
242 

УДК 550.348.0.98.64 (100) 

СЛУЖБА СРОЧНЫХ ДОНЕСЕНИЙ ГС РАН 

О.Е. Старовойт, Л.С. Чепкунас, М.В. Коломиец, М.И. Рыжикова 

Геофизическая служба РАН, г. Обнинск, kolmar @gsras.ru  

Непрерывный сейсмический мониторинг территории России и сопредельных государств, 
как и ранее [1], в 2004 г. осуществлялся в двух режимах:  

–  в режиме срочных донесений при сильных землетрясениях с передачей информации 
заинтересованным ведомствам и организациям;  

–  в текущем режиме с выпуском сейсмологических бюллетеней и каталогов.  
В [1–3] подробно был описан первый режим. В этой статье представлена информация о 

развитии Службы срочных донесений (ССД) Геофизической службы РАН о сильных и ощути-
мых землетрясениях и результаты ее работы в 2004 г.  

По сравнению с 2003 г. [1], с апреля 2004 г. в режиме, близком к реальному времени, на-
чали поступать волновые формы семи цифровых станций из Геофизического wентра в Потсда-
ме (GFZ), с сентября – с восьми станций Международного проекта по установке акселеромет-
ров (IRIS-IDA). Для получения фрагментов записей волновых форм программой Xfer2wsg [4] с 
октября были установлены серверы на шести станциях. 

В 2004 г. в ССД использовались следующие входные потоки информации: 
– волновые формы в режиме, близком к реальному времени, с 20-ти цифровых сейс-

мических станций, из которых тринадцать расположены на территории России («Арти» ARU, 
«Кисловодск» KIV, «Обнинск» OBN, «Талая» TLY, «Ловозеро» LVZ, «Южно-Сахалинск» YSS, 
«Якутск» YAK, «Петропавловск-Камчатский» PET, «Магадан» MA2, «Тикси» TIXI, «Билиби-
но» BILL, «Пулково» PUL, «Новосибирск» NVS), две – на территории стран СНГ («Боровое» 
BRVK в Казахстане, «Гарни» GNI в Армении),  пять – за рубежом («Kongsberg» KONO в Нор-
вегии, «College» COLA, «Hockley» HKT, «Albuquerque» ANMO в США, «Ulaanbaatar» ULN в 
Монголии). С апреля добавились семь станций Геофизического центра в Потсдаме (GFZ): 
«Apeiranthos of Naxos» APE  (Греция), «Isparta» ISP (Турция), «Kasperske Hory» KHC (Чехия), 
«Maui» MAUI (Гавайи), «Port Moresby» PMG (Новая Гвинея), «Sanae» SNAA (Антарктида), 
«Vasula» VSU (Эстония). С сентября добавились восемь станций Международного проекта по 
установке акселерометров (IRIS-IDA): «Ala Archa » AAA (Кыргызстан), «Diego Garsia» DGAR 
(Индийский океан), «East Falkland Islands» EFI (Фолклендские острова), «Erimo» ERM (Хок-
кайдо, Япония), «Juntas de Abangares» JTS (Коста-Рика), «Kurchatov» KURK (Казахстан), 
«Mbarara» MBAR (Уганда), «Tennant Creek» WRAB (Австралия);   

– фрагменты волновых форм по запросу с 13 цифровых станций России: «Свердловск» 
SVE, «Оренбург» ORR, «Красноярск» KRAR, «Абакан» ABNR, «Кызыл» KZL, «Анапа» ANN, 
«Сочи» SOC,  «Кисловодск» KIV, «Гумбаши» GUMR, «Нагутская» NAGR, «Куба-Таба» KUBR, 
«Шиджатмаз» SHAR, «Владикавказ»VLK (в режиме тестирования); 

– времена вступлений (ARRIVAL) основных сейсмических волн, поступавшие в базу 
данных ORACLE в режиме, близком к реальному времени, с восьми станций из Международ-
ного центра данных IDC CTBTO в Вене: «Залесово» ZAL (Россия), «FINESS Array» FINES 
(Финляндия), «Wonju Array» KSAR (Южная Корея), «Bogoin» BGCA (Центральноафриканская 
Республика), «Kilima Mbogo» KMBO (Кения), «Warramunga Array» WRA (Австралия), «Yel-
lowknife Array» YKA (Канада), «Chiang Mai Array» CMAR (Таиланд) и шести станций из Ка-
захстанского национального центра данных (КНЦД) ИГИ НЯЦ («Чкалово» CHKZ, «Курчатов» 
KURK, «Маканчи» MKAR, «Восточное» VOSK, «Каратау» KKAR, «Зеренда» ZRNK);  

– срочные сводки по телетайпу, телефону и e-mail с цифровых и аналоговых сейсмиче-
ских станций России и СНГ: с десяти цифровых станций России («Москва» MOS, «Анапа» 
ANN, «Сочи» SOC, «Петропавловск-Камчатский» PET, «Магадан» MA2, «Южно-Сахалинск» 
YSS, «Якутск» YAK, «Иркутск» IRK, «Ельцовка» ELT, «Закаменск» ZAK); с одной цифровой 
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станции СНГ («Симферополь» SIM); с трех аналоговых станций России («Пятигорск» PYA, 
«Махачкала» MAK, «Северо-Курильск» SKR) и с десяти аналоговых станций СНГ («Алма-
Ата» AAA в Казахстане, «Ашхабад» ASH и  «Кызыл-Арват» KAT в Туркменистане, «Киши-
нев» KIS в Молдове, «Львов» LVV и «Ужгород» UZH на Украине, «Минск» MNK в Беларуси, 
«Ташкент» TAS в Узбекистане, «Фрунзе» FRU в Кыргызстане, «Баку» BAK в Азербайджане). 

Станционная и сводная обработка проводилась программным комплексом WSG («Сис-
тема обработки сейсмических данных») [4], уточнение параметров землетрясений осуществля-
лось по программе АРМ2 [5]. Технология процесса подробно описана в [1, 2].  

Как и ранее [1, 2], для определения основных параметров землетрясения (времени воз-
никновения t0, координат эпицентра φ, λ, глубин очага h) применялся годограф Джеффриса-
Буллена [6] в интервале ∆=1–105° и Рихтера [7] в интервале ∆=110–150°. Значения магнитуд 
MS и MPSP землетрясений находились по максимальной скорости смещения (A/T)max в поверх-
ностных и объемных волнах по соответствующим калибровочным кривым [8–11]. 

Для повышения информативности ССД в ГС РАН широко используется обмен данными 
с международными сейсмологическими центрами [12, 13]. Станционные данные из Нацио-
нального центра информации о землетрясениях (NEIC) Геологической службы США, Европей-
ского Средиземноморского центра (CSEM), IDC CTBTO, КНЦД ИГИ НЯЦ используются на 
этапе получения параметров очага землетрясения, а также во время уточнения параметров ги-
поцентров и выпуска информационного сообщения. В свою очередь ССД передает информа-
цию в эти центры, а также в Сейсмологическую службу Швейцарии (SED), в Институт физики 
земли (EDNES) в Страсбурге, в Наблюдательный и исследовательский Европейский сейсмоло-
гический центр (ORFEUS) в De Bilt, Нидерланды.  

В 2004 г. в срочном режиме осуществлены сбор, сводная обработка и подача срочных до-
несений о 2415 землетрясениях территории СНГ и Земли в целом. Из них ощутимыми на тер-
ритории СНГ были 89 землетрясений, в том числе 65 – на территории России. В табл. 1 поме-
щено распределение землетрясений, локализованных ССД, по магнитудам MPSP и суммарной 
энергии ΣЕ. Энергия рассчитывалась по формуле из [14]: 

lgE=2.4⋅mb+5.8. 

Таблица 1. Распределение числа землетрясений разных глубин по магнитудам MPSP за 2004 г. 

MPSP h, 
км 2.6–3.5 3.6–4.5 4.6–5.5 5.6–6.5 6.6–7.5 

NΣ ΣЕ, 
1015, Дж 

Россия 
≤70 23 87 87 15 2 214 6.98 

71–390 1 35 30 3  69 0.38 
≥391  7 5 2  14 0.01 

NΣ 24 129 122 20 2 297 7.37 
Земной шар 

≤70 40 387 950 340 12 1729 21.8 
71–390 4 128 387 67 2 588 4.6 

≥391  17 62 17 2 98 19.2 
NΣ 44 532 1399 424 16 2415 45.6 

На рис. 1 показан последовательный рост числа землетрясений, обработанных в службе 
срочных донесений c 1996  по 2004 г. Увеличение числа землетрясений в 2004 г. произошло за 
счет активизации Тихоокеанского сейсмического пояса от Японии до Тимора и Западного Ириа-
на, точнее, за счет афтершоковых процессов от землетрясений, произошедших 29 мая в 20h56m с 
МS=6.7 у Восточного побережья Хонсю, 11 ноября в 21h26m с МS=7.1 у о. Тимор, 26 ноября в 
02h25m с МS=7.0 у Западного Ириана [15]. Но наибольшую сейсмическую активность вызвало 
сильнейшее землетрясение у западного побережья Северной Суматры 26 декабря в 00h58m с 
МS=8.7, MPSP=7.1 [15]. За период с 26 по 31 декабря в ССД было зарегистрировано более 
160 толчков в районе Андаманских, Никобарских островов и Северной Суматры.  
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Рис. 1. Число землетрясений, обработанных в Службе срочных донесений в 1996–2004 гг.  

во всем мире и в России в частности 

Как видно из рис. 2, почти 80% землетрясений были обработаны не позднее двух часов с 
момента их возникновения. При этом уменьшилось среднее время передачи первого предвари-
тельного сообщения. Для сильных землетрясений мира и ощутимых землетрясений России оно 
составляло 45 мин , т.е. на 5 мин меньше, нежели в 2003 г. 
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Рис. 2. Плотность ρ%  распределения времени передачи ∆t  срочных сообщений в 1999–2004 гг. 

Главным событием 2004 г. было  сильнейшее на земном шаре землетрясение с MS=8.7 
Mw=7.9 [15] в Индонезии, близ о. Суматра, породившее гигантскую (10 м) волну цунами. Это 
одно из самых разрушительных цунамигенных землетрясений за период с 1960 г.: 22.05.1960 г. 
– в Чили (с МS=8.6, Mw=9.7) и 28.03.1964 г. – на Аляске (с МS=8.4, Mw=9.5) [16]. На террито-
рии России максимальная интенсивность сотрясений до I=6–7 баллов отмечена в 
пос. Космодемьянский Октябрьского района г. Калининграда при Калининградском землетря-
сении 21 сентября в 13h32m [17] с MPSP=5.1 [15]. Оценка интенсивности I проведена на осно-
вании анализа сейсмических дислокаций и изучения характерных повреждений зданий по 
12-балльной макросейсмической шкале MSK-64 [18]. 



СЛУЖБА СРОЧНЫХ ДОНЕСЕНИЙ ГС РАН     О.Е. Старовойт, Л.С. Чепкунас, М.В. Коломиец, 
М.И. Рыжикова 

245 

Информационные сообщения об упомянутых выше двух и еще шести других землетрясе-
ниях были  подготовлены и помещены  в срочном режиме на Web-странице ЦОМЭ [19]. Они 
посвящены следующим землетрясениям:  

1 – 28 мая в 12h38m с МS=6.1 [15] в Северном Иране. Эпицентр разрушительного земле-
трясения был расположен в 70 км к северу от Тегерана, в северных отрогах хр. Ельбороз. По-
гибли 55 человек, около 400 получили ранения различной степени тяжести, разрушены сотни 
деревень и городов на севере Ирана, нарушено электроснабжение. Особенно пострадала запад-
ная часть провинции Мазендеран в районе г. Сари, а также восточная часть провинции Гилян в 
районе Чалус. Землетрясение ощущалось на обширной территории от южного побережья Кас-
пийского моря до Исхафана в центре Ирана, а также в Азербайджане (Астара, Ленкорань с I=3–
4 балла, Баку – 2–3 балла), в Дагестане (Махачкала – 2 балла). Землетрясение сопровождалось 
многочисленными афтершоками с магнитудой от 1.7 до 4.8 [19]. 

2 – 30 мая в 02h52m с МS=4.3 [15] в юго-западной части о. Сахалин (прибрежная часть ос-
трова со стороны Татарского пролива). Землетрясение ощущалось в населенных пунктах 
о. Сахалин: Костромское c I=6 баллов, Южно-Сахалинск – 4 балла, Холмск – 3 балла и на Ку-
рильских островах в Южно-Курильске – 3 балла. Зона землетрясения относится в тектониче-
ском плане к Южному Сахалину [20].  

3 – 10 июня в 15h19m с MPSP=6.0 [15] в восточной части п-ва Камчатка. Землетрясение 
ощущалось в Петропавловске-Камчатском с интенсивностью I=3–4 балла. Его гипоцентр при-
урочен к зоне Беньоффа и расположен на глубине h=200 км. Знаменательно, что год назад 
(16 июня 2003 г.) в этой же очаговой области произошло ощутимое землетрясение близкой ма-
гнитуды и глубины [21].  

4 – 5 сентября близ южного побережья о. Хонсю, Япония, два сильных землетрясения: 
первое возникло в 10h07m с MS =7.2 [15] , второе – в 14h57m с  MS=7.5 [15]. Эпицентры распола-
гались рядом с выходящим в Тихий океан п-овом Кии. Колебания ощущались на обширной тер-
ритории вплоть до Токио, который удален от этого района на 600–700 км. Подземные удары в 
том числе пришлись на древнюю японскую столицу Нара, где сосредоточено множество хра-
мов. По сообщениям местных СМИ, стихия не повредила культурные ценности. В обоих слу-
чаях объявлено об опасности цунами. Если в первом случае максимальная высота приливной 
волны была не более 60 см, то после второго толчка – уже около метра. После первого земле-
трясения были данные о временной остановке электричек и скоростных поездов. Несколько 
человек пострадали, но все травмы несерьезные. В префектуре Вакаяма прекратилась подача 
электричества в 600 домах. В районе Осаки случился пожар, который быстро потушили. У по-
бережья префектуры Миэ в море перевернулись четыре небольших судна. Никто не пострадал.  

5 – 21 сентября на северо-западе России. Вблизи Калининграда произошло несколько зе-
млетрясений, максимальное из которых с MPSP=5.1 [15] реализовалось в 13h32m. Ему в 11h05m 
предшествовало землетрясение с MPSP=4.6 [15]. Более слабый последующий толчок с 
MPSP=4.0 [15] зарегистрирован в 13h36m. Два первых землетрясения, по данным МЧС и ин-
формационных агентств, ощущались на территории Калининградской области и в прилегаю-
щих районах Белоруссии и Прибалтийских государств, в северных районах Польши и на юге 
Финляндии. В Калининграде и курортных городах Светлогорск и Пионерский они ощущались 
с интенсивностью I=4–5 баллов по шкале MSK-64. 22 сентября в больницы Калининграда обра-
тились за помощью 20 раненых, отмечены незначительные повреждения 20 зданий, в Светло-
горске образовался провал глубиной 20 м. Землетрясение ощущалось в Санкт-Петербурге с 
I=2 балла. По данным Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси, землетрясение 
13h32m ощущалось в Минске, Гродно, Плещеницах, Нарочи c I=3–4 балла. По данным ИТАР-
ТАСС, на 27 сентября в результате землетрясений в Калининграде различные виды поврежде-
ний получили 1146 строений, из них 1061 – жилые дома, 46 – объекты соцкультбыта, 39 – объ-
екты коммунального хозяйства. В тектоническом плане землетрясения произошли на западе 
территории Восточно-Европейской платформы (ВЕП) и приурочены к Балтийской синеклизе 
[22]. По оценкам потенциальной сейсмической опасности территории запада ВЕП район земле-
трясений относится к Калининградско-Литовской сейсмогенной зоне, оценка ожидаемой ин-
тенсивности сотрясений в которой дает 7 баллов и отвечает Mmax=4.0 (при минимальных глуби-
нах гипоцентров h=5 км [23]). 
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6 – 23 октября в 08h56m с MS=6.9 [15] близ западного побережья о. Хонсю, Япония, пре-
фектура Ниигата. Последний раз подобное землетрясение в районе префектуры Ниигата про-
изошло в 06.06.1964 г., когда землетрясение, имеющее магнитуду М=7.5, и последующие толч-
ки привели к гибели 26 человек [24]. Нынешний удар стихии стал самым катастрофичным в 
стране после землетрясения 1995 г., которое разрушило порт Кобе и унесло жизни более 
6400 человек [25]. Землетрясение 23 октября сопровождалось многочисленными афтершоками. 

Разрушено множество зданий. На скоростных и обычных дорогах появились крупные разрывы. 
Впервые в истории скоростных дорог «Cинкансэн» с рельсов сошли два состава, после чего 
было полностью прекращено движение поездов. Погибли более 25 человек, ранения получили 
свыше 2000 человек. Землетрясение никак не сказалось на работе крупнейшей в мире АЭС, ра-
сположенной на побережье Японского море в Касивадзаки (примерно в 30 км от эпицентра). 
Она продолжает работать в обычном режиме.  

7 – 15 ноября в 10h21m с MPSP=4.9 [15] в Краснодарском крае между городами Сочи и 
Майкоп. Землетрясение ощущалось на обширной территории Краснодарского края: Сочи, Бе-
лореченск, Майкоп с интенсивностью I=3–4 балла, Краснодар – 2–3 балла; а также в Ставропо-
ле – силой 2–3 балла. Информации о жертвах и разрушениях нет. В зоне землетрясения 
15 ноября 2004 г. известно семибалльное землетрясение 06.03.1963 г., имеющее небольшую 
магнитуду М=3.3, но близповерхностный очаг с глубиной 1–2 км [26]. В 1994 г. здесь произош-
ли сильные землетрясения для этой зоны – 1 февраля в 01h16m c КР=11.6 и 15 февраля в 22h29m с 
КР=12.0, первое – в районе г. Майкопа (в 50 км от эпицентра землетрясения 15 ноября), второе 
– близ г. Апшеронска (не более 10 км от эпицентра 15 ноября) [27]. Происхождение их, вероят-
но, связано с проявлением активности разломов антикавказского простирания [28].  

8 – 26 декабря в 00h58m c MS=8.7 [15] вблизи западного побережья о. Суматра, в Индоне-
зии. Целая череда землетрясений возникла 26 декабря  вдоль одного тектонического разлома. 
Первый толчок потряс северную часть о. Суматра, затем по цепочке толчки фиксировались до 
Никобарских и Андаманских островов. От них в разные стороны разошлась мощная приливная 
волна. Стена воды высотой до 10 м обрушилась на побережья Шри-Ланки, Индии, Индонезии, 
Таиланда, Малайзии. Число погибших достигло  более 300 тыс. человек [29]. 

Как видно, эти информационные сообщения посвящены как сильным разрушительным 
землетрясениям (1, 4, 6, 8) мира, так и землетрясениям (2 , 3, 5, 7) с меньшей магнитудой, зна-
чимым на территории России. Так, в 2004 г. анализировалось проявление сейсмической актив-
ности на западе Восточно-Европейской платформы (на территории Калининградской области), 
в Краснодарском крае, на Сахалине, на Камчатке. 
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