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Новокаякентское землетрясение произошло 11 сентября 2006 г. в 02h23m в прибрежной 
части Каспийского моря в пределах уходящей в море ступени Терско-Каспийского передового 
прогиба. Землетрясение максимально ощущалось в Каякентском районе Республики Дагестан. 
На региональных расстояниях оно было зарегистрировано сетью сейсмических станций Севе-
ро-Осетинского и Дагестанского филиалов ГС РАН, многими станциями сети Азербайджана. 
Большинство станций, участвующих в определении гипоцентра, находились в северо-западных, 
западных и южных румбах (рис. 1). Две ближайшие станции – «Дербент» и «Махачкала» – уда-
лены от эпицентра на 47 км и 77 км соответственно. Наиболее удаленная станция, участвующая 
при локации, – «Анапа» с =901 км. 

Решения гипоцентра землетрясения в различных сейсмологических центрах [1, 2] пока-
зывают значительный разброс (рис. 2, табл. 1). Все эпицентры расположены севернее регио-
нального (GSreg) решения, что можно объяснить существенной разницей в глубинах гипоцен-
тра: заглубленным очагом с h=25–58 км, полученным по данным удаленных станций, и мелким 
очагом с h=9 км – при региональном решении, с минимальными среднеквадратичными невяз-
ками. Особенно важно, что при региональном решении участвуют данные станции «Дербент», 
которые при принудительном заглублении очага имеют значительно большую временную не-
вязку, чем при глубинах в пределах десяти километров. В этом районе известны и заглублен-
ные очаги, и коровые, поэтому вопрос об инструментальной глубине этого землетрясения ос-
тался открытым. 

Рис. 1. Положение региональных станций,  
зарегистрировавших Новокаякентское земле- 

трясение 11 сентября в 02h23m с MS=3.9 

Рис. 2. Решения эпицентра  Новокаякентского 
землетрясения 11 сентября в 02h23m с эллипса-
ми ошибок по данным различных агентств 

Среднее значение магнитуды MS=3.9 получено по замерам в максимальной фазе поверх-
ностной волны Рэлея на вертикальной компоненте по записям станций «Ала-Арча»–ААК  с 
=18.6 и «Алибек»–ABKT с =8.8. Расчетное значение интенсивности сотрясений в эпицен-
тре при MS=3.9 и инструментальной глубине h=9 км в предположении применимости среднего 
по Восточно-Европейской платформе уравнения макросейсмического поля Н.В. Шебалина [4]: 

I0 = 1.5 M – 3.5 lg h + 3.0 

равно I0 = 5.5, что отражено в названии статьи. 
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Таблица 1. Основные параметры Новокаякентского землетрясения 11 сентября 2006 г. с 
КР=12.3, MS =3.9 по данным Северного Кавказа (NC) в сопоставлении с 
определениями других агентств 

Агентство t0,  
ч  мин  с 

t0,  
с 

Гипоцентр Магнитуда Источ-
ник , N  , E  h, 

км 

NC 02 23 44.6 0.71 44.42 0.03 48.11 0.03 9 MS=3.9/2, MPSPreg=5.7/8, 
КР=12.3/14, I0

p=5.5 
[3] 

MOS 02 23 44.20 1.19 42.655 0.05 48.228 0.03 25 MPSP=5.0/85 [1] 

ISC 02 23 49.78 1.14 42.695 0.03 48.192 0.02 57.6
48* 

Ms=3.9/33, mb=4.8/228 
hpP=48 км 

[2] 

EDR NEIC 02 23 49.80 0.86 42.562 0.05 48.027 0.03 52.3 mb=4.8/149 [2] 

REB IDC 02 23 47.79 0.76 42.578 0.11 48.047 0.08 34.8 Ms=3.8/19, mb=4.5/26,  
ML=4.1/4 

[2] 

CSEM 02 23 46.70 0.120 42.6863 0.03 48.0158 0.02 40f  [2] 

Примечание. MOS – Информационно-обрабатывающий центр ГС РАН, сейсмологический бюллетень; IDC – Меж-
дународный центр данных Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(CTBTO), Австрия, Вена; NEIC – Национальный центр данных о землетрясениях Геологической служ-
бы США; ISC – Международный сейсмологический центр, Великобритания; CSEM – Европейский 
Средиземноморский сейсмологический центр, Страсбург, Франция. 

Карта эпицентров всех землетрясений за 2006 г. (рис. 3) вблизи главного толчка с 
указанием даты их возникновения свидетельствует о полном отсутствии в данном случае яв-
ных форшоков (табл. 2), ибо предваряющих событий всего три, два из которых возникли 
13 марта и 2 июля, т.е. за два с лишним месяца до исследуемого события, а третье за 
9 сентября по времени достаточно близкое, но удалено по долготе на 0.43. Единственная 
общая для названных толчков особенность в их расположении к востоку от Новокаякентского 
землетрясения. Вслед за ним до конца года возникло 11 землетрясений, т.е. почти в 4 раза 
больше. Все они рассеяны на значительной территории, кроме одного, ближайшего по време-
ни (19 октября) и по расстоянию (около 3 км). Опять же единственной общей их особенно-
стью является расположение эпицентров восточнее Новокаякентского землетрясения, кроме 
события 23 ноября (табл. 2). В результате «в связке» с главным толчком можно признать на-
личие лишь одного, достаточно позднего (через 8 дней) афтершока 19 сентября в 03h01m с 
КР=9.6 с энергетической ступенью от главного толчка, равной  

Ка = 12.3 – 9.6 = 2.7. 

Таблица 2. Основные параметры главного толчка 11 сентября в 02h23m  с КР=12.3 и 
событий предваряющей и последующей сейсмичности  

№ Дата, 
д   м 

t0, 
ч  мин  с 

Эпицентр h, 
км 

MPVА КР 
, N , Е 

До основного толчка 

1 13.03 20 43 08.7 42.37 48.34 10  8.1 
2 02.07 22 49 08.1 42.34 48.68 16  8.0 
3 09.09 13 15 47.4 42.46 48.54 33  7.9 

Основной толчок 

 11.09 02 23 44.6 42.42  48.11 9 5.7 12.3

После основного толчка 

1 19.09 03 01 11.7 42.40 48.08 8 4.6 9.6 
2 04.10 14 03 42.6 42.51 47.70 11  7.2 

№ Дата,
д   м

t0, 
ч  мин  с 

Эпицентр h, 
км 

MPVА КР 
, N , Е 

3 27.10 20 47 08.1 42.73 47.74 5  7.1 
4 28.10 23 27 26.4 42.46 47.91 2  7.5 
5 06.11 20 38 15.3 42.74 47.80 5 3.6 8.0 
6 09.11 18 11 04.8 42.21 48.14 7  8.7 
7 23.11 01 03 36.5 42.40 48.26 12  8.0 
8 03.12 19 52 47.2 42.23 47.90 26  6.8 
9 18.12 03 04 28.9 42.96 47.88 1f  8.5 

10 19.12 21 10 47.5 42.36 47.97 4  8.9 
11 23.12 19 16 42.4 42.69 47.97 11  7.5 
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Механизм очага землетрясения 11 сентября 
2006 г. в 02h23m рассчитан по знакам первых вступ-
лений Р-волн, выделенных на 91 станции, и про-
грамме [5]. На 73 станциях зарегистрированы вол-
ны сжатия (знаки плюс), на 18 – волны разрежения 
(знаки минус). Станции расположены в интервале 
эпицентральных расстояний =0.6°–59° в азиму-
тальном створе 22°–342°, с малым числом данных 
в азимульном створе 90°–180°. Решения механиз-
ма очага в стереографической проекции (нижняя 
полусфера) показаны на рис. 4, параметры меха-
низма представлены в табл. 3 из [6]. Из-за не-
достаточного окружения станциями эпицентра 
качество решения механизма по имеющимся дан-
ным невысокое и его можно рассматривать лишь 
как одно из наиболее вероятных решений. 

Согласно приведенным данным, Новокая-
кентское землетрясение произошло под преобла-
дающим действием близгоризонтальных (PLP=9) 
напряжений сжатия, ориентированных в юго-
западном направлении. Одна из нодальных плос-
костей NP1 имеет юг–юго-восточное (STK=147) 
простирание и относительно крутое (DP=53) па-
дение. Другая плоскость NP2 имеет северо-
западное (STK=293) простирание и более пологое 

(DP=39) залегание. Тип движения по плоскости NP1 – взброс с правосторонней сдвиговой 
компонентой, по NP2 – надвиг с левосторонней сдвиговой компонентой. Полученный тип под-
вижки согласуется со сведениями в [7] для структур Юго-Восточного Кавказа, характеризую-
щихся взбросами с левосдвиговой компонентой. Таким образом, предварительно можно пред-
положить, что названная активизация относится скорее к уходящим в море орогенным 
структурам Большого Кавказа. 

 

Рис. 4. Стереограмма механизма очага Новокаякентского землетрясения  
11.09.2006 г. в 02h23m в нижней полусфере 

1 – нодальные линии; 2, 3 – оси главных напряжений растяжения и сжатия соответст-
венно; зачернена область волн сжатия. 

Таблица 3. Параметры механизма очага Новокаякентского землетрясения 11.09.2006 г. в 
02h23m с КР=12.3 

Агент- 
ство 

Дата, 
д   м 

t0, 
ч  мин  с 

h, 
км 

Магнитуды КР Оси главных напряжений Нодальные плоскости Источ-
ник MPVA MS T N P NP1 NP2 

PL AZM PL AZM PL AZM STK DP SLIP STK DP SLIP 

NC 11.09 02 23 44.6 9 5.0 3.9 12.3 71 105 16 315 9 222 147 56 110 293 39 64 [6] 

Макросейсмические данные собраны по телефону сотрудниками станции «Махачкала» 
и Дагестанского филиала ГС РАН без выезда в населенные пункты. Максимальная интенсив-
ность сотрясений I=5 баллов по шкале MSK-64 [8], по сообщению персонала станции «Махач-
кала», отмечена в двух в населенных пунктах: Новокаякент (∆=11 км) и Каякент (∆=14 км). В 
Новокаякенте в результате землетрясения произошло автоматическое аварийное отключение 
тяговой подстанции. Кроме того, по данным [9], землетрясение ощущалось с интенсивностью 
I=3–4 балла в Сергокале (∆=36 км), Манасе (∆=49 км), Уркарахе (∆=48 км). Ориентировочно 
область трехбалльных сотрясений довольно обширна и вытянута вдоль побережья более чем на 

Рис. 3. Положение эпицентров землетрясений 
вблизи Новокаякентского землетрясения  

11 сентября в 02h23m  с КР=12.3 

1 – эпицентры землетрясений с КР=7, 8, 9, 10, 12; 
2 – форшоки; 3 – афтершоки; 4 – эпицентр основ-
ного толчка; 5 – сейсмические станции  
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100 км: в Дагестанских Огнях (∆=34 км), Дербенте (∆=43 км), Махачкале (∆=80 км), Буйнакске 
(∆=93 км) – 3 балла, в Гунибе (∆=95 км) – 2–3 балла. Предположительно макросейсмический 
эпицентр совпал с инструментальным и находился в море, вблизи Новокаякента. Все описан-
ные данные представлены в табл. 4. 

Таблица 4. Макросейсмические данные о Новокаякентском землетрясении 11 сентября 
2006 г. в 02h23m  c КР=12.3, MS=3.9 

№ Пункт , км , N , E 

 5 баллов    

1 Новокаякент 11 42.39 47.98 
2 Каякент 14 42.36 48.02 

 3–4 балла    

3 Сергокала 36 42.45 47.67 
4 Уркарах 48 42.17 47.64 
5 Манас 49 42.72 47.68 

№ Пункт , км , N , E 

 3 балла    

6 Дагестанские Огни 34 42.12 48.20 
7 Дербент 43 42.07 48.29 
8 Махачкала 80 42.98 47.49 
9 Буйнакск 93 42.82 47.12 

 2–3 балла    

10 Гуниб 95 42.39 46.97 
 
Карта изосейст, построенная на 

основе данных табл. 4, дана на рис. 5. 
Пунктов мало, поэтому она лишь при-
ближенно характеризует макросейсми-
ческое поле Новокаякентского земле-
трясения. Тем не менее «половинки» 
изосейст достаточно закреплены имею-
щимися пунктами и особенно их не сме-
стишь. Совершенно четко наблюдается 
эллиптическая форма изосейст с ориен-
тацией продольной оси с юго-востока на 
северо-запад с азимутом AZM327 (или 
– 147), что совпадает с простиранием 
(STK=147) нодальной плоскости NP1.  

Представленная карта изосейт по-
зволяет приближенно измерить парамет-
ры макросейсмического поля, приведен-
ные в табл. 5. 

Таблица 5. Основные параметры макросейсмического поля Новокаякентского землетрясения 
11 сентября 2006 г. в 02h23m с КР=12.3, MS=3.9 

Ii, 
баллы 

Геометрические параметры поля изосейст, км 
 

Площадь S i зоны,
км2 

a b  a/b 
5 7.8 1.4 3.6 5.57 34 
4 26 7.9 14.3 3.29 645 
3 76 24 42.7 3.17 5727 

Примечание. Среднее  является средним геометрическим 
ba   . 

В структурно-тектоническом плане область эпицентра относится к Каякентской струк-
туре, входящей в состав покрытой морем части Восточной антиклинальной зоны Южно-
Дагестанской складчатой ступени Терско-Каспийского передового прогиба. Мощность осадоч-
ной толщи в этом районе 8–10 км, глубина основания консолидированной коры варьирует от 
берега моря к востоку от 36 до 44–46 км [10].  

Восточная и Западная антиклинальные зоны Южного Дагестана являются надразломны-
ми структурами, отражающими подвижки по региональным субкавказским глубинным разло-

Рис. 5. Карта изосейст Новокаякентского землетрясения 
11 сентября 2006 г. с КР=12.3, MS=3.9 

1 – пункты балльности: 5, 3–4, 3 и 2–3; 2 – изосейста. 



СИЛЬНЫЕ И ОЩУТИМЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 
 

398 

мам – Дербентскому и Прибрежному, которые осложняют южный (геосинклинальный) борт 
передового прогиба. В пределах акватории Каспия параллельно этим разломам намечается су-
ществование третьей антиклинальной зоны, трассирующей еще один региональный глубинный 
разлом – Центрально-Каспийский, или Срединный. Три этих разлома и оперяющие их разрыв-
ные нарушения и обусловливают высокую сейсмичность этой зоны [11]. 

Положение очага землетрясения 11 сентября 2006 г. может быть связано с зоной ВОЗ с 
Mmax=6.0, отмечающейся вдоль активных Прибрежного и Центрально-Каспийского разломов 
[12]. Кроме того, очаг землетрясения близок к поперечному Гамри-Озеньскому разлому 
[11, 13], уходящему в море со стороны Большого Кавказа в северо-восточном направлении 
(рис. 6). 

  

Рис. 6. Фрагмент «Тектонической карты» из [14] 
Звезда – инструментальный эпицентр Новокаякентского  
землетрясения 11 сентября 2006 г. со стереограммой  

механизма его очага. 

Рис. 7. Схема глубинных разломов 
[13] в зоне Новокаякентского  
землетрясения 11 сентября  

2006 г.  

Исторические сведения. За период наблюдений в XIX–XX вв. в очаговой области рас-
сматриваемого землетрясения наблюдается квазицикличность в выделении сейсмической энер-
гии во времени. Два сильнейших – Южно-Дагестанское 26.06.1889 г. с М=6.1, I0=6 баллов [15] с 
эпицентром в 15 км к северо-западу от Новокаякентского 11.09.2006 г., через двадцать лет про-
исходит землетрясение 30.10.1909 г. М=5.8 и I0=6 баллов. Оба эти землетрясения имеют за-
глубленные очаги (h=40–50 км). Около 100 лет (95–99 лет) длится затишье, которое нарушается 
проявлением более слабых с М=3.6–3.8 и неглубоких (верхняя часть земной коры) землетрясе-
ний в 1984–1988 гг. Через двадцать два года после последних происходит ощутимое до 
5 баллов Новокаякентское землетрясение с MS=3.9 (рис. 8). Можно предположить, что выделе-
ние сейсмической энергии в этом очаге продолжится в ближайшие годы. 

В более широком окружении очаговой области отмечаются землетрясения с М≤6.5 
(рис. 9), и среди них немало ощутимых землетрясений [16, 17], собранных в табл. 6. 

Таблица 6. Параметры землетрясений с I05 в очаговой зоне Новокаянкентского 
землетрясения и прилегающих районах за 1889–2006 гг. 

Дата, 
д   м   год 

t0, 
ч  мин  с 
t0, с 

Эпицентр h, 
км 
h 

M
M

I0, 
баллы
I0 

Примечания Источ- 
ник , N 

 
, E 
 

26.06.1889 12 45 42.5 48.0 42 5.9 6 Южно-Дагестанское: 3–4–(240)(2) [15] 
20.02.1906 20 54 00 41.77 48.87 75 5.9 6 Усть-Самурское, глубокое: 6–40(2);  

5–95(3); 4–170(4); 3–270(2); hI=70;  
hIM=(80) 

[15–17] 

25.03.1913 14 03 56 41.8 48.8 90 5.4 7 Дербентское (Касумкентское), глубокое:  
7–20(1); 6–50(4); 5–95(4); 4–170(3) 

[15–17] 
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Дата, 
д   м   год 

t0, 
ч  мин  с 
t0, с 

Эпицентр h, 
км 
h 

M
M

I0, 
баллы
I0 

Примечания Источ- 
ник , N 

 
, E 
 

09.04.1935 19 59 41 41.8 48.8 90 6.3 7 Каспийское (IV), глубокое: 6–45(6);  
5–100(1); 4–270(20); 3–510(8), ощуща- 
лось от Астрахани до Тбилиси,  
от Дербента до Гудермеса 

[15–17] 

16.04.1939 00 20 44 43.0 47.5 7 3.2 7 Ощущалось в Махачкале с I=5–6 баллов [15–7] 
06.05.1958 04 15 45 43.14 47.77 5 5.5 (8) Основной толчок: 6–30(1); 4–65(1) [15, 17] 
11.05.1958 21 17 42 43.3 47.8 (5) 4.1 (5) Афтершок к 6.V; 4–40(1) [15, 17] 
08.03.1960 04 44 49 42.9 47.9 (21) 4.4 (5) 4–35(2) [15, 17] 
21.03.1960 00 02 44 42.9 47.8 8 4.6 (7) Каспийское (V): 6–15(1); 5–35(1);  

4–55(1); 3–100(1) 
[15, 17] 

15.10.1960 07 24 04 42.9 47.7 8 3.8 5–6 Прикаспийское (I): 5–10(1); 3–60(1) [15, 17] 
12.02.1961 06 41 38 43.0 47.5 5 3.8 5–6 Прикаспийское (II): 5–5(1); 4–12(1);  

3–30(2) 
[15, 17] 

14.12.1973 09 11 45 42.00 48.45 70 5.1 6 Ощущалось в с. Белиджи и г. Дербенте  
с I=4–5 баллов, в Ахты – 3 балла 

[15, 17] 

20.06.1975 13 53 23.7 42.80 48.03 9 4.4 (6) Избербашское: 5–11(5); 4–25(14);  
3–42(12) 

[17-19] 

03.01.1990 08 25 04.0 42.08 48.10 6 4.3 7 Дагогнинское: 7–6(6); 6–10(13);  
5–17(10); 
4–24(9); 3–38(22); 2–50(19) 

[17, 20, 21]

28.01.1997 10 56 54.2 42.51 48.56 33 4.7 4–5  [17] 
11.09.2006 02 23 44.6 44.42 48.11 9 3.9 5–6 Новокаякентское: 5–13(2);  

3–4–44(3); 3–62(4); 2–3–95(1) 
настоящая
статья 

 

Рис. 8. Историческая сейсмичность в районе 
Новокаякентского землетрясения 11 сентября 

2006 г. по данным [16] 

1 – магнитуда землетрясений; 2 – сейсмическая станция. 

Рис. 9. Историческая сейсмичность в районе  
от Махачкалы до Дербента [16] 

1 – магнитуда землетрясений; 2 – сейсмическая станция. 

Землетрясние 28.01.1997 г. ощущалось в Каспийске, Махачкале силой 3 балла. Во время 
толчка, по данным представителей навигационной службы аэропорта Уйташ, произошел кратко-
временный сбой в работе навигационной аппаратуры пограничного катера Каспийской флоти-
лии, находящегося в районе эпицентра. Локаторами аэропорта в это же время было зафиксирова-
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но необычное электромагнитное возмущение. Событию предшествовал форшок 25.12.1996 г. По-
сле землетрясения 28.01.1997 г. зарегистрировано несколько слабых афтершоков [17].  

Таким образом, Новокаякентское землетрясение 11 сентября 2006 г. дополнило ряд ощу-
тимых землетрясений на Каспийском побережье Российской Федерации. Вопрос о глубинах 
очагов землетрясений в этом районе остается открытым и, возможно, будет решен при совер-
шенствовании сети сейсмических станций в этом районе, включая и донные наблюдения [22]. 
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