0.8 (MSH<6.0), 
M=1.14·MSH–0.9·lgh+0.8 (MSH≥6.0), 
M=1.77·MPV(B)–5.5 (70<h≤390), 
M=1.85·MPV(B)–5.2 (h>390), 
M=1.77·MPVA–5.2 (70<h≤390), 
M=1.85·MPVA–4.9 (h>390). 
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Сахалин 
а) для землетрясений с h≤70 км: 

M=(КР–4)/1.8  [Раутиан, 1960, 1964], 
M=(КC–1.2)/2.0  [Соловьев, Соловьева, 1967], 
M=MSH–0.5· lgh  (MSH<6.0) [Кондорская и др., 1993], 
M=1.14·MSH–0.9·lgh  (MSH≥6.0) [Кондорская и др., 1993], 
M=1.59·MPV(B)–3.97  [Кондорская и др., 1993], 
M=1.59·MPVA–3.67  [Кондорская и др., 1993]; 

б) для землетрясений с h>70 км [Кондорская и др., 1993]: 
M=MSH–0.5· lgh+0.8 (MSH<6.0), 
M=1.14·MSH–0.9·lgh+0.8 (MSH≥6.0), 
M=1.77·MPV(B)–5.5 (70<h≤390), 
M=1.85·MPV(B)–5.2 (h>390), 
M=1.77·MPVA–5.2 (70<h≤390), 
M=1.85·MPVA–4.9 (h>390). 

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

M=MLH  [Кондорская и др., 1993],  
M=(КC–1.2)/2.0  [Соловьев, Соловьева, 1967], 
M=MSH–0.5·lgh  (MSH<6.0) [Кондорская и др., 1993], 
M=1.14·MSH–0.9·lgh  (MSH≥6.0) [Кондорская и др., 1993], 
M=1.59·MPV(B)–3.97 [Кондорская и др., 1993], 
M=1.59·MPVA–3.67 [Кондорская и др., 1993]; 

б) для землетрясений с h>70 км: 
M=MSH–0.5·lgh+0.8 (MSH<6.0) [Кондорская и др., 1993], 
M=1.14·MSH–0.9·lgh+0.8 (MSH≥6.0) [Кондорская и др., 1993], 
M=(КC–1.2)/2.0  [Соловьев, Соловьева, 1967], 
M=1.77·MPV(B)–5.5 (70<h≤390) [Кондорская и др., 1993], 
M=1.85·MPV(B)–5.2 (h>390)  [Кондорская и др., 1993], 
M=1.77·MPVA–5.2 (70<h≤390) [Кондорская и др., 1993], 
M=1.85·MPVA–4.9 (h>390)  [Кондорская и др., 1993] 

Якутия 
M=(КР–4)/1.8  [Раутиан, 1960, 1964]. 

Северо-Восток России и Чукотка 
M=(КР–4)/1.8  [Раутиан, 1960, 1964]. 

Камчатка и Командорские острова 
M=(КS–4.6)/1.5  [Федотов, 1972]. 

 



Землетрясения России в 2008 году  
 

212 

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

http://www.isc.ac.uk/Documents/isf.pdf
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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 Релея LH  

(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 Релея 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 относительно 

горизонта  
SLIP – угол скольжения (градус) нодальной плоскости 
STK – азимут (градус) простирания нодальной плоскости 
T, N, P – оси главных напряжений: растяжения (Т), промежуточного (N),  

сжатия (P) 
t0 – время возникновения сейсмического события (по Гринвичу) 
δ – погрешность определения эпицентра в целом 
δh  – погрешность определения глубины гипоцентра (км) 
δt0  – погрешность определения времени возникновения (с) 
δϕ, δλ – погрешность определения эпицентра по широте и долготе  

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

шкалы 
γ – наклон графика повторяемости при использовании энергетических 

классов 
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Оборудование 

СКМ-3, СКМ – сейсмометр короткопериодный 
СМ-2, СМ-3, 
СМ-3В, СМ3-КВ 

– – " – 

GS-13  – – " – 
LE-3Dlite – – " – 
Kinemetrics 
SV1/SH1 

– – " – 

S-500 – – " – 
А05-31 – – " – 
СКД – сейсмометр длиннопериодный 
СМ-3ОС – сейсмометр широкополосный 
CMG-3ESP – – " – 
CMG-3T – – " – 
CMG-40T – – " – 
KS-2000 – – " – 
L4C-3D – – " – 
STS-1, STS-2 – – " – 
K34000 – сейсмометр скважинный широкополосный 
CMG-5T – акселерометр 
FBA-23 – – " – 
АСЗ, АСЗ-2 – прибор для записи сильных движений 
С5С – – " – 
ОСП, ОСП-2M – – " – 
ССРЗ, ССРЗ-М – – " – 
SMAC-Q – – " – 
SMART-24 – – " – 
PAR-24B – аналого-цифровой преобразователь 
PAR-4CH – – " – 
Quanterra,  
Quanterra 4120 

– сейсмический регистратор 

SDAS – – " – 
UGRA – – " – 
Байкал-10,  
Байкал-11 

– цифровая система сбора данных 

Дельта-Геон – – " – 
РТС, РТСС – – " – 
СЦСС – – " – 
CME-4011 – – " – 
Datamark – – " – 
GBV-316B –  
GSR-24 – – " – 
IRIS/USGS – – " – 
IRIS/IDA, 
IRIS/IDA MK8 

– – " – 

IRIS MK-6 – – " – 
LS7000XT – – " – 
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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.) 

43.0–36.0 46.0–36.0 46.0–37.0 47.0–37.0 47.0–38.0 
48.0–38.0 48.0–50.0 41.0–50.0 41.0–46.5 41.7–46.5 

1 Северный Кавказ  

41.7–45.5 42.3–45.5 42.3–43.0 43.0–43.0  
2 Восточно-Европейская платформа (ВЕП), Урал и Западная Сибирь, 

в том числе: 
48.0–39.0 49.5–39.0 49.5–34.0 52.0–34.0 52.0–30.5 
55.0–30.5 55.0–27.0 62.0–27.0 62.0–29.0 70.0–29.0 
70.0–62.0 66.0–62.0 66.0–56.0 50.0–56.0 50.0–50.0 

 Восточно-Европейская платформа 

48.0–50.0     
 Восточная часть Балтийского щита 60.0–25.0 75.0–25.0 75.0–42.0 60.0–42.0  

 Урал 50.0–56.0 66.0–56.0 66.0–62.0 50.0–62.0  
53.0–62.0 70.0–62.0 70.0–68.0 76.0–68.0 76.0–102.0  Западная Сибирь 

71.0–102.0 71.0–108.0 60.0–108.0 60.0–76.0 53.0–76.0 
 Калининградская область 54.3–19.5 55.3–19.5 55.3–23.0 54.3–23.0  

70.0–29.0 90.0–29.0 90.0–192.0 74.0–192.0 74.0–162.0 3 Арктика 
76.0–162.0 76.0–68.0 70.0–68.0   
46.0–80.0 51.0–80.0 51.0–78.0 53.0–78.0 53.0–76.0 4 Алтай и Саяны 
60.0–76.0 60.0–100.0 46.0–100.0   
48.0–99.0 60.0–99.0 60.0–120.0 56.0–120.0 56.0–122.0 5 Прибайкалье и Забайкалье 

48.0–122.0     
42.0–130.0 46.0–130.0 46.0–128.0 48.0–128.0 48.0–126.0 
50.0–126.0 50.0–124.0 51.0–124.0 51.0–122.0 56.0–122.0 
56.0–140.0 45.0–140.0 45.0–138.0 44.0–138.0 44.0–137.0 

6 Приамурье и Приморье 

43.0–137.0 43.0–136.0 42.0–136.0   
45.0–140.0 56.0–140.0 56.0–146.0 48.0–146.0 48.0–144.0 7 Сахалин 
45.0–144.0     
42.0–144.0 48.0–144.0 48.0–146.0 55.0–146.0 55.0–153.0 8 Курило-Охотский регион 
49.0–153.0 49.0–159.0 45.0–159.0 45.0–155.0 42.0–155.0 
56.0–120.0 60.0–120.0 60.0–108.0 71.0–108.0 71.0–102.0 
76.0–102.0 76.0–162.0 68.0–162.0 68.0–158.5 66.0–158.5 
66.0–152.5 64.0–152.5 64.0–145.2 62.0–145.2 62.0–141.0 

9 Якутия 

56.0–141.0     
56.0–141.0 62.0–141.0 62.0–145.2 64.0–145.2 64.0–152.5 
66.0–152.5 66.0–158.5 68.0–158.5 68.0–162.0 74.0–162.0 
74.0–172.0 63.0–172.0 63.0–163.0 61.0–163.0 61.0–161.0 
60.0–161.0 60.0–159.0 59.0–159.0 59.0–157.0 58.0–157.0 
58.0–153.0 55.0–153.0 55.0–146.0 56.0–146.0  

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

10 Северо-Восток России  
 
 
 
 
Чукотка 

63.0–174.0     
49.0–153.0 58.0–153.0 58.0–157.0 59.0–157.0 59.0–159.0 
60.0–159.0 60.0–161.0 61.0–161.0 61.0–163.0 63.0–163.0 

11 Камчатка и Командорские острова 

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

Сейсмогеодинамика и прогноз сейсмической активизации 
на востоке Северного Кавказа  

Профессор В.И. Уломов, ИФЗ РАН 

Сильное 8–9-балльное землетрясение с моментной магнитудой Mw=5.9, произо-
шедшее 11 октября 2008 г. на территории Чеченской Республики, сопровождалось че-
ловеческими жертвами и большими разрушениями. Это землетрясение подтвердило 
долгосрочный прогноз сейсмической активизации в этой части Северного Кавказа, 
опубликованный за два года до этого сейсмического события [Уломов, 2007, 2008; 
Уломов и др., 2006, 2007]. Приведенная здесь карта сейсмогеодинамики и прогноза 
сейсмической опасности на востоке Северного Кавказа (рисунок) заимствована из этих 
публикаций. Показанные на карте сейсмические очаги соответствуют Специализиро-
ванному каталогу землетрясений (СКЗ), составленному на основе Унифицированного 
каталога землетрясений Северной Евразии (УКЗ) для периода с древнейших времен по 
2005 г. (отв. ред. – Н.В. Кондорская и В.И. Уломов). При создании каталогов были ис-
пользованы все имеющиеся сведения о землетрясениях Северной Евразии, дополнен-
ные данными Геофизической службы РАН. 

Главным достоинством УКЗ является унификация его основных физических па-
раметров, и прежде всего магнитуд землетрясений. Отличия СКЗ от УКЗ состоят лишь 
в том, что Специализированный каталог, будучи предназначенным для решения задач 
сейсмического районирования, очищен от афтершоков, а магнитуды землетрясений 
в нем округлены в интервалах ±0.2 единицы МS и представлены с шагом 0.5. При этом 
в СКЗ используется специальная легенда фиксированного изображения сейсмических 
очагов. Так, очаги землетрясений с МS≥7.0±0.2 (т.е. с МS≥6.8) изображены в виде эл-
липсов, ориентация и протяженность которых отвечает их реальному положению. Оча-
ги с МS≤6.5±0.2 (т.е. с МS≤6.7) показаны в форме кружков уменьшающегося диаметра 
[Уломов, 1974; Уломов, 1993; Сейсмичность..., 1993]. 

Как было показано в [Уломов и др., 2006], Иран–Кавказ–Анатолийский регион, 
фрагмент которого приведен на рисунке, представляет собой единую сейсмогеодина-
мическую систему, обусловливающую особенности сейсмического режима на всей 
этой территории. Исследования пространственно-временного и энергетического разви-
тия сейсмогеодинамических процессов вдоль основных сейсмогенерирующих структур 
(1. Крым–Кавказ–Копетдаг, 2. Анатолия–Иран и 3. Кипр–Кавказ) выявили отчетливые 
закономерности в последовательности возникновения сейсмических событий различ-
ных магнитуд и в миграции сейсмической активизации вдоль каждой из показанных 
структур. Направление миграции очагов землетрясений вдоль профиля Кипр–Кавказ 
указано пунктирной стрелкой. Крупные стрелки иллюстрируют направления взаимо-
действия Аравийской и Евразийской литосферных плит. Датами помечены относитель-
но недавние очень крупные землетрясения в Турции (Эрзинжан, 1939), Армении (Спи-
так, 1988) и Грузии (Рача-Джава, 1991). Условные изосейсты на востоке Северного 
Кавказа иллюстрируют опубликованный в 2006–2007 гг. ожидавшийся сейсмический 
эффект интенсивностью 8–9 баллов. Расчеты показывают, что наиболее вероятным ин-
тервалом времени возникновения еще более крупного землетрясения с МS=7.0±0.2 
в этом районе является 2013–2036 гг. [Уломов, 2007, 2008; Уломов и др., 2006, 2007]. 
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Рис. Карта сейсмогеодинамики и прогноза сейсмической опасности на востоке Северного Кавказа 
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