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ВВЕДЕНИЕ 

Сборник «Землетрясения Северной Евразии в 2000 году» является очередным ежегодни-
ком, выпускаемым Геофизической службой Российской академии наук (ГС РАН) [1], и содер-
жит сведения о сейсмичности, имевшей место в течение года. 

Первичная обработка наблюдений в 2000 г. проводилась на сейсмических станциях по 
«Инструкции о порядке производства и обработки наблюдений на сейсмических станциях Еди-
ной системы сейсмических наблюдений СССР» [2]. Сводная обработка и интерпретация станци-
онных данных с определением основных параметров очагов землетрясений (времени возникно-
вения, координат гипоцентров, энергетических классов К и магнитуд М), их механизмов, а также 
обследование макросейсмического эффекта ощутимых толчков выполнены по регионам и терри-
ториям в сейсмологических учреждениях, указанных в табл. 1. Спектральные и динамические 
характеристики определены для двенадцати землетрясений мира с MS=5.8–7.8 [3] и трех земле-
трясений Крыма с КП=9.6–10.6 [4]; сильные движения (максимальные ускорения грунта) запи-
саны для восьми землетрясений Камчатки с КS=11.7–13.1 с помощью цифрового акселерогра-
фического канала LG широкополосной цифровой сейсмической станции «Петропавловск» [5]. 

Таблица 1. Перечень регионов и территорий, по которым проведено обобщение сейсмиче-
ских наблюдений в 2000 г., и соответствующих учреждений, ответственных 
за материалы, предоставленные для настоящего сборника  

№ 
региона 

Регион, 
территория 

Учреждение 

I КАРПАТЫ Отдел сейсмичности Карпатского региона  
Института геофизики НАН Украины, 
Институт геологии и геофизики АН Молдовы 

II КРЫМ Отдел сейсмологии Института геофизики НАН Украины 
КАВКАЗ: 

АЗЕРБАЙДЖАН Республиканский Центр сейсмической службы 
НАН Азербайджана 

АРМЕНИЯ Агентство Национальной службы сейсмической защиты 
Республики Армения 

ГРУЗИЯ Единая национальная служба сейсмической защиты при 
АН Грузии 

ДАГЕСТАН Дагестанский филиал ГС РАН 

III 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ Геофизическая служба РАН 
IV КОПЕТДАГ  Научно-исследовательский институт сейсмологии Мини-

стерства строительства и промышленности строительных 
материалов Туркменистана 

СРЕДНЯЯ АЗИЯ И КАЗАХСТАН: 
ОМСЭ НАН Республики Кыргызстан, 
Институт сейсмологии НАН Республики Кыргызстан 
Комплексная сейсмологическая экспедиция Института 
сейсмологии АН Узбекистана, 
Институт сейсмологии АН Республики Узбекистан 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

СОМЭ Министерства образования и науки Республики 
Казахстан 

ТАДЖИКИСТАН Институт сейсмостойкого строительства и сейсмологии 
АН Республики Таджикистан 

СЕВЕРНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ  СОМЭ Министерства образования и науки Республики 
Казахстан 

V 

СЕВЕРНЫЙ, ВОСТОЧНЫЙ И 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАЗАХСТАН 

Институт геофизических исследований Национального 
ядерного Центра Республики Казахстан 
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№ 
региона 

Регион, 
территория 

Учреждение 

VI АЛТАЙ И САЯНЫ Алтае-Саянский филиал ГС СО РАН 
VII ПРИБАЙКАЛЬЕ И ЗАБАЙКАЛЬЕ Байкальский филиал ГС СО РАН, 

Институт земной коры СО РАН 
VIII ПРИАМУРЬЕ И ПРИМОРЬЕ Сахалинский филиал ГС РАН 

IX САХАЛИН Сахалинский филиал ГС РАН, 
Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН 

X КУРИЛО-ОХОТСКИЙ РЕГИОН Сахалинский филиал ГС РАН 
XI КАМЧАТКА И КОМАНДОРСКИЕ ОСТ-

РОВА 
Камчатский филиал ГС РАН 

XII СЕВЕРО-ВОСТОК РОССИИ Магаданский филиал ГС РАН 
XIII ЯКУТИЯ Якутский филиал ГС СО РАН 

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЛАТФОРМА, УРАЛ И ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ: 
ВОРОНЕЖСКИЙ КРИСТАЛЛИЧЕ-
СКИЙ МАССИВ 

Воронежский государственный университет,  
Геофизическая служба РАН 

ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ БАЛТИЙ-
СКОГО ЩИТА 

Кольский филиал ГС РАН 

XIV 

БЕЛАРУСЬ Центр геофизического мониторинга НАН Беларуси 
XV АРКТИЧЕСКИЙ БАССЕЙН ВНИИ геологии и минеральных ресурсов Мирового  

океана Министерства природных ресурсов РФ 

 СЕВЕРНАЯ ЕВРАЗИЯ Геофизическая служба РАН 

 ЗЕМЛЯ В ЦЕЛОМ Геофизическая служба РАН 

После обобщения и анализа полученных за 2000 г. сейсмологических данных в назван-
ных учреждениях были составлены региональные и территориальные каталоги землетрясений, 
которые содержат сведения об основных параметрах их очагов, определенных по наблюдени-
ям, главным образом, близких к эпицентрам станций (региональных, локальных и телеметриче-
ских). На их основе написаны соответствующие обзорные статьи о сейсмичности Северной Ев-
разии, ее регионов и территорий, объединенные в раздел I – «Обзор сейсмичности».  

В отдельных статьях раздела II сборника – «Макросейсмические обследования» – приве-
дены детальные макросейсмические данные и карты изосейст для десяти землетрясений: Вер-
хошижемского 18 января [6] на Восточно-Европейской платформе, Султанабадского 12 марта 
[7] в Таджикистане, Саатлинского 21 марта [8] в Азербайджане, Никольского 31 марта [9] на 
Восточно-Европейской платформе, Камашинского-II 20 апреля в Узбекистане [10], Углегор-
ско-Айнского 4 августа [11] на Сахалине, Баяндурского 9 августа [12] в Армении, Фархор-
ского 30 октября [13] в Таджикистане, двух Каспийских (через 1.5 мин) 25 ноября [14] в Азер-
байджане, Балханского 6 декабря [15] в Туркменистане. 

Перечисленные сведения наряду с данными сейсмологических бюллетеней [16, 17] ис-
пользованы при формировании «Каталога землетрясений Северной Евразии» [18], который со-
ставлен по формату «Нового каталога сильных землетрясений на территории СССР» [19]. «Ка-
талог сильных землетрясений Земли» [20] составлен исключительно по материалам 
Сейсмологического бюллетеня ГС РАН [16]. 

В разделе III – «Сейсмический мониторинг вулканов» – содержится обзорная статья о вул-
канических землетрясениях 2000 г. в районах Ключевской и Авачинской групп вулканов Кам-
чатки [21], в разделе IV – «Уточнение параметров и природы очагов сейсмических событий» – 
помещена статья [22] о природе сейсмических событий Поволжья по инструментальным дан-
ным за 1974–1991 гг., в разделе V – «Методические вопросы» – рассматривается методика вы-
деления взрывов на Северном Кавказе [23].  

Каталоги основных параметров землетрясений включены в раздел VI сборника – «Ката-
логи землетрясений по регионам и территориям». Как и в предыдущих трех выпусках 
[1, 24, 25], они помещены на CD в Приложении к сборнику. Методика определения величины 
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энергетического класса К, как и прежде, различна в разных регионах и территориях. На Карпа-
тах, Кавказе, Копетдаге, Средней Азии и Казахстане, Алтае и Саянах, Прибайкалье и Забайка-
лье, Приамурье и Приморье, Северо-Востоке России, Якутии, Беларуси и на территории Воро-
нежского кристаллического массива определены классы КР по [26, 27], в Крыму − КП по [28], на 
Сахалине и Курильских островах − КС по [29, 30], на Камчатке − КS по [31], в Восточной части 
Балтийского щита даны значения К, рассчитанные по магнитуде ML [32]. Все каталоги допол-
нены ссылками на источники, содержащие другие решения параметров того или иного земле-
трясения в зонах перекрытия с соседними территориями. 

В раздел VI включены также два каталога вулканических землетрясений Ключевской 
и Авачинской групп вулканов Камчатки с классификацией по энергетическим классам КS [31]. 

Каталоги землетрясений (кроме вулканических) дополнены для всех регионов магниту-
дами MS(MOS), MPSP(MOS) из [16], и магнитудами Mw(HRV), Ms(ISC) и mb(ISC) из [17]. Ка-
талог землетрясений Центральной Азии дополнен еще магнитудами ML(BJI), а каталог Курило-
Охотского региона – MJMA из [17]. Для определения магнитуд MPVA по объемным волнам 
в ближней зоне (Δ<500 км), записанным короткопериодной аппаратурой, использованы регио-
нальные шкалы [33] − на Кавказе, [34] − в Копетдаге, [35] − на Северном Тянь-Шане, [36] − 
в регионах Курило-Охотском, Приамурье и Приморье, Сахалин. Магнитуды MSHA даны для 
землетрясений Карпат, Сахалина и Курило-Охотского региона. Магнитуды Мс по коде волн 
определены по [37] в регионах Крым, Камчатка и Командорские острова, по [38] – в регионе 
Алтай и Саяны. В Восточной части Балтийского щита используются также локальные магниту-
ды ML К.Ф. Рихтера [39]. Каталог землетрясений Карпат традиционно содержит магнитуды 
MSM по данным ИГГ НАН Молдовы по методике [40, 41]. Кроме того, этот каталог в 2000 г. 
дополнен значениями магнитуд Md по общей длительности записи по методике [42]. 

Каталоги механизмов очагов землетрясений приведены в разделе VII (на CD) для Карпат, 
Азербайджана, Копетдага, Средней Азии и Казахстана, Прибайкалья и Забайкалья, Приамурья 
и Приморья, Сахалина, Курило-Охотского региона, Камчатки и Командорских островов, Арк-
тического бассейна. 

Полная версия настоящего сборника (разделы I–VII) представлена в электронном виде, 
выполненном в «Adobe Acrobat 6.0 Professional» (файл – Earthquakes of the Northern Eurasia in 
2000.pdf), в печатном виде – только текстовая часть (разделы I–V). Электронная версия вместе 
с Приложением (таблицы каталогов землетрясений и механизмов очагов, составленные в ре-
дакторе «Microsoft Excel 2003») помещена в книге сборника на компакт-диске. 

Редколлегия благодарит всех авторов, приславших материалы в сборник и принявших уча-
стие в его подготовке к печати.  

Замечания к содержанию и оформлению сборника можно направлять по адресам: 
249035, г. Обнинск Калужской обл., пр. Ленина, д. 189, ГС РАН, Михайловой Р.С. [e-mail: 
raisa@gsras.ru, тлф. (495) 912–68–72 или (08439) 3–07–34] и 123995; г. Москва, ул. Большая Гру-
зинская, д. 10, ГС РАН, Захаровой А.И. [e-mail: aiz@ifz.ru , тлф.: (495) 254–99–50]. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ 

1.  Сейсмические  волны:  
продольные (P); поперечные (S); продольные, отраженные вблизи эпицентра, как продоль-
ные (pP); поперечные, отраженные вблизи эпицентра, как продольные (sP); поверхностные 
Релея (R); вертикальная (PV) и горизонтальная (PH) компоненты записи продольных волн; 
вертикальная (SV) и горизонтальная (SH) компоненты записи поперечных волн; скорость 
Р-волн (υР), скорость S-волн (υS). 

2.  Аппаратура:     

 A / SP – короткопериодные высокочувствительные каналы 
 C, B / LP – среднепериодные и длиннопериодные каналы 
 КПЧ – каналы пониженной чувствительности 
 GS-13, CMG-40T – сейсмометры короткопериодные 
 СКМ, СКМ-3 – " – " 
 СМ, СМ-3, СМ-3В, СМ-3КВ – " – " 
 С-5-С – " – " 
 СХ, ВЭГИК – " – " 
 ВБП-3, УСФ – " – " 
 СК  – сейсмометр среднепериодный 
 СКД, СД-1 – сейсмометры длиннопериодные 
 STS-1, STS-2, CMG-3  сейсмометры широкополосные 
 УБП2 – сейсмометр для Службы цунами 
 FBA-23, ОСП,  

ОСП-2, ОСП-3 
– акселерометры 

 СБМ, СМР, СМР-0, СМТР, 
СРЗ, ССРЗ-М, ССРЗ-3М, 
АСЗ, АСЗ-0, АСЗ-2 

– регистраторы сильных движений 

 PASSCAL, IRIS-IDA,  
IRIS-USGS, SDAS-ГС РАН 

– цифровая система сбора данных 

 GSN – глобальная сеть сейсмических наблюдений 
 АСС  – автоматическая сейсмическая станция 
 hy  – высота (м) сейсмической станции над уровнем моря  
 Ts – период (с) свободных колебаний сейсмометра 
 Tg – период (с) свободных колебаний гальванометра 
 Ds – постоянная затухания сейсмометра 
 Dg – постоянная затухания гальванометра 
 σ2 – коэффициент связи, характеризующий взаимодействие 

сейсмометра и гальванометра 
 V  – увеличение сейсморегистрирующего канала 
 Vmax  – максимальное увеличение сейсморегистрирующего ка-

нала 
 ΔТmax  – полоса пропускания канала (с) по уровню 0.9 Vmax  
 АЧХ  – амплитудно-частотная характеристика 
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3.  Основные  параметры  землетрясения:  

 t0  – время возникновения (по Гринвичу) 
 δt0  – погрешность определения времени возникновения (с) 
 tS-P  – разность времени прихода Р- и S-волн (с) 
 τ – длительность записи землетрясения (с/мин) 
 ϕ°, ϕ м°  – широта (градус) эпицентра инструментального, макросейсмического  
 λ°, λм°  – долгота (градус) эпицентра инструментального, макросейсмического  
 h, hм – глубина (км) гипоцентра инструментального, макросейсмического  
 δ, δϕ, δλ  – погрешность (км / градус) определения эпицентра в целом и раздельно, по 

широте и долготе (градус) 
 δh  – погрешность (км) определения глубины гипоцентра  
 r, Δ – гипоцентральное, эпицентральное расстояние (км) 
 Е  – сейсмическая энергия (Дж) 
 M0  – сейсмический момент (Н⋅м) 
 КР  – энергетический класс по Т.Г. Раутиан 
 КП  – энергетический класс по Б.Г. Пустовитенко и В.Е. Кульчицкому 
 КС  – энергетический класс по О.Н. и С.Л. Соловьёвым 
 КS – энергетический класс по S-волнам по С.А. Федотову 
 mb, Ms – магнитуда по волне PV и LV соответственно (из ISC) 
 MPSP, MS – магнитуда по волне PV и LV соответственно (из Сейсмологического бюлл.)
 MLH  – магнитуда по волне LH (аппаратура типа С, В / LP) 
 MSH  – магнитуда по волне SH (аппаратура типа С / LP) 
 MPH  – магнитуда по волне PH (аппаратура типа С / LP) 
 MPLP  – магнитуда по волне PV в дальней (Δ>2000 км) зоне (аппаратура типа С, 

В / LP) 
 MPSP – магнитуда по волне PV в дальней (Δ>2000 км) зоне (аппаратура типа A / SP)
 MSHA  – магнитуда по волне SH в ближней (Δ<500 км) зоне (аппаратура типа A / SP)
 MPVA  – магнитуда по волне PV в ближней (Δ<500 км) зоне (аппаратура типа A / SP)
 ML – локальная магнитуда разных агентств 
 ML – локальная магнитуда по Ч. Рихтеру 
 M(JMA) – магнитуда агентства JMA 
 Mw  – моментная магнитуда 
 Md – магнитуда по длительности записи 
 Mc  – магнитуда по коде 
 n  – число замеров магнитуды / число наблюдений 

4.  Параметры  сейсмического  режима:  

 Кmin, Mmin  – нижний уровень представительной регистрации землетрясений по энерге-
тическим классам, магнитудам 

 N  – число землетрясений 
 А10  – сейсмическая активность по КР=10 
 γ, b  – тангенс угла наклона графика повторяемости землетрясений по энергети-

ческим классам и магнитудам соответственно 
 σγ, σb  – погрешность определения γ, b 
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5.  Макросейсмика :  

 I0, I0
Р  – интенсивность сотрясений (балл) в эпицентре наблюденная, расчетная 

 Ii  – интенсивность сотрясений (балл) в пункте наблюдения 
 hI0M  – глубина (км) гипоцентра землетрясения, определяемая по соотношению 

балльности I0 в эпицентре и магнитуде 
 hI  – глубина (км) гипоцентра землетрясения, определяемая по спаданию балльно-

сти Ii 
 la, lb,⎯l – длина (км) продольной, поперечной осей изосейст и ее среднее значение 

 ra, rb,⎯r – продольный, поперечный и средний радиусы (км) изосейст 
 ν  – коэффициент затухания интенсивности сотрясений 
 νa, νb,⎯ν – коэффициент затухания интенсивности сотрясений вдоль продольной, по-

перечной осей изосейст и его среднее значение 
 ν||, ν⊥ – коэффициент затухания интенсивности сотрясений вдоль и поперек гео-

логических структур 
 S  – площадь (км2) 
 S5, S6 – площадь (км2) изосейт соответствующей балльности 

6.  Дополнительные  параметры  очага  землетрясения :  

 T, N, P  – оси главных напряжений: растяжения (Т), промежуточного (N), сжатия (P)
 PL  – угол (градус) погружения осей главных напряжений относительно гори-

зонта  
 AZM  – азимут (градус) осей главных напряжений 
 NP1  – первая нодальная плоскость 
 NP2  – вторая нодальная плоскость 
 STK  – азимут (градус) простирания нодальной плоскости 
 DP  – угол (градус) падения нодальной плоскости 
 SLIP  – угол (градус) скольжения нодальной плоскости 
 fП  – частота (Гц) точки перелома спектра 
 f0  – частота (Гц) угловой точки спектра 
 Δσ  – сброшенное напряжение (Па) 
 ησ  – кажущееся напряжение (Па) 
 ε  – деформация сдвига 
 L  – длина (км) разрыва в очаге  
 ⎯u – средняя подвижка (м) по разрыву  
 r0  – радиус (км) круговой дислокации  
 Ω0  – спектральная плотность (см⋅с) 
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