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

Оперативный сейсмологический бюллетень в 2006 г., так же, как и ранее [1], составлялся 
на основе следующих потоков входной информации: 

– ежедневных оперативных сводок со станций России и СНГ, поступавших по элек-
тронной почте и телетайпным каналам связи (в коде МСК-85); 

– сводок по конкретным землетрясениям (в коде МСК-85), формируемых в Службе 
срочных донесений (ССД) [2] для цифровых станций, участвующих при сводной обработке 
по программе WSG [3] на основе волновых форм, поступивших в Обнинск в режиме, близком 
к реальному времени; 

– оперативных сводок, создаваемых в Информационно-обрабатывающем центре (ИОЦ) 
ГС РАН с 13 цифровых станций («Абакан», «Красноярск», «Шира», «Дивногорск», «Орен-
бург», «Кызыл», «Большая речка», «Кутурчин», «Орье», «Табат», «Тиберкуль», «Шагонар», 
«Владивосток») по результатам выборочной обработки волновых форм записей землетрясений 
Восточной Сибири, Алтая, Монголии и пограничных территорий России с Монголией, Дальне-
го Востока, получаемых по FTP-протоколу; 

– оперативных сводок из региональных сейсмологических центров России и СНГ по де-
вяти станциям Камчатского филиала ГС РАН, семи – Сахалинского филиала ГС РАН и 13 – 
Казахстанского национального центра данных; 

– оперативных сводок, создаваемых в ИОЦ ГС РАН из ежедекадных станционных бюл-
летеней на бумажных носителях 12 телесейсмических и региональных станций, из которых де-
вять («Бодайбо», «Гофицкое», «Закаменск», «Кульдур», «Монды», «Печеры», «Северо-
Курильск», «Хабаровск», «Чита») расположены в России и три («Львов», «Ужгород», «Дели-
си») – в СНГ; 

– ежемесячных бюллетеней Алтае-Саянского и Байкальского филиалов ГС СО РАН со 
сводной обработкой землетрясений Алтая, Саян, пограничных областей России с Монголией 
и Китаем, Байкальской зоны; 

– ежемесячных бюллетеней Магаданского филиала ГС РАН со сводной обработкой зем-
летрясений Северо-Востока России; 

– ежемесячных бюллетеней Дагестанского, Северо-Осетинского филиалов ГС РАН и лабо-
ратории сейсмического мониторинга КМВ ГС РАН со сводной обработкой землетрясений Вос-
точного и Северного Кавказа; 

– ежедневных оперативных сводок из 11 стран мира (Болгария, Германия, Голландия, 
Дания, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, США, Финляндия, Чехия), поступавших по 
электронной почте; 

– бюллетеней сводной обработки землетрясений со станционными данными сети сейсми-
ческих станций Крыма для землетрясений западной зоны Северного Кавказа, поступавших со-
гласно научно-техническому договору с отделом сейсмологии Института геофизики НАН Ук-
раины в г. Симферополе; 

– сейсмологических каталогов и бюллетеней международных сейсмологических цен-
тров США (NEIC), Австрии (IDC) и Франции (CSEM), содержащих результаты сводной обра-
ботки землетрясений и станционные данные. 

Всего в Оперативной службе ГС РАН в 2006 г. использовались данные 737 сейсмических 
станций ГС РАН и мировой сети, изображенных на рис. 1. Как видим, подавляющее число ис-
пользуемых станций размещено в Северном полушарии, особенно в районах самой высокой 
плотности населения – в Европе. Список всех станций дан в Приложении к наст. сб. [4].  
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Сеть станций ГС РАН на территории 
России, участвующих в оперативной обра-
ботке в 2006 г., по сравнению с таковой 
в 2005 г. [1], пополнилась региональной 
станцией «Нальчик» на Северном Кавказе. 
На станции «Куба-Таба» поставлено до-
полнительное цифровое оборудование типа 
SDAS [5, 6]. 

Описанная сеть станций обеспечила в 
2006 г., как это следует из графика повторяе-
мости, построенного для 7303 землетрясений 
с h70 км (рис. 2), значение уровня предста-
вительной магнитуды для всей Земли 
Мmin5.0. Уравнение линейной части графика 
имеет вид:  

lg N(7.120.07) – (0.830.01) MS.      (1) 

Для его построения использованы на-
блюденные магнитуды землетрясений MS (NMS1017) и пересчетные магнитуды MS* 
(NMS*6286) из [7, 8] по формуле из [9]: 

MS*1.59MPSP – 3.67 с h70 км.     (2) 

Выходные потоки информации включали ежедекадные оперативные каталоги и сейсмоло-
гические бюллетени ГС РАН [7, 8], но не 36 выпусков за год, как в [1], а только 20, включая 2-ю 
декаду июля 2006 г., перейдя в дальнейшем исключительно к электронным формам по адресам:  

ftp://ftp.gsras.ru/pub/Teleseismic_bulletin/2006/ – для бюллетеня, 
ftp://ftp.gsras.ru/pub/Teleseismic_Catalog/2006/ – для каталога.  

Методика расчета основных параметров землетрясений, по сравнению с таковой в [1], не 
изменилась. Координаты гипоцентра (, , h) и время t0 возникновения землетрясения опре-
делялись по программе ЭПИ-74 [10] с использованием телесейсмических [11–13] и региональ-
ных [14, 15] годографов на основании данных о временах прихода продольных Р (РКIКР)-волн 
на сейсмические станции. Максимум поверхностных волн LRM выделялся в соответствии с го-
дографами [16, 17], определение магнитуд MS и MPSP производилось по максимальной скоро-
сти смещения (А/Т)max в поверхностных и объемных волнах и соответствующим калибровоч-
ным кривым [18–22].  

Оперативный сейсмологический каталог за 2006 г. [8] включает параметры 
8714 землетрясений с MPSP3.2–7.2 и одного промышленного взрыва в Свердловской области 
2 февраля в 11h30m с MPSP3.8, выявленного позже [23]. 

Распределение землетрясений Земли с M (MS, MPLP, MPSP)6.0 в зависимости от магни-
туды, но без дифференциации их по глубинам очагов, приведено в табл. 1, в сопоставлении с 
аналогичными данными за предыдущие 14 лет [1]. Как видим, в 2006 г. число землетрясений в 
интервале М6.0–6.9 составило N154, что сравнимо со средним (N14831) за 15 лет; в диа-
пазоне М7.0–7.9 оно равно N15 и также близко к среднему значению (N144). В 2006 г. 
произошло два землетрясения с М=8.0 – на островах Тонга 3 мая в 15h26m с MPLP8.0 и Си-
муширское-I 15 ноября в 11h14m с MS8.0 в районе Курильских островов. 

Распределение числа землетрясений Земли разных магнитуд по интервалам глубин и 
суммарная сейсмическая энергия дано в табл. 2. Для ее построения использованы наблюденные 
магнитуды MS землетрясений и пересчетные MS* для неглубокофокусных землетрясений по 
формуле (2), а для глубокофокусных – по формулам (3), (4) из [8]: 

MS*1.77 MPSP – 5.2, h71–390 км,     (3) 

MS*1.85 MPSP – 4.9, h>390 км.     (4) 
Сейсмическая энергия, в отличие от предыдущих лет, рассчитывалась только из MS/MS*  

по формуле К. Касахара [24]: 

lgE, эрг11.8 + 1.5 MS.      (5) 

Рис. 2. График повторяемости земле- 
трясений Земли с h70 км  

за 2006 г.  
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Таблица 1. Распределение числа землетрясений Земли в различных интервалах магнитуд  
с M6.0 за 1991–2006 гг. 

Год Число землетрясений  
в интервале M 

Всего 

6.0–6.9 7.0–7.9 8.0–8.9 
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 
2000 169 17  186 

Год Число землетрясений  
в интервале M 

Всего 

6.0–6.9 7.0–7.9 8.0–8.9 
2001 126 16 1 143 
2002 139 11  150 
2003 138 14 2 154 
2004 153 14 3 170 
2005 190 13 1 204 

Сумма 2231 209 8 2448 

Среднее 
за 15 лет 

14831 144  16334

2006 154 15 2 171 

Таблица 2. Распределение N(M) землетрясений Земли и суммарной их энергии по разным 
интервалам глубин за 2006 г. 

h, 
км 

MS/MS* N Е, 
1015 Дж 2.5 2.6–3.5 3.6–4.5 4.6–5.5 5.6–6.5 6.6–7.5 7.6–8.5 

70 633 2739 2855 916 138 19 3 7303 149.75 

71–390 508 437 149 28 28 2 1 1153 39.18 

390 32 74 110 31 8 3  258 7.71 

N 1173 3250 3114 975 174 24 4 8714 196.64 

По данным Сейсмологического бюллетеня ГС РАН [7], общее количество выделившейся 
в 2006 г. энергии на земном шаре равно Е196.641015 Дж, что меньше таковой в 2004 г. 
(Е851.391015 Дж [25]) и 2005 г. (Е221.481015 Дж [1]). Это связано прежде всего, с раз-
личным числом N землетрясений c М7.6 в эти годы. На рис. 3 показано распределение сейс-
мической энергии землетрясений за 1991–2006 гг. по данным [1, 6, 25, 26], рассчитанной еди-
нообразно из MS/MS* по формуле (5) из [24]. 

 

Рис. 3. Распределение сейсмической энергии землетрясений Земли в 1991–2006 гг.  

На рис. 4 представлено географическое распределение землетрясений Земли. На карте 
показаны границы основных сейсмических поясов по [27] – Тихоокеанского (I), Трансазиатско-
го (II), Атлантического (III), Индийского (IV), Африканского грабена (V).  

Далее дано описание распределения землетрясений в пределах границ сейсмических поя-
сов в 2006 г., приведен список наиболее сильных землетрясений и показана таблица их меха-
низмов, а затем дано описание сильнейших землетрясений. Распределение суммарной сейсми-
ческой энергии, выделившейся в 2006 г. при землетрясениях с M(MS, MPLP, MPSP)6.0 в 
различных сейсмических поясах, приведено в табл. 3. 
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Рис. 4. Карта эпицентров землетрясений Земли за 2006 г. по данным [7] 

1 – магнитуда МS/MS*; 2 – глубина h гипоцентра, км; 3 – граница сейсмического пояса. 

Таблица 3. Распределение числа землетрясений с M6.0 и суммарной сейсмической 
энергии Е по сейсмическим поясам в 2006 г. 

№ Сейсмический пояс М Е, 
1015 Дж6.0–6.9 7.0

I Тихоокенский 121 13 177.9 
II Трансазиатский 13 1 0.8
III Атлантический 3 1 6.3 
IV Индийский 16 1 1.7 

№ Сейсмический пояс М Е, 
1015 Дж6.0–6.9 7.0 

V Восточно-Африканские  
грабены

1 1 5.6 

 Сумма  154 17 192.3 

Как и в 2005 г. [1], в табл. 3 включен сейсмический пояс V (Восточно-Африканские гра-
бены [27]), связанный с внутренними разломами континентальных структур, т.к. в его пределах 
в 2006 г. произошло сильное (MS7.3) землетрясение в Мозамбике [7, 8]. Суммарное значение 
сейсмической энергии, выделившейся в этом поясе, превосходит таковую для Трансазиатского 
и Индийского поясов и соизмеримо с энергией для Атлантического пояса. Из 17 сильнейших 
землетрясений Земли с М (MS, MPLP, MPSP)7.0 13 землетрясений локализованы в Тихооке-
анском сейсмическом поясе и по одному в остальных поясах (табл. 4). 

Таблица 4. Список сильных землетрясений мира с М7.0 в 2006 г. 

№ Дата, 
д   м 

t0, 
ч   мин   с 

Эпицентр h, 
км

M0, 
Нм 

(OBN)

Магнитуды Сейсми-
ческий
пояс 

Географический  
регион по [28]   MS/n MPLP/n MPSP/n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1* 02.01 06 10 48.6 –61.016 –21.557 10f  7.3/28  5.9/20 III Юго-запад  
Атлантического океана

2 04.01 08 32 31.6 28.281 –112.125 10f  7.1/30  6.3/67 I Калифорнийский залив
3 08.01 11 34 53.9 36.329 23.283 66  6.4/58 7.2/16 6.8/80 II Южная Греция 
4* 27.01 16 58 51.5 –5.382 128.234 389   7.0/8 7.0/52 I Море Банда 
5 22.02 22 19 06.8 –21.167 33.717 11 3.81019 7.3/57 7.4/8 6.6/60 V Мозамбик 

6* 20.04 23 24 58.7 61.028 167.088 10 7.91019 7.7/82 7.0/9 6.8/136 I Восточная Сибирь, 
Россия 
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№ Дата, 
д   м 

t0, 
ч   мин   с 

Эпицентр h, 
км

M0, 
Нм 

(OBN)

Магнитуды Сейсми-
ческий
пояс 

Географический  
регион по [28]   MS/n MPLP/n MPSP/n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7* 29.04 16 58 04.5 60.56 167.52 10f 9.01018 6.6/47 7.0/8 6.4/89 I Восточная Сибирь, 
Россия 

8* 03.05 15 26 37.0 –19.978 –174.223 33f  7.7/78 8.0/8 7.2/59 I Острова Тонга 
9 16.05 10 39 21.0 –31.557 –179.156134  7.0/19 7.4/5 6.7/39 I Район островов 

Кермадек 
10 16.05 15 28 27.4 0.1 97.0 33f  6.8/35 7.3/7 6.8/44 IV Северная Суматра, 

Индонезия 
11 17.07 08 19 27.3 –9.13 107.45 33f 7.81019 7.0/64 6.8/11 6.1/39 I Южнее Явы, Индонезия

12 28.09 06 22 09.0 –16.565 –172.057 34  6.5/83 7.1/4 6.7/80 I Район островов Самоа 
13* 30.09 17 50 24.3 46.312 153.12 31 2.01019 6.5/70 7.1/10 6.3/142 I Курильские острова 

14* 15.11 11 14 14.5 46.57 153.29 26 5.21020 8.0/61 7.3/8 6.7/113 I Курильские острова 

15* 07.12 19 10 24.1 46.10 154.31 46 6.31018 6.5/49 7.0/6 6.5/124 I Восточнее Курильских 
островов 

16 26.12 12 26 23.3 21.882 120.58 33f 4.41019 7.2/76 7.1/13 6.7/101 I Район Тайваня 

17 26.12 12 34 16.3 22.16 120.58 33f  7.1/31 7.1/5 6.6/68 I Тайвань 

Примечание. В графе 1 номера землетрясений соответствуют таковым в [8], знак * указывает наличие в [8] парамет-
ров механизма очага по первым вступлениям Р-волн; в графе 6 буквой «f» индексирована фиксирован-
ная глубина. 

В табл. 5 и на рис. 5 представлены решения механизмов очагов: для восьми землетрясе-
ний (№ 1, 4, 6–8, 13–15) они взяты из [7, 8] и получены по Р-волнам (код MOS); для шести 
(2, 3, 5, 9–11) – из [29], получены по методу тензора момента центроида (ТМЦ) по данным Гар-
вардского центра США (код HRVD); для трех (12, 16, 17) – из [29] по данным Колумбийского 
университета США (код GCMT), куда было переведено агентство HRVD. 

Таблица 5. Механизмы очагов сильных землетрясений мира в 2006 г. 

№ Дата, 
д    м 

t0, 
ч  мин  с 

h,
км 

Магнитуда Оси главных напряжений Нодальные плоскости Агент-
ство Mw 

[29] 
MS 

 
MPSP

 
T N P NP1 NP2 

PL AZM PL AZM PL AZM STK DP SLIP STK DP SLIP 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 02.01 06 10 48.6 10f 7.4 7.3 5.9 9 321 78 180 7 52 97 78 1 6 89 168 MOS 
2 04.01 08 32 31.6 10f 6.6 7.1 6.3 2 84 87 256 0 354 129 88 178 219 88 2 HRVD
3 08.01 11 34 53.9 66 6.7 6.4 6.8 65 32 24 228 6 135 201 44 55 66 55 119 HRVD
4 27.01 16 58 51.5 389 7.6 7.2* 7.0 23 294 28 191 53 57 65 34 –32 182 73 –119 MOS 
5 22.02 22 19 06.8 11 7.0 7.3 6.6 19 253 11 347 67 104 325 27 –114 172 65 –78 HRVD
6 20.04 23 24 58.7 10f 7.6 7.7 6.8 72 31 18 211 0 121 194 48 66 48 48 114 MOS 
7 29.04 16 58 04.5 10f 6.6 6.6 6.4 49 205 39 45 10 307 360 49 33 247 66 134 MOS 
8 03.05 15 26 37.0 33f 8.0 7.7 7.2 49 252 15 0 37 102 247 17 158 358 84 75 MOS  
9 16.05 10 39 21.0 134 7.4 7.0 6.7 60 266 10 159 28 64 129 19 58 342 74 100 HRVD

10 16.05 15 28 27.4 33f 6.8 6.8 6.8 15 49 59 164 27 311 92 60 –171 358 82 –31 HRVD
11 17.07 08 19 27.3 33f 7.7 7.0 6.1 55 6 2 98 35 190 290 10 102 98 80 88 HRVD
12 28.09 06 22 09.0 34 6.9 6.5 6.7 5 283 7 14 82 155 199 51 –81 6 40 –100 GCMT
13 30.09 17 50 24.3 31 6.6 6.5 6.3 50 320 9 219 38 121 40 84 99 163 11 34 MOS 
14 15.11 11 14 14.5 26 8.3 8.0 6.7 50 297 9 39 38 136 38 84 81 274 11 146 MOS 
15 07.12 19 10 24.1 46 6.4 6.5 6.5 12 320 20 225 66 78 213 60 –114 74 37 –55 MOS 
16 26.12 12 26 23.3 33f 7.0 7.2 6.7 15 65 7 333 73 219 165 30 –76 329 61 –98 GCMT
17 26.12 12 34 16.3 33f 6.9 7.1 6.6 38 8 48 241 28 114 151 48 0 61 90 138 GCMT

Примечание. Параметры землетрясений в графах 1–4, 6, 7 соответствуют таковым в каталоге [8]; в графе 5 дана Mw, 
полученная при определении механизма очага по методу ТМЦ [29]; в графе 6 знак * для землетрясения 
(4) обозначает расчетную магнитуду MS*. 
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Рис. 5. Стереограммы механизмов очагов сильных землетрясений за 2006 г.  
в проекции нижней полусферы 

1 – магнитуда MS/MS*; 2 – граница сейсмического пояса 

Ниже приводятся описания решений механизмов очагов 17 землетрясений из табл. 5 по 
сейсмическим поясам I–V. Для сравнения энергетических характеристик землетрясений при их 
описании приводится магнитуда MS (табл. 4 и 5). 

В пределах Тихоокеанского пояса (I) сосредоточено 76 % (13 из 17) сильных (М7.0) 
землетрясений – №№ 2, 4, 6–9, 11–17 в табл. 4, 5. Рассмотрим их в отдельности. 

Землетрясение (2) c MS7.1 произошло 4 января в 08h32m в районе Калифорнийского за-
лива под действием напряжений сжатия, ориентированных в северном направлении, и напря-
жений растяжения, ориентированных на восток. Обе нодальные плоскости близвертикальны 
(DP88°) и характеризуются сдвиговым типом движения: левосторонним – по плоскости NP2 
юго-западного простирания, правосторонним – по плоскости NP1 юго-восточного простирания. 

Землетрясение (4) с MS*7.2 зарегистрировано 27 января в 16h58m в районе моря Банда, а 
(12) с MS6.5 – 28 сентября в 06h22m – относится к островам. В обоих случаях движение в очаге 
возникло под действием напряжений растяжения, ориентированных на запад–северо-запад. В 
случае (4) более пологая (DP34°) плоскость NP1 имеет северо-восточное простирание 
(STK65°), тип движения по ней – левосторонний сдвиг с компонентой сброса; более кру-
тая (DP73°) плоскость NP2 имеет меридиональное простирание (STK182°), тип движения по 
ней – сброс, с компонентой правостороннего сдвига. В случае (12) обе плоскости имеют близ-
меридиональное простирание, по обеим плоскостям тип движения – сброс с компонентами ле-
востороннего сдвига по NP2 и правостороннего – по NP1. 

Землетрясения (6, 7) возникли в Корякском автономном округе: (6) – Олюторское земле-
трясение 20 апреля в 23h24m с MS7.7, и (7) – сильнейший афтершок с MS6.6 29 апреля 
в 16h58m [30]. Первая информация об Олюторском землетрясении и последовавшей за ним 
мощной серии афтершоков была опубликована в Интернете на сайте Камчатского филиала 
ГС РАН (http://data.emsd.iks.ru/regquake/index.htm) по данным радиотелеметрических стан-
ций [31] в режиме, близком к реальному времени. Было отмечено увеличение числа поверхно-
стных землетрясений в связи с извержением трех вулканов: Ключевского, Шивелуча и Безы-
мянного. Предполагается [32], что всплеск сейсмической активности в 2005 г. был 
предвестником Олюторского землетрясения. Для землетрясений (6, 7) движение в очаге опре-
делялось действием напряжений сжатия, ориентированных на северо-запад. В очаге главного 
толчка (6) простирание плоскостей северо-восточное (NP1) и юг–юго-западное (NP2) в направ-
лении Курило-Камчатской дуги, тип движения по обеим плоскостям – взброс с компонентой 
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правостороннего сдвига для плоскости NP2 и левостороннего – для NP1. Для афтершока (7) 
одна нодальная плоскость NP2 простирается в направлении на север (STK0), тип движения по 
ней – левосторонний сдвиг с компонентами взброса; другая – NP1 – имеет простирание на за-
пад–юго-запад (STK247), тип движения по ней – взброс с компонентой правостороннего 
сдвига.  

Результаты анализа афтершоковой последовательности Олюторского землетрясения (6) 
описаны в [33, 34], где показана оконтуренная область афтершоков, приведены ее размеры, оп-
ределены механизмы очагов главного толчка и афтершоков. Полная сейсмическая энергия, вы-
делившаяся в очаговой области, равна 1.51015 Дж. Две трети этой величины приходится на 
главное землетрясение и одна треть – на афтершоковый процесс. В [35] исследована простран-
ственно-временная структура очага Олюторского землетрясения на основе записей Р-волн на 
широкополосных станциях мировой сети и японской сети F-net. Получены параметры очага, 
центр его тяжести расположен к юго-западу от эпицентра на расстоянии 13–25 км. Длина очага 
– 112.8±8.4 км, скорость распространения разрыва – 2.7–3.0 км/с. В [36] определены параметры 
модели высокочастотного излучателя в виде прямолинейного сегмента с однородной светимо-
стью, в которой разрыв распространяется двусторонним образом с постоянной скоростью. Ре-
зультаты приемлемо согласуются с размером и простиранием афтершоковой зоны и положением 
в ней инструментального эпицентра. В [37] выявлены некоторые особенности записи колебаний 
грунта на разных станциях при Олюторском землетрясении по спектрам Фурье. В [38, 39] приве-
дены выявленные в первые дни после землетрясения первичные и вторичные сейсмодислокации 
в результате обследования ряда объектов на местности и в населенных пунктах Тиличики, Корф 
и Хаилино, входящих в эпицентральную область. Олюторское землетрясение подтвердило 
оценки по включению в карту общего сейсмического районирования ОСР-97А поселков КАО 
Тиличики и Корф составной частью к пунктам с возможными сотрясениями на средних грунтах 
до 8 баллов по шкале MSK-64 и поставило вопрос о необходимости дополнительных исследова-
ний сейсмической опасности [40, 41]. Проведены макросейсмические обследования последствий 
сильных сейсмических событий на грунтах, способных разжижаться [42–44], подтверждается 
увеличение интенсивности на этих площадках и уменьшение ее на отложениях, где отсутству-
ют подобные явления. В [45] обсуждаются результаты вейвлет-обработки излучений электро-
магнитного поля в интервале 0–20 кГц, зарегистрированных в верхней атмосфере вблизи Олю-
торского землетрясения. По наблюдениям Камчатской GPS-сети KAMNET [46], которая 
является составной частью опорной сети GPS-станций ГС РАН (NEDA) на территории Северной 
Евразии, получены предварительные данные относительного перемещения Беринговоморской и 
Северо-Американской плит в районе Олюторского землетрясения. При анализе временного ряда 
GPS-наблюдений выявлена аномалия, начавшаяся в конце 2005 г. Олюторское землетрясение 
предварялось смещениями пункта TIL в направлении юг-север на несколько мм от среднего гло-
бального тренда. Этому землетрясению посвящена отдельная статья [47] в наст. сб. 

Землетрясения (8, 9) зарегистрированы 3 мая в 15h26m с MS7.7 и 16 мая в 10h39m 
с MS7.0 в районе островов Тонга и Кермадек. Движение в очагах (8, 9) возникло под действи-
ем близких по величине напряжений сжатия, ориентированных на восток–юго-восток в (8) и 
северо-восток – в (9), и напряжений растяжения, ориентированных в обоих случаях на запад–
юго-запад. В случае (8) по плоскости NP1 пологого (DP17°) залегания и юго-западного про-
стирания реализовался надвиг с компонентами правостороннего сдвига, в случае (9) по такой 
же пологой (DP19°) плоскости юго-восточного простирания – надвиг с компонентами лево-
стороннего сдвига. Плоскость NP2 в обоих случаях – крутопадающая (DP84, 74°) с близмери-
диональным (STK358, 342°) простиранием. В движениях по ним превалирует взброс с компо-
нентой левостороннего (8) и правостороннего (9) сдвига.  

Землетрясение (11) с MS7.0 отмечено 17 июля в 08h19m в Индонезии, южнее о. Ява. 
Движение в его очаге возникло под действием сжимающих и растягивающих напряжений, 
ориентированных в направлении север-юг. Обе нодальные плоскости имеют близширотное 
простирание. Движение по пологой (DP10) плоскости NP1 – надвиг, по крутой (DP80) 
плоскости NP2 – взброс. При этом землетрясении образовался надвиг в Яванском желобе, в 
результате возникло разрушительное цунами (высота волн – 5–8 м), обрушившееся на южный 
берег острова [48]. Скорость вспарывания разлома была необычно низкой – 1.0–1.5 км/с. Зем-
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летрясение возникло около верхнего края надвига зоны субдукции. Его очаг был определен 
по записям шести мареографов, размещенных вокруг Индийского океана [49]. По инверсии 
волновых форм цунами определено, что длина очага цунами ~200 км. По модели мгновенного 
вспарывания разлома наибольшее смещение (2.5 м) произошло в ~150 км к востоку от эпи-
центра. Большая часть подвижек приходится на мелководную часть разлома. Согласно [50], 
подвижка в очаге землетрясения типа взброс, что согласуется с данными табл. 5. 

Землетрясения (13, 14, 15), произошедшие 30 сентября в 17h50m с MS6.5, 15 ноября 
в 11h14m с MS8.0 (Симуширское-I) [29, 51] и 7 декабря в 19h10m с MS6.5, локализованы в рай-
оне Курильских островов. В очагах землетрясений первых двух из них движения вызваны дейст-
вием преобладающих напряжений сжатия, ориентированных на юго-восток [51]. Одна из нодаль-
ных плоскостей NP1 в (13 и 14) – крутопадающая, тип движения по ней – взброс, простирание 
северо-восточное, совпадающее с направлением Курильской гряды. Другая NP2 – пологая, но в 
случае (13) ее простирание юг–юго-восточное (STK163°), тип движения – левосторонний сдвиг 
с компонентами надвига, а в случае (14) – близширотное простирание, тип движения – право-
сторонний сдвиг с компонентами надвига. Изучению Симуширского-I землетрясения (14) и по-
следовавшему за ним 13 января 2007 г. в 04h23m Симуширскому-II землетрясению с MS8.2 
(также к востоку от Курильских островов) посвящены работы [52–55]. Отмечается, что вдоль 
Тихоокеанского побережья приливными станциями были зарегистрированы цунами, которые 
в Японии не вызвали разрушений [53]. Cмоделированы возможные сценарии развития цуна-
ми [54]. Обсуждаются проблемы долгосрочного прогноза в связи с произошедшими Симушир-
скими землетрясениями [52, 55, 56]. Тип движения в очаге события (15) – сброс, обе плоскости 
имеют одинаковое простирание в направлении северо-восток–юго-запад. Движение в очаге 
возникло под действием напряжений растяжения, ориентированных на северо-запад. 

Землетрясения (16, 17), зарегистрированные 26 декабря в 12h26m и в 12h34m с MS7.2 и 
7.1, произошли у южного побережья Тайваня на границе Евразийской и Филиппиноморской 
плит. Тип движения в очаге (16) – сброс по обеим нодальным плоскостям, в (17) – сдвиг, лево-
сторонний по NP1 и правосторонний – по NP2. Движение в очаге (16) обусловлено действием 
напряжений растяжения, ориентированных на восток–северо-восток (AZM65°). Плоскость 
крутого залегания NP2 имеет простирание на северо-запад, тип движения по ней – сброс с ком-
понентой правостороннего сдвига. Более пологая плоскость NP1 простирается на юг–юго-
восток (STK165°), тип движения – также сброс, но с компонентой левостороннего сдвига. 
Процесс разрывообразования при этом землетрясении изучался в [57] при использовании широ-
кополосных записей Р-волн китайской цифровой сейсмологической сети (CDSN) и сети IRIS, а 
также модели конечных разломов и точечного источника. В [57] определены параметры разлома: 
простирание плоскости – 341.5°, падение – 77.9° в восточном направлении. Произошел сброс с 
небольшой сдвиговой компонентой. Полагают, что землетрясение было вызвано растяжением, 
возникшим вследствие процесса субдукции Евразийской плиты под Филиппиноморскую. Данные 
механизма очага (16), полученные в [57], согласуются с данными GCMT из табл. 5. 

В (17) движение вызвано действием близких по величине напряжений сжатия и растяже-
ния, ориентированных на восток–юго-восток (AZM114°) и почти на север (AZM8°) соответст-
венно. Вертикальная плоскость залегания NP2 имеет простирание на северо-восток (STK61°), 
более пологая плоскость NP1 – на юго-восток (STK151°).  

В Трансазиатском поясе (II) 8 января в 11h34m возникло землетрясение (3) с MS6.4 в 
районе Южной Греции под действием сжимающих напряжений, ориентированных на юго-
восток. Плоскость NP1 простирается на юг–юго-запад (STK201), плоскость NP2 – на восток–
северо-восток (STK66), тип движения по ним – взброс с компонентой правостороннего сдвига 
по NP2 и левостороннего – по NP1.  

В пределах Атлантического пояса (III), на юго-западе Атлантического океана, 2 января 
в 06h10m зафиксировано землетрясение (1) с MS7.3. Движение в его очаге возникло под дейст-
вием близких по величине напряжений сжатия, ориентированных на северо-восток, и растяже-
ния, ориентированных на северо-запад. Обе плоскости залегают круто. Одна плоскость – NP1 – 
близмеридионального простирания и тип движения по ней – правосторонний сдвиг с верти-
кальной компонентой. Вторая плоскость – NP2 – имеет близширотное простирание и тип дви-
жения по ней – левосторонний сдвиг. 
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К Индийскому сейсмическому поясу (IV) относится землетрясение (10) с MS7.0, ко-
торое имело место 16 мая в 15h28m к западу от о. Суматра. Движение в его очаге произошло 
под действием как напряжений растяжения, ориентированных на северо-восток, так и напря-
жений сжатия, ориентированных на северо-запад. Обе нодальные плоскости залегают круто. 
По плоскости меридионального простирания NP2 тип движения – левосторонний сдвиг с 
компонентой сброса. По плоскости широтного простирания NP1 тип движения – правосто-
ронний сдвиг с компонентой сброса.  

В районе Восточно-Африканских грабенов (V) 22 февраля в 22h19m зарегистрировано 
землетрясение (5) в Мозамбике c MS7.3. Движение в его очаге произошло под действием пре-
валирования напряжений растяжения, ориентированных на запад–юго-запад. Одна из плоско-
стей NP2 простирается близмеридионально, имеет крутое падение и тип движения по ней – 
сброс с компонентой левостороннего сдвига. Плоскость NP1 простирается в северо-западном 
направлении и тип движения по ней – сброс с компонентой правостороннего сдвига (табл. 5). 
Это землетрясение – сильнейшее в Южной Африке за минувшие 100 лет [58]. Согласно [29], 
четыре человека погибли, 36 человек ранены, по крайней мере 294 здания разрушены в области 
Эспенгабере–Бейре–Чимойе. Отключения электроэнергии отмечены в Мапуту. Землетрясение 
ощущалось всюду по Мозамбику и восточному Зимбабве, Ботсване и Лусаке, в Замбии, во мно-
гих населенных пунктах Южной Африки: в Бейре, Иньямбане и Мапуту с интенсивностью 
5 баллов; в Матоле, Хараре, Мутаре, Зимбабве, Луи Трихардте и Палаборва – 4 балла; в Дурба-
не и Мидделбурге – 3 балла; в Йоханнесбурге и Претории – 2 балла [29]. Землетрясение сопро-
вождалось афтершоками.  

В заключение отметим, что в 2006 г. произошли такие уникальные землетрясения, как 
Олюторское (MS7.7), в Мозамбике (MS7.3) и Симуширское-I (MS8.0). Суммарная сейсмиче-
ская энергия, выделившаяся в 2006 г. на земном шаре, соответствует средним многолетним 
значениям за период наблюдений 1991–2006 гг. (см. рис. 3). Более 90% всей энергии приходит-
ся на Тихоокеанский сейсмический пояс, где имели место 13 сильнейших землетрясений года, 
и около 9% – на другие сейсмические пояса. 
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