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Сейсмический мониторинг Северного Кавказа проводился в 2007 г., как и ранее [1–3], на 
территории нескольких административных его единиц – Краснодарского и Ставропольского 
краев, Кабардино-Балкарии, Республики Ингушетия и Чеченской Республики, Республики Се-
верная Осетия–Алания, Дагестана, а также акваторий Черного и Каспийского морей. Северный 
Кавказ является наиболее сейсмоактивным в европейской части Российской Федерации и, в 
свою очередь входит в состав Альпийско-Гималайского сейсмоактивного пояса, одного из ак-
тивнейших на земном шаре. 

Сейсмическая сеть в 2007 г. в регионе в целом, включая станции Дагестана, описана в [4]. 
Она насчитывала 45 станций. По сравнению с 2006 г., 19 февраля открыта новая станция «Не-
винномысск», оснащенная короткопериодным сейсмометром СМ-3-КВ и регистрационным 
оборудованием SDAS (табл. 1, 2). 20 ноября в экспериментальном режиме установлено цифро-
вое оборудование (СМ-3-КВ+UGRA) в населенном пункте Михайловский Перевал в 20 км к 
юго-востоку от Геленджика. 

Таблица 1. Новые сейсмические станции ГС РАН, открытые в 2007 г. 

№ Сейсмическая станция Дата 
открытия 

Координаты hy, 
м Название Код , N , E 

межд. рег. 
1 Невинномысск  NVN 19.02.2007 44.614 41.964 357 
2 Михайловский Перевал  MIH 20.11.2007 44.507 38.308 168 

Таблица 2. Данные об аппаратуре, установленной на станции «Невинномысск» в 2007 г. [5] 

№ Название 
станции 

Тип  
АЦП 

и датчика 

Перечень 
имеющихся каналов 
и их характеристики 

Частотный
диапазон, 

Гц 

Частота
опроса
данных,
Гц 

Эффективная 
разрядность 

АЦП 

Чувствительность,
велосиграф –  
отсчет/(м/с), 

1 Невинномысск SDAS 
СМ-3-КВ 

SH (N, E, Z) v 0.5–16 100 16 4.83 
SL (N, E, Z) v 0.5–16 100  1.517 

Станция «Невинномысск» расположена близко к довольно большому городу и поэтому 
обладает высоким уровнем микросейсмического фона, поэтому может быть отнесена только к 
станциям регионального уровня. Однако с самого начала своего открытия она начала вносить 
существенный вклад в регистрацию землетрясений в области высокосейсмичного Армавиро-
Невинномысского разлома на севере Карачаево-Черкесской Республики и на Ставропольской 
возвышенности, заполнив довольно значительную брешь в структуре сейсмической сети. В ка-
честве примера приведем записи двух землетрясений: 22 февраля 2007 г. в 21h27m c КР=9.1 воз-
ле Черкесска и 5 ноября 2007 г. в 20h19m c КР=8.6 в Ставропольском крае (рис. 1, 2). Как видно 
на рис. 2 б, спектр сейсмического шума довольно широк, однако в полосе от 5 до 20 Гц, при 
проведении полосовой фильтрации Баттерворта, удается более четко выделить полезный сиг-
нал. В дальнейшем предполагается улучшить регистрационные возможности этой станции за 
счет поиска менее шумного места в окрестностях станции. 

При составлении каталога землетрясений Северного Кавказа в приграничных зонах дополни-
тельно использовались данные шести станций Национальной сейсмической службы Грузии («Тби-
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лиси» – TI2, «Делиси» – TBL, «Давид-Гареджи» – DGRG, «Гори» – GOR, «Мтацминда» – MTA, 
«Они» – ONI) и некоторых станций Сейсмологической службы НАН Азербайджана. Кроме того, 
использовались данные всех станций Крымской сети отдела сейсмологии Института геофизики 
НАН Украины [6]. Перечисленные материалы поступают в ГС РАН по обмену или заимствуются 
с сайта Международного сейсмологического центра ISC (http://www.isc.ac.uk). 

 

Рис. 1. Трехкомпонентная запись землетрясения 22 февраля 2007 г. в 21h27m c КР=9.1 станцией 
«Невинномысск», удаленной к северу на расстояние 54 км от эпицентра  

 
В результате сводной обработки на территории Северного Кавказа (включая Дагестан) 

внутри государственных границ России, а также в приграничной полосе шириной 30 км с со-
седними государствами – Грузией и Азербайджаном – были локализованы 1061 сейсмических 
событий с КР=3.2–12.8 [7], из них 36 событий отнесены к категории «взрыв» или «возможно 
взрыв». Минимальный класс КР=3.2 характеризует землетрясение 1 апреля в 14h54m в Ставро-
польском крае. Максимальный энергетический класс в каталоге равен КР=12.8 и соответствует 
землетрясению11 января в 03h 58m с h=23 км в прибрежной части Каспийского моря.  

Рис. 2. Трехкомпонентная запись (а) землетрясения 
5 ноября 2007 г. в 20h19m c КР=8.6 на северо-западе 
Ставропольского края станцией «Невинномысск», 
удаленной на расстояние 116 км от эпицентра, и  
сравнение (б) спектров шума и сигнала в 30-секундном 
окне до и во время землетрясения 
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Рассмотрим детально сейсмичность на территории административных единиц Северного 
Кавказа, кроме территории Дагестана, которая описана в отдельной статье [8] наст. сб., а также 
прилегающих частей акваторий Черного и Каспийского морей. Выделившаяся на всей террито-
рии Северного Кавказа суммарная сейсмическая энергия равна E=1433.93·1011 Дж (табл. 3 и 
4), что примерно в двадцать раз выше таковой в 2006 г. (E=64.57·1011 Дж [3]) и в 70 раз вы-
ше, чем в 2005 г. (E=24.23·1011 Дж [2]). Карта эпицентров всех землетрясений изображена 
на рис. 3. В целом, как и ранее [1–3], сейсмичность имела мозаичный характер, связанный с 
отдельными сейсмотектоническими блоками и зонами их сочленения.  

 

Рис. 3. Карта эпицентров землетрясений Северного Кавказа с КР6.6 за 2007 г.  

1  энергетический класс КР; 2 – «возможно взрыв» ; 3 – «взрыв» ; 4 – населенный пункт; 5  сейсмическая стан-
ция; 6 – государственная граница; административные единицы Северного Кавказа: КЧР – Карачаево-Черкесская 
Республика, КБР – Кабардино-Балкарская Республика, РСО–А – Республика Северная Осетия–Алания, ЧР – Че-
ченская Республика. 

Таблица 3. Распределение землетрясений Северного Кавказа по энергетическим классам КР и 
суммарной сейсмической энергии E в 2007 г. по административным территориям  

№ Район КР N E, 
1011 Дж 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Черное море    1 3 4 1 1   10 6.55703
2 Краснодарский край    1 2 2   5 0.33922
3 Ставропольский край 1 12 17 14 21 6 3 1   75 1.54118
4 Карачаево-Черкессия  1 2 6 3 5 3 1   21 0.99597
5 Кабардино-Балкария 1 3 20 31 20 7 1   84 0.14908
6 Северная Осетия–Алания  26 85 43 19 3 2   179 0.25749
7 Ингушетия  1 20 16 5 1   43 0.12444
8 Чеченская Республика  1 12 44 55 17 6 3   138 26.4271 
 Всего  2 42 125 124 127 94 33 9 4 0  556 36.4673 

10 Дагестан   1 14 36 54 23 6 1 1  137 63.7095 
11 Каспийское море   1 2 25 26 5 3 1 2 64 1321.03 
12 Сопредельные территории  

Азербайджана и Грузии 
 8 58 95 64 29 16 5 2 1  277 12.7273 

 Итого  2 50 184 234 229 202 98 25 10 3 2 1025 1433.93 
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Таблица 4. Распределение суммарной сейсмической энергии E землетрясений Северного 
Кавказа в 2005–2007 гг. по административным территориям  

№ Район E, 1011 Дж 
2005 г. 2006 г. 2007 г.

1 Черное море 8.025 0.08050 6.55703
2 Краснодарский край 0.121 0.14210 0.33922
3 Ставропольский край 0.540 2.06900 1.54118
4 Карачаево-Черкессия 0.0011 0.00227 0.99597
5 Кабардино-Балкария 0.009 0.00729 0.14908
6 Северная Осетия–Алания 0.0276 0.00826 0.25749
7 Ингушетия 2.158 0.04072 0.12444
8 Чеченская Республика 4.947 14.3000 26.4271
 Всего  15.877 16.7100 36.4673 

10 Дагестан 6.408 1.2840 63.7095
11 Каспийское море 0.456 20.220 1321.03
12 Сопредельные территории Азербайджана и Грузии 1.489 26.360 12.7273

 Итого  24.230 64.574 1433.93 

Пространственное распределение эпицентров землетрясений на рис. 3 показывает, что ос-
новная их масса произошла традиционно в восточной части Северного Кавказа. Особенно высо-
кий уровень сейсмичности наблюдался в Каспийском море, где в результате нескольких сильных 
землетрясений выделилось в 65 раз больше сейсмической энергии, чем в 2006 г. Примерно такое 
же соотношение выделившейся энергии в 2007 и 2006 гг. наблюдается и в Дагестане. Территория 
Чеченской Республики также была более активна, чем в 2006 г., здесь выделилось в два раза 
больше сейсмической энергии. Значительно более активна, чем в 2006 г., восточная часть Черно-
морского побережья. Энергия, выделившаяся здесь, сопоставима по уровню с 2005 г. 

В населенных пунктах Северного Кавказа ощутимыми были 16 землетрясений, макси-
мальная интенсивность сотрясений составила I=4–5 баллов. На рис. 4 совмещены населенные 
пункты и землетрясения, вызвавшие в них сотрясения. Электронный вариант каталога земле-
трясений [7] снабжен таблицей координат этих населенных пунктов. 

  
Рис. 4. Сотрясенные населенные пункты с указанной в них балльностью по шкале MSK-64 [9] 

Звездочки – эпицентры ощутимых землетрясений. 

Рассмотрим подробнее проявления сейсмичности в регионе в пределах границ админист-
ративных образований Северного Кавказа, а также прилегающих частей акваторий Черного и 
Каспийского морей.  
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В акватории Черного моря зарегистрировано 10 землетрясений с КР=7.5–10.7 (табл. 3 и 
4, рис. 3). Большая их часть сгруппировались против Анапы (7 толчков), два эпицентра  в рай-
оне Туапсе. Первую группу землетрясений возглавляет по магнитуде относительно сильное и 
ощутимое землетрясение 5 октября в 23h17m с КР=10.7, параметры которого определены рядом 
сейсмологических центров (табл. 5). Решения Крымского центра и ГС РАН (NC) очень близки, 
все остальные центры дают более северное расположение эпицентра, что противоречит данным 
ближайших станций. 

Таблица 5. Основные параметры землетрясения 5 октября 2007 г. с MS=3.8 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 
h,
км

NC 23 17 56.1 0.8 44.56 0.03 37.10 0.03 23  MPVA=4.7/8, КР=10.7/15 [7] 
Крым 23 17 55.8 0.5 44.56 0.05 37.08 0.03 18  КП=11.8  
CSEM 23 17 52.6 0.54 44.7913  37.130  15 1 Ms=3.2, mb=4.5/51 [10] 
MOS 23 17 53.5 1.03 45.207 0.05 37.155 0.03 14  MPSP=4.5/40 [10] 
ISC 23 17 56.36 0.5 44.9089 0.03 37.1201 0.02 27.7 4.5 Ms=3.8/11, mb=4.4/74 [10] 
NEIC 23 17 53.87 1.03 44.94 0.04 37.168 0.03 10f  mb=4.4/59 [10] 
REB IDC 23 17 51.92 0.8 44.7913 0.12 37.1798 0.08 0f  Ms=3.6/13, mb=4.4/17, ML=3.9/6 [10] 

Примечание. Расшифровка кодов агентств дана в условных обозначениях к наст. сб. 

По знакам первого движения в Р-волне на 33 станциях, где были зарегистрированы в 
19 случаях волны сжатия, а в 14 – волны разряжения, построен механизм очага [11] землетря-
сения 5 октября в 23h17m. Станции были расположены на расстояниях =1.28–34.6°, азимуталь-
но в трех квадрантах, что характерно для сети в случае Черноморских землетрясений. Знаки 
удаленных станций были заимствованы из бюллетеня ISC [10]. 

Таблица 6. Параметры механизма очага землетрясения 5 октября в 23h17m с КР=10.7  

№ Дата, 
д    м 

t0, 
ч мин с 

h, 
км 

Mw, 
[11] 

КР, 
[7] 

Оси главных напряжений Нодальные плоскости 
T N P NP1 NP2 

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

1 05.10 23 17 56.1 23 4.5 10.7 62 280 28 101 0.4 11 306 52 127 76 51 53 

 

 

Рис 5. Диаграмма механизма очага землетрясения  
5 октября в 23h17m 

1 – нодальные линии; 2, 3 – оси главных напряжений растяжения и сжа-
тия соответственно; зачернена область волн сжатия. 

Землетрясение произошло под действием горизонтальных (PL=0.4°) напряжений сжатия, 
направленных на север-северо-восток (AZM=11°). Тип движения по обеим нодальным плоско-
стям, имеющим субширотное простирание, – взброс, по плоскости NP1  с правосторонней сдви-
говой компонентой, по NP2 – левосторонней сдвиговой компонентой. 

Подобный механизм был получен по знакам первого движения в Р-волне для землетрясе-
ния 13 марта 2005 г. практически в этой же очаговой зоне (рис. 6). Сведенные на одной карте 
известные механизмы очагов в этой зоне свидетельствуют о наличии здесь как продольных 
(вдоль береговой линии), так и поперечных направлений движений в очагах. Первые из назван-
ных преобладают в настоящем очаге и еще в очагах землетрясений 13 марта 2005 г. и 
27 августа1992 г. [12]; вторые – в очагах землетрясений Анапского 12 июля 1966 г., Ниж-
некубанского-II 9 ноября 2002 г. и 22 июля 1972 г. [12].  
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Рис. 6. Диаграммы механизмов очагов землетрясений Анапской зоны на фоне одной из схем  
тектонических разломов (фонды ИФЗ РАН). Рисунок создан по ГИС EEDB [13]. 

В Краснодарском крае, включая территорию Адыгеи, зарегистрировано 17 сейсмических 
событий. Самое заметное (КР=9.4) землетрясение отмечено 27 декабря в 04h39m между Джуб-
гой и Горячим Ключом.  

Каталог этой части региона претерпел изменения по сравнению с каталогом, опублико-
ванным в [14]. Ряд из 12 более слабых событий (КР=7.3–8.4), зарегистрированных в районе ме-
жду населенными пунктами Каменномостский и Псебай (табл. 7), после тщательного анализа 
волновых форм были классифицированы как «возможно взрывы». Как видно из табл. 7, все эти 
события произошли в рабочее время, с 7 до 13 часов по Гринвичу (с 11 до 17 часов московского 
времени), в разные дни недели, но большая часть  в рабочие дни.  

Таблица 7. Список событий Краснодарского края в 2007 г., подвергнутых дополнительному 
анализу для распознавания их природы  

№ Дата, 
д   м 

t0 
ч  мин  с 

Эпицентр h, 
км 

КР День  
недели , N , N 

1 09.01 13 21 28.3 44.15 40.81 14 7.5 вторник 
2 23.01 12 37 36.4 44.12 40.77 14 7.8 вторник 
3 05.03 11 18 46.0 43.87 40.77 7 7.6 понедельник 
4 07.03 11 40 03.3 43.94 40.69 6 7.8 среда 
5 30.03 07 33 30.9 44.17 40.46 1 8.2 пятница 
6 08.04 07 51 46.9 43.81 39.89 11 7.2 воскресенье 
7 24.04 09 52 05.5 44.17 40.76 13 7.7 вторник 
8 23.05 07 33 43.7 44.22 40.35 7 8.4 среда 
9 08.06 10 08 41.4 44.16 40.67 18 7.6 пятница 

10 09.06 07 23 09.7 44.20 40.52 16 7.3 суббота 
11 07.07 12 33 48.8 43.93 40.42 19 7.7 суббота 
12 24.08 07 31 20.6 44.19 40.37 11 8.4 пятница 

На карте Google Earth эти события локализовались в области между Псебаем и Каменно-
мостским, где известны мощные карьеры (200–400 м в диаметре) (рис. 7). Известно, что ведется 
добыча известняка, гипсового камня и мела в Псебае ОАО «КНАУФ ГИПС ПСЕБАЙ» и вблизи 
Каменномостского – ЗАО «НЕРУДСТРОЙКОМ». К сожалению, контактов с этими организа-
циями не установлено, и точных данных о проведении взрывов нет. Однако имеющиеся сведе-
ния и результаты исследования волновой картины и частотного состава записи позволили при-
нять решение о присвоении этим событиям типа «возможно взрыв». Локация проведена заново 
с фиксированной глубиной h=0 км. 
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Рис. 7. Расположение карьеров возле Каменномостского (внизу) и Псебая (вверху) и эпицентров 
исследуемых событий. На выносках карьеры показаны в увеличенном масштабе.  

Использована карта Google Earth 

Рассмотрены записи высокочувствительной станции «Шиджатмаз», удаленной от собы-
тий на расстояния 160–185 км. 

 

Рис. 8. Записи вертикальных компонент станции «Шиджатмаз»: а – событий вблизи Псебая без 
фильтрации, б – вблизи Каменномостского, отфильтрованные в полосе 0.8–4.5 Гц 

Записи событий в каждой из групп подобны между собой, что говорит о близком месте 
происхождения событий и, возможно, подобном механизме источника (в данном случае взрыва). 
Например, первые 10 с записи на рис. 8 а событий в Псебай, отфильтрованные в полосе 1–2 Гц, 
устойчиво коррелируются между собой с коэффициентами корреляции r=0.87–0.95. 

В соответствии с методикой распознавания взрывов и землетрясений на Северном Кавка-
зе [15] рассмотрен частотный состав записей, построены амплитудные спектры P- и S-волн, 
исследовано их соотношение. Для обеих групп событий в частотном составе Р-волн преобла-
дают высокие частоты и спектральные амплитуды Р-волн выше, нежели S-волн в полосах 
9–19 Гц для первой группы и 8–17 Гц  для второй группы (рис. 9). 

Таким образом, можно заключить, что, хотя недостаточная плотность сети в Краснодар-
ском крае пока не позволяет уверенно определять параметры событий из одного и того же мес-
та, сравнение записей и исследование частотного состава позволяют получить дополнительную 
информацию о месте и природе этих событий.  



СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ     И.П. Габсатарова, Е.А. Селиванова, Л.С.  Малянова 
 

107 

 

Рис. 9. Соотношение спектров P- и S-волн для: а – события вблизи Псебая 7 января 2007 г. в 13h21m,  
б – вблизи Каменномостского – 23 мая 2007 г. в 07h33m 

В пределах Ставропольского края зарегистрировано 75 землетрясений с КР=3.2–10.1 и 
три «возможно взрыва». Как видно из табл. 3, число слабых (КР<5) землетрясений на этой тер-
ритории близко к таковым в 2006 и 2005 гг. [2, 3]. Они так же, как и в прошлые годы, произош-
ли на эпицентральных расстояниях менее 50 км от Кисловодска и приурочены к структурам 
Минераловодского выступа. Возникновение многочисленных мелкофокусных слабых земле-
трясений является характерной особенностью сейсмического режима в этом районе.  

Самое значительное (КР=10.1) землетрясение произошло 8 февраля в 01h03m в 45 км к се-
веро-востоку от Ставрополя, в пределах Бешпагирской зоны ВОЗ [16] (рис. 10). Их эпицен-
тры находятся в пределах зоны 4-балльных изосейст (рис. 11) известных землетрясений Кав-
минводского 28.02.1978 г. [17] и Верхне-Янкульского 19 октября 1999 г. [18]. Кроме того, все 
названные землетрясения произошли в пределах структур, объединенных в Транскавказское 
поперечное поднятие, которому отводят важную роль в формировании новейшей структуры 
Большого Кавказа [19–21]. 

 

Рис. 10. Положение эпицентров землетрясений  
Ставропольского края в 2007 г. относительно  

выделенных в [16] зон ВОЗ 

Рис. 11. Сводная карта изосейст и механизмы  
очагов сильнейших землетрясений на юге  

Ставропольского края 
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В Карачаево-Черкесской Республике зарегистрировано 21 землетрясение с КР=3.8–9.8. 
На севере республики (>44.0N) зафиксировано несколько ощутимых толчков с интенсивно-
стью I до 3–4 баллов землетрясений, произошедших в тектоническом узле на пересечении Чер-
кесской и Кумской зон ВОЗ (рис. 10, табл. 8). Вся срединная часть территории почти асейсмична, 
в том числе и в зоне Карачаевской ВОЗ, где прогнозные значения Мmax=6.0–7.1.  

Таблица 8. Список Черкесских землетрясений в 2007 г. 

№ Дата, 
д   м 

t0, 
ч  мин  с 

Эпицентр h, 
км 

КР Макросейсмические данные 
, N , E 

1 03.02 12 19 10.1 44.13 42.04 5 9.8 Черкесск и Усть-Джегута – 3 балла 
2 06.02 02 01 31.9 44.17 42.01 4 8.1 Черкесск – 2–3 балла 
3 22.02 21 27 31.7 44.28 42.03 2 9.1 Черкесск – 3–4 балла 
4 09.05 09 01 09.6 44.08 42.26 5 4.8  
5 20.06 05 02 02.8 44.28 42.01 2 9.0 Черкесск – 2 балла  
6 03.02 12 19 10.1 44.13 42.04 5 9.8 Черкесск и Усть-Джегута – 3 балла 

Ощутимые землетрясения произошли вблизи карьеров по добыче известняка и гипса 
около Усть-Джегуты. Это уникальный случай для проверки эффективности методики распо-
знавания взрывов и землетрясений, произошедших практически в одном и том же месте. На 
рис. 12 приведено сравнение спектрограмм для двух сейсмических событий, зарегистрирован-
ных станцией «Шиджатмаз» (SHA), на приблизительно равных расстояниях (=70−80 км). Од-
но из них – взрыв в промышленном карьере 24 апреля 2007 г. с КР=7.8 (рис. 12 а), другое − 
ощутимое землетрясение 22 февраля 2007 г. с КР=9.1 (рис. 12 б), оба произошли вблизи 
г. Черкесска Карачаево-Черкесской Республики. На двумерных спектрограммах рис. 12 от-
четливо видна различная частотно-спектральная насыщенность записи: в случае взрыва пре-
обладают более высокие частоты в группе P-волн относительно S, в случае землетрясения – 
близкие частотные полосы в обеих волнах. При взрыве максимум энергии приходится на по-
верхностную волну Rg. Таким образом, взрыв и землетрясение существенно отличаются по 
спектральным характеристикам сейсмических фаз, на чем и построена применяемая на Север-
ном Кавказе методика. 

 

Рис. 12. Спектрограммы взрыва в карьере близ г. Черкесска 24 апреля 2007 г. с КР=7.8 (а) 
и ощутимого землетрясения 22 февраля 2007 г. с КР=9.1 (б) по записи вертикальной компоненты  
станции «Шиджатмаз», произошедших в одном районе (использована программа Geotool [22])  

На вертикальной цветовой шкале справа показана нормированная мощность  
спектра колебаний, наиболее высокая показана красным 
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Территория Кабардино-Балкарской Республики (рис. 3) характеризуется более пред-
ставительной по числу слабых землетрясений (N=84) сейсмичностью, нежели в Карачаево-
Черкесской Республике. Одно событие отнесено к взрыву, три – получили классификацию 
«возможно взрыв». Одно землетрясение ощущалось в Нальчике с интенсивностью I=2–
3 балла (4 декабря в 14h34m).  

Так же как, и в 2006 г., часть слабых землетрясений в Кабардино-Балкарии составляли 
небольшие рои из 6–9 землетрясений (табл. 9, 10) и группировались на двух участках:  

 в зоне юго-восточной ветви Кисловодской ВОЗ (рис. 10); 
 южнее Нальчика. 

Таблица 9. Список землетрясений юго-восточной ветви Кисловодской ВОЗ в 2007 г. 

№ Дата, 
д   м 

t0, 
ч  мин  с 

Эпицентр h,
км 

КР 
, N λ, E 

1 12 03 04 35 29.6 43.83 43.15 13 5.2 
2 15 03 03 25 39.7 43.80 43.17 18 6.2 
3 19 03 17 37 39.4 43.80 43.15 14 6.8 
4 29 03 23 03 26.1 43.83 43.01  1 3.3 
5 19 08 06 28 24.3 43.72 43.18 15 5.7 

№ Дата,
д   м 

t0, 
ч  мин  с 

Эпицентр h,
км 

КР 
, N λ, E 

6 05 09 01 57 34.8 43.83 43.03 14 4.8 
7 07 09 05 19 06.6 43.83 43.03 15 5.1 
8 07 09 05 24 27.8 43.83 43.03 14 6.0 
9 15 11 23 40 17.2 43.83 43.10 5 4.7 

 

Таблица 10. Список землетрясений южнее Нальчика  

№ Дата, 
д   м 

t0, 
ч  мин  с 

Эпицентр h, 
км 

КР 
, N λ, E 

1 04 12 07 42 24.7 43.35 43.55 1 5.9 
2 04 12 08 47 41.4 43.32 43.61 1 5.2 
3 04 12 10 04 23.1 43.37 43.57 1 6.0 

№ Дата,
д   м 

t0, 
ч  мин  с 

Эпицентр h, 
км 

КР 
, N λ, E 

4 04 12 14 34 33.6 43.34 43.51 13 8.5 
5 04 12 14 39 11.5 43.33 43.49 1 5.8 
6 04 12 15 05 43.3 43.35 43.66 14 5.2 

Два землетрясения (3 января в 22h48m c КР=7.5 и 23 мая в 11h04m c КР=8.0) зарегистриро-
ваны в пограничном районе с Грузией. Трасса от источника до станции «Шиджатмаз» проходит 
близко к потухшему вулкану Эльбрус и должна пересекать в коре зону магматической камеры 
и магматического очага, ранее питающего вулкан, а в настоящее время проявляющегося в ано-
малиях теплового поля и других геофизических полей [23]. Магматический очаг расположен на 
глубинах h=20–40 км и, как было показано в [24], является поглощающим фильтром для попе-
речных S-волн и резонансным фактором для объемных Р-волн. В таком случае, если параметры 
гипоцентров определены верно, то эти эффекты должны проявиться на записях указанной 
станции, приведенных для этих двух землетрясений на рис. 13. 

 

Рис. 13. Трехкомпонентные записи двух землетрясений 3 января в 22h48m c КР=7.5 (а) и 
23 мая в 11h04m c КР=8.0 (б), расположенных по трассе источник – станция  

«Шиджатмаз», пересекающей магматический очаг под Эльбрусом 

На записи землетрясения 23 мая в 11h04m (рис. 13), особенно на вертикальной компонен-
те, мы видим не характерные для записи обычного корового землетрясения – увеличенные по 
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амплитудам колебания в Р-волне, и крайне слабые амплитуды в S-волне, на горизонтальных 
составляющих запись в S-волне более низкочастотная относительно другого землетрясения 
3 января 2007 г. Можно предположить, что часть спектра отфильтровано средой, которая во-
круг разогретого очага в значительной мере раздроблена, отражает ослабленную пограничную 
зону западного окончания Транскавказского поперечного поднятия [23]. 

На территории Республики Северная Осетия–Алания (РСО–А) зарегистрировано 
179 землетрясений c КР=4.0–9.1 (табл. 3). Значительное число слабых землетрясений зареги-
стрировано благодаря плотной сети сейсмических станций Северо-Осетинского филиала 
ГС РАН. Оценка наклона графика повторяемости, полученная по этим землетрясениям, пока-
зывает, что безоговорочно представительным на этой территории является КР=6.0 (=0.48), и 
близко к представительному значение КР=5.0 (=0.44).  

Только два землетрясения имели КР>8 (27 августа в 09h03m с КР=8.9, h=15 км и 
1 сентября в 11h36m с КР=9.1, h=6 км). Карта эпицентров всех землетрясений территории Рес-
публики дана на рис. 14 вместе с другими землетрясениями в приграничных зонах. В преде-
лах РСО–А слабая сейсмичность имела в основном рассеянный характер. Часть землетрясе-
ний происходила в пределах зон ВОЗ Мизурской (25 землетрясений) и Владикавказской 
западной (43 землетрясения) (рис. 14).  

 

Рис. 14. Слабая сейсмичность территории РСО–А на фоне зон ВОЗ по [25]  
с указанием значений Mmax (от 4.0 до 7.1) 

1 – энергетический класс КР; 2 – сейсмическая станция; 3 – зоны ВОЗ: 1 – Моздокская; 2, 2 а – Терская северная и 
южная соответственно; 3 – Сунженская северная; 4 – Сунженская; 4 а – Сунженская южная; 5, 5 а – Владикавказская 
западная и восточная соответственно; 6 – Нальчикская; 7 – Мизурская; 8 – зона Главного хребта; 9 – зона Бокового 
хребта; 10 – Кармадонская. Коды и названия станций: «Лескен»–LSNR, «Ардон»–ARDR, «Владикавказ»–VLKR, 
«Дигорское ущелье»–DIGR, «Цей»–ZEI, «Лац»–LACR 
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В ближайшей к РСО–А приграничной территории Грузии продолжался афтершоковый 
процесс в очаговой зоне Онийского землетрясения 06.02.2006 г. с КР=12.3. Здесь зарегистри-
ровано 181 землетрясение с КР=4.3–10.6, из них параметры 142 землетрясений получены 
только по данным сети Северо-Осетинского филиала ГС РАН. Самое сильное (КР=10.6) зем-
летрясение в этой зоне произошло 18 июля в 19h16m. Параметры гипоцентра этого землетря-
сения были определены по 31 станции на эпицентральных расстояниях =29−804 км, относи-
тельно равномерно окружавших эпицентр (GAP=99). Использовались, кроме станций 
ГС РАН, данные станций соседних сетей – 6 станций сети Грузии, 4 станции Крымской сети 
и одна станция на территории Армении. Получено значение глубины в этом случае h=5±1 км. 

По данным сводной обработки в ИОЦ Обнинска, средняя глубина других афтершоков 
была определена как h=13±10 км. По данным только сети Осетинского филиала − h=22±10 км. 
По известным исследованиям в этой очаговой зоне [26] глубины очагов землетрясений в Ра-
ча-Джавском очаге в основном не превышали 10 км. Возникло сомнение в корректности 
оценки глубины очагов землетрясений 2007 г. практически в этой же зоне, о чем говорит 
большой разброс значений h и малая глубина упомянутого выше землетрясения 18 июля, оп-
ределенная уверенно. Поэтому было предпринято переопределение параметров тех землетря-
сений, для которых удалось за счет дополнительных данных грузинских станций, опублико-
ванных к этому времени на сайте ISC (http://www.isc.ac.uk), найти дополнительные  
данные по ближайшей станции «Они». В том 
случае, если данных ближайшей станции 
«Они» найти не удалось, локация производи-
лась с фиксацией глубины h=5 км, как пока-
зала практика, средней для этой зоны. Таким 
образом, распределение глубин в очаговой 
зоне Онийского землетрясения 6 февраля 
2006 г. в 04h08m с КР=12.3, произошедших в 
2007 г., представлено на гистограмме (рис. 15). 
Распределение значений близко к нормально-
му, среднее значение глубины составило 
h=9.7 км при среднеквадратическом отклоне-
нии h=4.2 км. Такие значения глубин близки к 
оценкам [26] и грузинских сейсмологов [27]. 

В Ингушетии зарегистрировано 
43 землетрясения с КР=5.0–8.6. Здесь самое 
сильное (КP=8.6) из них произошло 22 июня в 
04h53m в области структурно-тектонического 
узла, образованного поперечным Цхинвало-
Казбекским глубинным разломом и Пшекиш-
Тырныауз-Аргудан-Сунженским разломом 
Кавказского простирания (рис. 16).  

На территории Чеченской Республики в 2007 г. зарегистрированы 122 землетрясения 
с очагами в земной коре с h=1–47 км и 16 – с промежуточными глубинами h=82–164 км [7], 
основная масса которых локализована в пределах Терско-Сунженской зоны (рис. 16, 
табл. 11). Самые сильные (КР=10.8) из заглубленных очагов произошли 5 августа в 10h52m и 
22 октября в 20h10m.  

Таблица 11. Землетрясения Терско-Сунженской зоны 2007 г. с КР9.0 с промежуточными 
глубинами гипоцентров по [7] 

№ Дата, 
д   м 

t0, 
ч  мин  с 

Эпицентр h, 
км 

КР 
, N λ, E 

4 11.04 17 19 13.0 43.60 45.56 163 10.0 
9 23.05 21 41 01.2 43.58 45.45 165 9.1 

12 05.08 10 52 04.7 43.44 45.74 129 10.8 
13 22.10 20 10 14.8 43.01 46.21 110 10.8 

Рис. 15. Гистограмма значений глубин  
землетрясений в Онийском очаге 6 февраля 2006 г. 

в 04h08m с КР=12.3 за 2007 г. 
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Рис. 16. Сейсмичность территории Чеченской Республики в 2007 г.  
на фоне глубинных разломов по [28] 

Для землетрясения 5 августа в 10h52m КР=10.8 построен механизм очага по методике и 
программе [29, 30] с использованием знаков первого движения в Р-волне (табл. 12). Они были 
найдены на записях 20 станций, расположенных на расстояниях =0.6–4.21, относительно хо-
рошо окружающих эпицентр. Землетрясение возникло под преобладающим воздействием на-
пряжений сжатия, ориентированных на юго-запад. Тип движения по нодальной плоскости NP1 
– взброс с правосторонней сдвиговой компонентой, по плоскости NP2 (DP1=74) – взброс с ле-
восторонней сдвиговой компонентой (рис. 16). Простирание NP2 близширотно (STK1=278) и 
близко к простиранию Срединного (Терского) погребенного глубинного разлома по [28] 
(рис. 16 и 17). В бюллетене ISC для этого землетрясения имеются значения глубинной фазы рР, 
зарегистрированных сейсмической станцией HFS, Норвегия (=25.57) и станцией MKAR, Ка-
захстан (=25.79). Значение глубины по разности прихода глубинной фазы рР и Р-волны со-
ставило h=125 км и h=140 км по станции HFS и MKAR соответственно. Среднее значение 
h 132 км ±7.5 км, что близко к полученному значению (h=129 ±2.6 км) в результате локации 

по региональным станциям, удаленным на расстояния <500 км.  

Таблица 12. Параметры механизма очага землетрясения 5 августа 2007 г. в 10h52m с 
КР=10.8  

№ Дата, 
д   м 

t0, 
ч  мин  с 

h, 
км 

КР Оси главных напряжений Нодальные плоскости 
P N T NP1 NP2 

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

1 05.08 10 52 04.7 129 10.8 0 214 29 304 61 124 149 52 128 278 52 52 
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Рис. 17. Диаграмма механизма очага землетрясения  
5 августа 2007 г. в 21h16m  
с КР=12.1 и h=129 км 

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

Землетрясение 22 октября в 20h10m (№ 13 в табл. 11) произошло близко к Дагестану и 
ощущалось в Хасавюрте с интенсивностью I=3 балла на эпицентральном расстоянии 40 км. Это 
одно из редких случаев фиксирования ощутимости землетрясений от заглубленных очагов.  

Проявление коровой сейсмичности на территории Чеченской Республики в 2007 г. 
имеет заметную концентрацию вдоль Срединного (Терского) и поперечного Аргунского 
разломов (рис. 16). Наиболее значительные землетрясения произошли 20 января в 14h37m с 
КР=10.6, 6 апреля в 04h42m с КР=10.0, 11 августа в 21h21m с КР=10.3 и 22 августа в 22h25m с 
КР=10.3. Ни одно из них не вызвало макросейсмический эффект в населенных пунктах Рес-
публики. 

На территории Дагестана зарегистрировано 136 землетрясений с КР=5.5–11.7. Самое 
сильное (КР=11.7) из них произошло 5 августа в 23h10m, почти через 13 часов после сильного 
землетрясения в переходном к верхней мантии слое (5 августа 2007 г. в 10h52m с КР=10.8 
h=129 км). Этого же числа произошло землетрясение в 08h50m с КР=10.7 на границе Чечни и Да-
гестана, очаг его располагался на небольшой глубине h=2 км, поэтому оно ощущалось с 
I=2−3 балла в Махачкале и Буйнакске. Таким образом, произошла активизация в довольно 
большом блоке и на разных глубинах вдоль Срединного (Терского) глубинного разлома на се-
вере и Черногорского (Владикавказского)  на юге. Более подробно сейсмичность Дагестана 
изложена в отдельной статье настоящего сборника [8]. 

Каспийское море. В мае – ноябре 2007 г. в акватории Каспийского моря зарегистрирова-
на серия из 45 землетрясений с КР=7.4–12.7. В общем тектоническом плане рой произошел в 
зоне сочленения структур Скифской плиты и Большого Кавказа, более детально – в той части 
Терско-Каспийского передового прогиба, которая уходит в море и является замыкающей его 
частью, граничащей в Каспии с Яламо-Самурским поднятием, отделяющим Терско-
Каспийский прогиб от кулисообразно продолжающего его Кусаро-Дивиченского прогиба 
(рис. 18). Детальному описанию данных по этим землетрясениям была посвящена статья [31].  

Дополнительно к материалам статьи [31] рассчитаны механизмы очагов для двух земле-
трясений (табл. 12). 

Наиболее значительные землетрясения имели макросейсмический эффект на Дагестан-
ском побережье: 

 землетрясение 11 января в 03h58m с КР=12.8 произошло в той же очаговой зоне, что и Но-
вокаякентское землетрясение 11 сентября 2006 г. c КР=12.3 [31]. Оно ощущалось на Даге-
станском побережье Каспийского моря: в населенных пунктах Дагестанские Огни 
(=24 км), Дербент (=26 км), и Избербаш (=54 км) с I=4–5 баллов, в Махачкале 
(=108 км) – 3–4 балла, в Дербенте и Дагестанских Огнях перед толчком слышался силь-
ный гул; 

 землетрясение 22 января в 03h14m  с КР=9.9 ощущалось в северной части г. Махачкала с 
I=2 балла; 

 землетрясение 4 июня в 06h51m  с КР=9.2 ощущалось в Каспийске в аэропорту с I=2–
3 балла; 

 землетрясение 30 июня в 22h30m с КР=12.7 с эпицентром в 30 км севернее события 
11 января ощущалось в Каспийске (=65 км) и Махачкале (=81 км) с I=2–3 балла, в 
г. Буйнакске (=101 км) – 2 балла; 

 19 июля ощущалось два землетрясения в 04h36m с КР=9.8 и 04h55m с КР=10.1; первое – в 
Махачкале (=18 км) с I=2–3 балла, Каспийске (=18 км) – 2 балла; второе – в Махачкале 
(=16 км) с I=3 балла. 
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Рис. 18. Положение эпицентров землетрясений в Каспийском море в 2007 г. и диаграммы механизмов 
очагов двух землетрясений: 11 января в 03h58m с КР=12.8 и 30 июня в 22h 30m  с КР=12.7  

1 – энергетический класс, 2 – сейсмические станции 

Заметна некоторая миграция очагов с юга на север вдоль прибрежной полосы Каспия, ве-
роятно, связанная с выделением сейсмической энергии в Прибрежном глубинном разломе.  

Таблица 12. Параметры механизмов очагов землетрясений в Каспийском море  

№ Дата, 
д   м 

t0, 
ч  мин  с 

h, 
км 

КР Оси главных напряжений Нодальные плоскости 
P N T NP1 NP2 

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

1 11.01 03 58 34.8 23 12.8 12 93 0 15 70 221 203 35 117 351 59 72

2 30.06 22 30 36.4 16 12.7 0 169 28 259 62 79 234 51 53 104 51 127

Механизм очага землетрясения 11.01.2007 г. в 03h58m рассчитан по знакам первых всту-
плений Р-волн, выделенных на 41 станции, по программе [29, 30]. На 24 станциях зарегистри-
рованы волны сжатия (знаки плюс), на 17 – волны разрежения (знаки минус). Станции распо-
ложены в интервале эпицентральных расстояний 0.9–59.7° в азимутальном створе 22–349°, с 
малым числом данных в азимутальном створе 90–262°. Решения механизма очага в стереогра-
фической проекции (нижняя полусфера) показаны на рис. 18, параметры механизма очага пред-
ставлены в табл. 12.  

В соответствии с полученным решением землетрясение произошло под преобладающим 
действием напряжений сжатия, ориентированных в восточном направлении. Одна из нодаль-
ных плоскостей NP1 имеет юго-западное простирание (STK=203º) и довольно пологое падение 
(DP=35°). Другая  NP2  имеет северо-западное простирание (STK=351°) и более крутое паде-
ние (DP=59°). Тип движения по обеим плоскостям – взброс.  
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Механизм очага землетрясения 30 июня в 22h30m рассчитан по знакам первых вступ-
лений Р-волн, выделенных на 75 станциях, по программе [29, 30]. На 48 станциях зарегистри-
рованы волны сжатия (знаки плюс), на 27 – волны разрежения (знаки минус). Станции распо-
ложены в интервале эпицентральных расстояний 0.6–58.6° в азимутальном створе 22–342°, с 
отсутствием данных в азимутальном створе 58–244°. Решения механизма очага в стереографи-
ческой проекции (нижняя полусфера) показаны на рис. 18, параметры механизма представлены 
в табл. 12.  

В соответствии с полученным механизмом, землетрясение произошло под преобладаю-
щим действием напряжений сжатия, ориентированных в юг-юго-восточном направлении. Одна 
из нодальных плоскостей NP1 имеет юго-западное простирание (STK=234º) и довольно крутое 
падение (DP=51°). Другая  NP2  имеет восток-юго-восточное простирание (STK=104°) и бо-
лее крутое (DP=59°) падение. Тип движения по NP1 – взброс c левосторонней сдвиговой ком-
понентой, по NP2 – взброс c правосторонней сдвиговой компонентой.  

Следует предупредить, что из-за недостаточного окружения станциями эпицентра, каче-
ство решения механизма по имеющимся данным невысокое, и их можно рассматривать лишь 
как вероятные решения. 

В целом сейсмичность региона Северного Кавказа РФ в 2007 г. можно охарактеризовать 
как относительно спокойную с повышенным уровнем на Черном море, в Чеченской Республике 
и в Каспии. Согласно [32], уровень сейсмической энергии, выделившейся в 2007 г., охарактери-
зован как фоновый средний относительно периода наблюдений 1962–2007 гг. 
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