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Каталог сильных землетрясений мира с MPSP, MPLP, MS≥6.0 за 2000 г. [1] составлен по 
материалам ежедекадных оперативных сейсмологических каталогов и сейсмологических бюл-
летеней, выпускаемых в ЦОМЭ ГС РАН [2]. Географическое распределение гипоцентров силь-
ных землетрясений показано на рис. 1. В основном оно соответствует известной мировой ста-
тистике землетрясений, наблюдаемых на земном шаре.  

Распределение сильных землетрясений мира в зависимости от их магнитуды приведено 
в табл. 1, где данные за 2000 г. сравниваются с соответствующими значениями за десять преды-
дущих лет. Как видно, число землетрясений в 2000 г. в интервале М=6–7 составило 169, что 
близко к среднему (N=142±38) за десять лет, но в диапазоне М=7–8 оно равно 17, что больше 
среднего (N=13±6); землетрясений более сильных с М≥8 не было уже шесть лет, после 1994 г. 

Таблица 1. Распределение числа землетрясений в различных интервалах магнитуд 
M (MPSP, MPLP, MS≥6.0) за 1990–2000 гг. 

Число землетрясений в интервале M Год 
6.0≤M<7.0 7.0≤M<8.0 M≥8.0 

Всего 

1990 102 10 1 113 
1991 84 9 – 93 
1992 117 13 – 130 
1993 97 7 – 104 
1994 136 14 1 151 
1995 242 28 – 270 
1996 217 15 – 232 
1997 151 5 – 156 
1998 113 12 – 125 
1999 159 21 – 180 

Среднее  за 10 лет 142±38 13±6 – 155±42 
2000 169 17 – 186 

Распределение суммарной сейсмической энергии при сильных землетрясениях в различ-
ных сейсмических поясах представлено в табл. 2.  

Таблица 2. Распределение числа землетрясений и суммарной сейсмической энергии ΣE 
по сейсмическим поясам 

Число землетрясений Сейсмический пояс 
6.0≤M<7.0 M≥7.0 

ΣE·1015, 
Дж 

Тихоокеанский 151 14 302.22 
Трансазиатский 11 2 7.21 
Атлантический 4 – 1.33 
Индийского океана 1 1 31.64 
Восточно-Африканские грабены  2 – 0.19 

Более 88% всей энергии выделилось в Тихоокеанском сейсмическом поясе, где произош-
ло 14 сильнейших (М≥7.0) землетрясений года, список которых дан в табл. 3 (включены все 
землетрясения, у которых хотя бы одна из трех магнитуд (MS, MPLP, MPSP) была ≥7.0). На 
другие сейсмические пояса приходится менее 12% суммарной энергии. Сейсмическая энергия 
рассчитана по формулам из [3]: 
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lgE, эрг=5.8 + 2.5 mb, 

lgE, эрг=11.8 + 1.5 M. 

Здесь вместо mb и М использованы магнитуды MPSP и MS из [2].  

Таблица 3. Список наиболее сильных землетрясений Земли в 2000 г. по [1] 

Эпицентр Магнитуды № Дата, 
д   м 

t0, 
ч   мин   с 

δt0, 
с ϕ°, N λ°, N 

h,
км

n
с/ст

M0 
(OBN),
Н⋅м 

Mw MS/n MPLP/n MPSP/n 
Р а й о н  

1 28.01 14 21 03.7 0.79 42.96N 146.81E 33 220 5.2E18 6.4 7.1/30 7.1/11 6.9/30 У побережья острова 
Хоккайдо, Япония 

2 25.02 01 43 59.5 0.88 19.52S 173.90E 33 154   7.1/32 6.9/7 6.3/27 Район островов Ва-
нуату 

3 28.03 11 00 23.9 1.08 22.47N 143.75E 132 187    7.4/9 6.9/37 Район островов Вол-
кано 

4 04.05 04 21 16.7 1.17 0.99S 123.45E 33 90 8.0E19 7.2 7.3/24 7.4/20 6.7/21 Полуостров Минахас-
са, Сулавеси 

5 04.06 16 28 26.4 0.97 4.61S 102.17E 33 90   7.7/27 7.5/16 7.0/19 Южная Суматра, 
Индонезия 

6 04.06 16 39 45.2 1.80 4.72S 102.34E 33 44   7.6/7  6.8/14 Южная Суматра, 
Индонезия 

7 07.06 21 46 56.3 0.94 26.86N 97.28E 33 92   6.6/43 7.1/21 6.6/34 Мьянма 
8 18.06 14 44 12.5 1.09 13.82S 97.37E 10 73 1.4E20 7.4 7.8/19 7.5/18 7.1/25 Юг Индийского океана 
9 16.07 03 57 49.7 1.02 7.66S 150.86E 33 91   6.4/11 7.0/8 6.1/17 Район Новой Британии

10 04.08 21 13 04.4 0.88 48.76N 142.27E 21 159 9.1E18 6.6 7.1/26 6.9/14 6.4/22 Сахалин 
11 28.08 15 05 51.0 1.12 3.95S 127.38E 36 97   6.4/17 7.0/18 6.5/26 Серам, Индонезия 
12 06.10 04 30 23.8 1.10 35.67N 133.06E 33 128 4.4E18 6.4 7.0/37 6.5/14 6.0/33 Западный Хонсю, 

Япония 
13 25.10 09 32 23.2 0.97 6.57S 105.66E 33 96   6.5/28 7.2/15 6.8/40 Зондский пролив, 

Индонезия 
14 16.11 04 54 58.4 2.02 3.82S 151.92E 33 104   7.7/7 7.3/5 5.8/10 Район Новой Ирландии
15 16.11 07 42 18.0 1.90 5.27S 153.15E 33 73   7.6/16  6.5/22 Район Новой Ирландии
16 17.11 21 01 56.4 3.04 5.44S 151.87E 33 75   7.5/14 6.8/7 5.6/19 Район Новой Британии
17 06.12 17 11 07.5 1.18 39.68N 54.71E 33 141   7.3/29 7.4/7 6.7/23 Туркменистан 

Значения магнитуд MS, MPLP, MPSP землетрясений в [2] рассчитаны по максимальной 
скорости смещения (А/Т)max в поверхностных и объемных волнах по соответствующим калиб-
ровочным кривым [4, 5]. 

Ниже приводится краткий обзор исследований по сильным землетрясениям 2000 г., пред-
ставленных в реферативных журналах «Геофизика».  

28 января в 14h21m произошло землетрясение у побережья центральной части Немуро с 
MS=7.11 в юго-западной части Курильского желоба. Это землетрясение было внутриплитовым. 
В [6] приведены гипоцентры основного толчка и его афтершоков по данным ближайших на-
земных и подводных сейсмических станций. Исследованы особенности распределения сейс-
мичности перед этим землетрясением с использованием RTL-алгоритма, а также метода оценки 
временных вариаций числа землетрясений [7], выявлен период сейсмического затишья с 1995 г., 
причем центральная часть зоны затишья располагалась как раз вблизи эпицентра будущего 
землетрясения. Максимальный линейный размер зоны >200 км, что в несколько раз превышает 
протяженность разрыва, связанного с главным толчком.  

25 февраля в 01h43m имело место землетрясение с МS=7.1 в районе островов Вануату, за-
регистрированное 696 станциями и локализованное на глубине h*=48±1.9 км по фазе рР. Оно 
характеризуется моментной магнитудой Mw=7.1 (HRVD) и 7.0 (NEIC) [8]. Значения сейсмиче-
ских моментов равны: M0=5.1⋅1019 Н⋅м и M0=3.6⋅1019 Н⋅м. 
                                                 
1 Здесь и ниже значения магнитуд даны из Сейсмологического бюллетеня [2]. 



СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ     Н.В. Шаторная, Н.В. Болдырева 
 

 

211 

28 марта в 11h00m произошло землетрясение с MPSP=6.9 в районе островов Волкано. Земле-
трясение зарегистрировано 953 мировыми сейсмическими станциями, локализовано на глу-
бине h*=123±1.2 км по фазе рР. Оно характеризуется моментной магнитудой Mw=7.6 (HRVD 
и NEIC) [8]. Значения сейсмических моментов одинаковы и равны M0=3.2⋅1020 Н⋅м. 

Землетрясение 4 мая в 04h21m на Сулавеси с МS=7.3 сопровождалось цунами, зарегист-
рированными на станции «Джайлоло» спустя час после землетрясения [9]. Записи названной 
станции позволили определить параметры разрыва и деформаций дна океана. Использование 
батиметрии и распределения афтершоков позволило рассчитать теоретические сейсмограммы 
цунами и упругих волн, которые сопоставлялись с таковыми, наблюденными на указанной 
станции, а также 22 других станций глобальной сейсмологической сети. Площадь разрыва со-
ставила 80х35 км2, сейсмический момент – M0=8.0⋅1019 Н⋅м. 

4 июня в 16h28m и в 16h39m произошли два мощных землетрясения с MS=7.7 и 7.6 на 
о. Суматра в Индонезии [10], которые вместе с более чем 400 афтершоками вызвали сильные 
разрушения. Наиболее пострадала провинция Бенгкулу на западном побережье Суматры, где 
были разрушены здания, системы жизнеобеспечения, энергосистема. Погибло ~120, ранено 
~1300 человек. На о. Энгано вблизи эпицентра было разрушено 90% домов. Землетрясения 
ощущались в Джакарте и Сингапуре. В [11] для более достоверного определения механизма 
очага первого из толчков с MS=7.7 использовались телесейсмические объемные волны, зареги-
стрированные длиннопериодными сейсмографами глобальной сейсмической сети.  

Землетрясение с MPLP=7.1 в районе Мьянмы отмечено 7 июня в 21h46m. Оно зарегист-
рировано 762 мировыми станциями. Глубина очага по фазе рР составила h*=26±2.8 км. Оно 
характеризуется моментными магнитудами Mw=6.3 (HRVD) и 6.2 (NEIC) [8]. Значения сейс-
мических моментов, соответственно, равны: M0=3.7⋅1018 Н⋅м и M0=2.6⋅1018 Н⋅м. 

18 июня в 14h44m к югу от о. Суматра произошло сильное (MS=7.8) землетрясение [12]. 
Это был левосторонний сдвиг по меридиональной плоскости с вертикальным падением. Пред-
полагается, что произошел значительный сброс напряжений, а также генерировались несколько 
афтершоков. Возникновение этого землетрясения связывают с реактивизацией древних раз-
ломных зон в пределах Индийско-Австралийской плиты.  

16 июля в 03h57m с МS=6.4 произошло землетрясение в районе Новой Британии. Земле-
трясение зарегистрировано 649 мировыми сейсмостанциями, локализовано на глубине 
h*=24±3.0 км по фазе pP. Оно характеризуется моментной магнитудой Mw=6.6 (HRVD) по [8]. 
Соответствующее значение сейсмического момента равно M0=9.4⋅1018 Н⋅м. 

В период сейсмической активизации с 26 июня по 31 августа вслед за землетрясением 
1 июля в 07h02m с MPSP=6.1 произошло небольшое цунами. Результаты моделирования цуна-
ми в [13], показывают, что его генерация могла быть связана с вулканическим землетрясением 
и вертикальной подвижкой на разломе, расположенном к востоку от о. Коудзу на глубине 
~1 км. Область опускания, образовавшаяся на южном окончании разлома, захватывает пло-
щадь, где наблюдался сейсмический рой.  

В [14] анализировались опросные анкеты об интенсивности землетрясения 15 июля 
в 01h30m с MS=6.1, собранные в районах Вакаго и Хонсон на о. Ниидзима. Исследовалось мак-
росейсмическое поле интенсивности сотрясений. В результате получено, что интенсивность 
сотрясений в районе Вакаго была равна I=VI JMA, пиковые ускорения – 800 cм/с2 и пиковые 
скорости – 80–100 cм/с. Модифицирована модель сейсмогенного разлома. Синтетические сейс-
мограммы, смоделированные на основе новой модели разлома, соответствуют полученным ре-
альным записям колебаний. По синтетическим сейсмограммам выявлено, что в районе Вакаго 
преобладали колебания с периодом T=1 с в меридиональном направлении, что может быть обу-
словлено процессом вспарывания разрыва.  

На Сахалине 4 августа в 21h13m произошло землетрясения с MS=7.1 [15]. Подвижка в его 
очаге произошла под действием близгоризонтальных сжимающих напряжений. Тип подвижки 
– взброс с небольшой компонентой левостороннего сдвига. Всплески микрофоршоковой актив-
ности отмечены за 2.5 суток и за несколько часов до главного толчка. Активность микрофор-
шоков концентрировалась в будущей зоне главного разрыва, при этом выявились особенности, 
характерные для акустического режима перед макроразрушением образцов, такие, как наличие 
периодов активизации и затишья, локализация сейсмических событий в зоне будущего макро-
разрушения, устойчивый рост относительной частоты слабых событий перед основным толч-
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ком. Регистрация афтершоков началась уже 6 августа автономными цифровыми сейсмическими 
станциями, которыми до 30 августа зарегистрировано более 1000 афтершоков. Приводится рас-
пределение эпицентров афтершоков относительно главного толчка. Обнаружены поверхност-
ные разрывы (взбросы, трещины), обвалы, оползни, вспучивание и разжижение грунтов, грязе-
вые потоки. Сделан вывод, что это землетрясение связано с тектонической активностью 
Западно-Сахалинского разлома. Выделяются три кластера эпицентров афтершоков. Сразу по-
сле главного толчка достаточно сильные афтершоки сосредоточились в основном в районе Ла-
манонского вулканического массива. Большинство афтершоков расположились вблизи Запад-
но-Сахалинского разлома, а очаговая зона ориентирована в северо-западном направлении. 
Незначительная часть афтершоков локализована вдоль Центрально-Сахалинского разлома. 
Эпицентры афтершоков располагались в основном к востоку от поверхностного сейсмогенного 
разрыва. Глубины залегания афтершоков от нескольких километров до 22 км отражают особен-
ности распределения очагов землетрясений в этой части Сахалина. По данным наблюдений 
системы GPS установлено, что Сахалин движется на запад со скоростью 3–4 мм/год относи-
тельно Евразийской плиты [16–20]. 

В западной части префектуры Тоттори (Япония) 6 октября в 04h30m произошло сильное 
землетрясение с MS=7.0 [21–23]. Погибло 20, ранено 77 человек, разрушено полностью 338 и 
повреждено 1939 домов. Землетрясение сопровождалось афтершоками. Приведены карта эпи-
центров исторических сильных землетрясений, распределение современной сейсмичности, а 
также трехкомпонентные записи смещений, скоростей и ускорений главного толчка. Кратко 
рассмотрены тектоника и структура очаговой области. Дана схема, на которой представлен из-
вестный разлом типа сдвига по падению, на котором ранее происходили землетрясения. Об-
ласть очага землетрясения 2000 г. лежит в стороне от зоны разлома. Рассмотрены возможные 
причины этого землетрясения. Приведены иллюстрации поверхностных разрывов и схема под-
вижек по пологому падению плоскости разлома. Зона распространения афтершоков прослежи-
вается на расстоянии ~35 км в северо–северо-западном направлении [24]. Северная ее часть ха-
рактеризуется скоплением землетрясений, южная вытянута и сравнительно просто построена, 
причем скорости распространения и затухания сейсмических волн афтершоков меньше в се-
верной части. Выявленные различия обусловлены неоднородностью системы разломов. Зареги-
стрировано два роя: через 20 и 48 часов после главного толчка. Эти сейсмические последова-
тельности были вызваны изменениями напряжений в фокальной области. Проведены 
модельные исследования движений земной коры [25]. Максимальные косейсмические смеще-
ния составили 17 cм. Помимо главного разлома, предполагается существование ряда подчинен-
ных разломов на глубине менее 4 км. При детальном анализе затухания процесса афтершоков 
было обнаружено, что сильные афтершоки не имеют стабильного коэффициента затухания p: 
значение p на ранних стадиях меньше, чем по долговременным наблюдениям, с включением 
более поздней стадии, когда число сильных афтершоков значительно меньше, чем по формуле 
Омори, с учетом затухания активности на ранней стадии [26]. В [27] приводятся результаты 
сейсмического исследования структуры очаговой зоны. Построены карты пространственного 
размещения областей рассеивания Р-волн вокруг очаговой зоны для глубин 5, 10, 15 и 20 км в 
частотном диапазоне 25–48 Гц, на них указаны положения участков начального и главного 
разрывов. Приводятся глубинные разрезы для частотных диапазонов 6–12 и 25–48 Гц. В [28] 
построена плотностная модель очага. Для этого были собраны все имеющиеся данные грави-
метрических съемок и проведены дополнительные съемки. Построена карта аномалий Буге с 
шагом 5 μГал, а в районе эпицентра съемки – 1 μГал. Эпицентр землетрясения находился 
в южной части разлома Камакурояма юго-западного простирания. По обе стороны от эпицен-
тра параллельно глубинному разлому построены два профиля и два глубинных разреза земной 
коры длиной 35 км. Определены параметры южной части разлома Камакурояма, связанные с 
глубинами форшоков и афтершоков, с основным местом сдвига блоков коры и механизмом 
очага землетрясения. Дана характеристика сейсмичности всей префектуры, где за последние 
130 лет произошли четыре сильных (М>7) землетрясения. В [29] исследуют детальное строе-
ние разлома: выделены 15 сегментов разлома, в большинстве из которых выявлены левосто-
ронние сдвиги. Преобладающие простирания разломов в азимутах 145° и 165°. Наблюдается 
смещение сейсмичности и постсейсмического поля деформаций из южной части разлома в его 
северную часть. Анализ механизмов очагов афтершоков показывает, что направление макси-
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мально действующих напряжений имеет AZM=107° и совпадает с предшествующими оценками 
тектонического поля напряжений в этом районе. В [30] результаты исследования изменения 
фрактальной структуры распределения гипоцентров землетрясений перед землетрясением 
2000 г. сопоставляются с сейсмической активностью в очаговой области и ее окрестности за 
1983–2001 гг. Фрактальная размерность D перед главным толчком 2000 г. в очаговой области и 
ее окрестности уменьшилась чрезмерно. Предвестниковая длительность составила 1–3 года. 
Уменьшение D могло быть вызвано группированием гипоцентров или необычайным оживле-
нием сейсмической активности в обширной области вокруг очага готовившегося сильного зем-
летрясения. При землетрясении 2000 г. некоторые поверхностные разрывы возникли вдали от 
главного сейсмогенного разлома. В [31] приведены результаты трехмерного моделирования 
процесса динамического разрыва, которые показали, что поверхностные разрывы были вызва-
ны образованием новых трещин растяжения, развитием структур от границ разлома и крупной 
шероховатости. Высококачественные сейсмические данные о землетрясении и афтершоках, 
последовавших сразу после основного толчка и через два года после него, были использованы в 
[32] для изучения сейсмической энергии Е и ее масштабирования по отношению к сейсмиче-
скому моменту M0. Рассчитана энергии P- и S-волн. Анализ сильно и слабо квантованных дан-
ных позволил установить статистически значимые зависимости Е/М. Плотная наблюдательная 
сеть за сильными движениями грунтов и сейсмической активностью в Японии позволила по-
лучить большой материал с записями сейсмических волн от глубинных границ раздела [33]. 
В [34] записи P- и S-волн от 721 афтершоков использовались для определения трехмерной ско-
ростной структуры коры и коэффициента Пуассона в очаговой зоне данного землетрясения. 
Установлена заметная латеральная изменчивость скоростей P- и S-волн (до 4%) и коэффициен-
та Пуассона (до 9%). Очаги афтершоков сосредоточены в блоке с высокими скоростями υP, вы-
сокими значениями коэффициента Пуассона и высокой электропроводимостью. Очаг основно-
го толчка располагался в зоне резкого изменения параметров υP и υP/υS. Считается, что 
отмеченные особенности скоростных параметров коры очаговой области обусловлены флюид-
ной активностью и магматической деятельностью расположенного вблизи вулкана Дайсен.  

В районе Зондского пролива 25 октября в 09h32m зарегистрировано землетрясение 
с МPLP=7.2, записанное на 842 станциях. Глубина очага, определенная по фазе рР, составила 
h*=44±2.5 км. Оно характеризуется моментной магнитудой Mw=6.8 (HRVD, NEIC) [8].  

Сильное (MS=7.7) землетрясение произошло 16 ноября в 04h54m в море Бисмарка у севе-
ро-восточного побережья Папуа – Новой Гвинеи. Сейсмический момент – M0=11.13⋅1020 Н⋅м, 
длина участка вспарывания – L=200 км. Произошел практически чистый сдвиг по простиранию 
разлома. Процесс вспарывания был несимметрично двунаправленным с неравномерным рас-
пределением смещений. Основной разрыв распространялся в южном направлении. Максималь-
ное смещение составило 4.6 м, среднее – 2.3 м, сброс напряжений – 2.1 МПа. Через три часа 
после первого толчка произошло землетрясение с MS=7.6, M0=1.6⋅1020 Н⋅м. Еще одно сильное 
землетрясение с MS=7.5, M0=1.75⋅1020 Н⋅м [35] возникло на следующий день – 17 ноября 
в 21h01m. Используя телесейсмические данные и метод анализа распределения сейсмических 
вступлений, в [36] уточнили местоположения очагов афтершоков. В результате первого земле-
трясения образовался разрыв протяженностью ~100 км. После него афтершоков в верхнем 15-
км слое коры не было. Два последующих землетрясения (16 ноября в 07h42m c MS=7.6 и 
17 ноября в 21h01m c MPLP=7.5) произошли в пределах Ново-Британского желоба. Распределе-
ние афтершоков для этих землетрясений определяет сложную сейсмическую зону под районом 
Новой Ирландии, где землетрясения происходили в пределах Тихоокеанской плиты и плиты 
Бисмарка. Отмечается, что афтершоки группируются в достаточно широкой зоне к северо-
востоку от разлома Вейтин.  

6 декабря в 17h11m зарегистрировано сильное (МS=7.3) землетрясение в Туркменистане, 
записанное на 922 сейсмостанциях. Его глубина h*=31±1.8 км по фазе pP, моментная магни-
туда – Mw=7.0 (HRVD, NEIC) [8]. Соответствующие значения сейсмических моментов рав-
ны: M0=3.9⋅1019 Н⋅м и M0=3.0⋅1019 Н⋅м. Оно описано в отдельной статье [37] наст. сб.  

Ниже дано описание двух землетрясений с М<7, но представляющих определенный интерес. 
17 июня в 15h40m и 21 июня в 00h51m произошли два землетрясения на юго-западе Ис-

ландии с MS=6.7 и 6.6 практически в одном месте (расстояние между эпицентрами составило 
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16 – 18 км). Это были самые сильные события за последние 88 лет. В [38, 39] сравниваются ре-
зультаты GPS-измерений 1995, 1997 и 2000 гг., причем в 2000 г. измерения были проведены до 
и после толчков. GPS-измерения указывают на большие (до 55 см) косейсмические перемеще-
ния земной поверхности в эпицентре землетрясения 17 июня. По поверхностным перемещени-
ям построена модель механизма землетрясения: вертикальные смещения блоков земной коры 
по двум параллельным разломам с правосторонним сдвиговым смещением. Такой механизм 
землетрясений типичен для всех крупных исторических землетрясений Южной Исландии. Рас-
пределение смещений по глубине коррелируется со слоистостью земной коры, причем большая 
часть момента реализуется в верхней шестикилометровой толще земной коры. Для Южно-
Исландской сейсмической зоны характерна повышенная активность в верхней и средней частях 
земной коры. В [40] представлены результаты наблюдений за деформациями с помощью In-
SAR. Косейсмические деформации преобладали на интерферограммах ERS. На разломе мери-
дионального простирания происходили, главным образом, правосторонние подвижки с ампли-
тудой более 15 см. Используя модели упругих дислокаций, определили модель, наиболее 
согласующуюся с распределением афтершоков и оценками моментных магнитуд по сейсмо-
граммам. Параметры разрыва при землетрясении 17 июня равны L=16 км, h=10 км, AZM=5°, 
DP=86°, максимальный сдвиг – 1.40 м, M0=6.0⋅1018 Н⋅м; при землетрясении 21 июня – 
L=15 км, h=9 км, AZM=359°, максимальный сдвиг – 2.15 м, M0=5.2⋅1018 Н⋅м. В [41] приведены 
результаты комплексного анализа данных спутниковых радарных наблюдений и наблюдений за 
измерениями уровня геотермальных вод в скважинах. Выявленные деформации не могут объ-
ясняться упругой релаксацией коры, а согласуются с моделью «отдачи» пористого упругого 
материала, последовавшей в первые 1–2 месяца за землетрясением. Такая интерпретация под-
тверждается прямыми измерениями, которые показывают быстрый возврат уровня вод в сква-
жинах к фоновым значениям. В то же время афтершоковая последовательность фиксируется 
в интервале ~3.5 года. Это указывает на то, что поток поровых флюидов не определяет продол-
жительность афтершоковой последовательности.  
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