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Введение. Сейсмичность Северной Евразии формируется геодинамическими процесса-
ми, происходящими на ее дальневосточной активной окраине, а также во внутренних конти-
нентальных орогенических и платформенных областях. К первым относится Тихоокеанский 
вулкано-сейсмический пояс, ко вторым – Трансазиатский сейсмический пояс с достаточно вы-
сокой сосредоточенной сейсмической активностью, к третьим − платформы разного возраста − 
Восточно-Европейская, Туранская, Западно-Сибирская и Сибирская, характеризующиеся срав-
нительно слабой и в основном рассеянной сейсмичностью. Сейсмическая обстановка в их пре-
делах проанализирована на базе данных стационарного мониторинга землетрясений за 2007 г., 
проводимого сейсмической сетью Геофизической службы РАН, Геофизической службы Сибир-
ского отделения РАН, всеми их региональными подразделениями, а также национальными се-
тями стран СНГ: Беларуси, Украины, Молдовы, Азербайджана, Армении, Туркмении, Таджи-
кистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. 

Данные о параметрах землетрясений взяты из региональных каталогов землетрясений  и 
обзорных статей по регионам и территориям, представленных учреждениями, перечисленными 
во Введении к наст. сб. [1]. Кроме того, использованы ежедекадный Сейсмологический бюлле-
тень ГС РАН [2], бюллетень Международного сейсмологического центра [3] и каталог сильных 
землетрясений Северной Евразии [4] за 2007 г. 

Сеть сейсмических станций в 2007 г. состояла из 491 станций (на 36 больше, чем в 2006 г. 
[5]), из которых 135 аналоговых, 269 цифровых, 75 телеметрических и 12 сейсмических групп 
(array). Лишь на территории региона XV, в Арктическом бассейне [6], не работало ни одной 
сейсмической станции, поэтому, как и ранее [7], представляемая в соответствующем каталоге 
землетрясений Арктики [8] информация заимствована из данных мировой сети [3]. Положение 
всех станций на исследуемой территории показано на рис. 1. 

Многие регионы и территории полностью перешли на цифровые станции. Аналоговые 
станции в России остались (см. табл. 1) на Кольском п-ве (1 станция [9]), в Дагестане (16 станций 
[10]), в Приамурье и Приморье (9 станций [11]), на Сахалине (4 станции [12]), в Курило-
Охотском регионе (3 станции [13]). В странах СНГ по одной станции осталось в Беларуси [14] и 
Молдове [15], 8 – в Армении [16], 14 – в Азербайджане [17]), 20 – в Туркменистане [18], 17 – в 
Узбекистане [19], 12 – в Таджикистане [20], 24 – в Кыргызстане [19]. Телеметрические сети стан-
ций работают на Северном Кавказе (4 станции – [21]), в Армении (28 станций [16]), в Азербай-
джане (14 станций [17]), в Кыргызстане (10 станций KNET [19]), на Камчатке (33 станции [22]). 
Число сейсмических групп, по сравнению с ситуацией в 2006 г. [5], не изменилось и равно 12. Из 
них 4 группы в России («Апатиты» [9], «Михнево» [23], «Екимата» [24], «Кисловодск» [21]) и 8 – 
в Казахстане («Зеренда», «Чкалово», «Восточное», «Курчатов-Крест», «Маканчи», «Каратау», 
«Боровое», «Акбулак» [25]). 

Новые цифровые станции открыты в 2007 г. на Кольском п-ве («Тулома» с 26 ноября, 
«Ло та» с 17 декабря, «Туманный» с 25 декабря [9]); в Беларуси («Могилёв» с 1 марта [14]); на 
Урале ( «Каменск-Уральский» со 2 апреля, «Североуральск» с 9 июня, «Оренбург-2» с 31 августа 
[24]); в Карпатах («Старуня» с 30 августа [15]); на Северном Кавказе («Невинномысск» с 
19 февраля [26]); в Копетдаге («Ковата» с 1 апреля [18]); в Таджикистане («Чуян-Горон» с 
5 ноября [20]); в Приморье («Охотск» с 15 августа [11]); на Камчатке («Безымянный-Запад» с 
13 августа, «Безымянный-Грива» с 19 августа) и развернуты пять новых пунктов регистрации 
сильных движений («Николаевка», «Рыбачий», «НИГТЦ», «Школа», «Вилючинск» [27]). 
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Рис. 1. Сейсмические станции Северной Евразии в 2007 г. 

Модернизированы четыре станции на Камчатке («Беринг», «Институт», «Оссора», «Пау-
жетка» [27]). 

Временные станции работали на Кольском п-ве («Оленегорск» с 13 сентября по 6 декабря 
[9]), в Карпатах («Южноукраинск» с 21.06.2006 г., «Шуцкое» с 01.08.2007 г. [15]), на Сахалине 
(«Ожидаево», «Белые Скалы», «Загорское», «Корсаков», «Лесное», «Мальково», «Остромысов-
ка», «Холмск», «Колхозное» [12]), на Колыме («Магадан-1» с 17 сентября [28]). Наибольшее чис-
ло (n=31) временных станций было развернуто на Алтае, в очаговой зоне Чуйского землетрясе-
ния 27.09.2003 г. [29], где за период наблюдений с 8 мая по 12 июня было зарегистрировано 
2645 событий с КР

Приостановлены три станции Молдовы («Кагул», «Леово», «Сороки» [15]) в связи с пере-
оборудованием в цифровые и по разным причинам четыре станции Северо-Востока России 
(«Провидения» с 15 мая, «Анадырь» со 2 июля,«Магадан» с 28 июля, «Эвенск» с 29 августа [28]). 
Закрыты две аналоговые станции в Таджикистане – «Рогун» и «Карасу» [20]. 

 от –1.7 до 9.2 [30], хотя эти события в публикуемый в настоящем сборнике 
каталог [31] не включены. 

Общая характеристика сейсмичности. Всего в наст. сб. на исследуемой территории в 
2007 г. опубликованы параметры свыше 14 тыс. землетрясений. Сведения о числе всех зарегис-
трированных землетрясений присланы в основном из малоактивных территорий: Восточной 
части Балтийского щита [32], Урала [33], Беларуси [34], а также Карпат [35], Крыма [36], Севе-
рного Кавказа [37], Северо-Востока России [38]. Из высокоактивных регионов присланы только 
более сильные события (в Копетдаге – 231 из 575 [18], в Прибайкалье – 1331 из 8527 [39], на 
Камчатке – 785 из 5515 [27], в Якутии – 270 из 760 [40]). Итоговые числа разных типов сейсмиче-
ских станций, суммарные числа более слабых (M≤3.5) и более сильных (M≥3.6) землетрясений, 
а также число землетрясений с известными механизмами их очагов приведены в табл. 1 из об-
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зоров и каталогов, представленных в сборнике. Здесь в графах 3–6 буквами А, Ц, Т, Г обозна-
чены станции аналоговые, цифровые, телеметрические и сейсмические группы (array) соответ-
ственно; пересчет энергетических классов в магнитуды в графах 9, 10 проведен по следующим 
региональным формулам: для ряда регионов, таких, как Карпаты, Кавказ, Средняя Азия и Ка-
захстан, Алтай, Прибайкалье и Забайкалье, Приамурье и Приморье, Северо-Восток России, 
Якутия используется формула Т.Г. Раутиан – К=4+1.8 М [41]; для Крыма – МLH=0.55 КП–2.3 
[42], для Копетдага – КP=5.96+1.47 М [43]; для Сахалина и Курил – М=(КC–1.2)/2 [44]; для 
Камчатки – КS

Таблица 1. Число станций и землетрясений в различных регионах и территориях Северной 
Евразии в 2007 г.  

=6.96+1.08 М [45]. В эту таблицу не вошли взрывы, выявленные на Северном 
Кавказе [37], в Приамурье [46] и на Сахалине [47], число которых равно 36, 316 и 22 соответст-
венно. В то же время в графе 10 знаком (+) отмечены числа землетрясений и механизмов оча-
гов, добавленных ред. из бюллетеней [2, 3,48] и представленных на CD отдельными файлами. 

№ Регион Число станций Диапазон 
классов/ 
магнитуд 

Число землетрясений в ЗСЕ ΣЕ, 
Дж А Ц Т Г М≤3.5 М≥3.6 N NΣ Nощ мех 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
I Карпаты 2 20   5.9–11.1 104 23 127 

+47 
2 4 5.66⋅1011 

II Крым  7   4.8–11.8 47 2 49 2 2 6.83⋅1011 
III Кавказ:            

Азербайджан 14 14   4.0–12.3 593 20 614 16 1 7.34⋅1012 
Армения 8  28  4.0–12.8 734 20 754 4 0 1.21⋅1012 
Северный Кавказ 18 24 4 1 3.2–12.8 1012 13 1028 18 4 1.43⋅1014 

IV Копетдаг 20 6   8.6–12.4 210 21 231 
+12 

4 14 8.28⋅1012 

V Средняя Азия и Казахстан:            
Центральная Азия 42  10  8.6–14.8 428 58 486 13 50 7.03⋅1014 
Таджикистан 12 6   8.6–14.3 2398 236 2634 20 18 6.07⋅1014 
Казахстан  35  8 6.6–13.4 575 12 587 7 1 3.58⋅1013 

VI Алтай и Саяны  35   4.1–11.7 1168 10 1177 1  1.60⋅1012 
VII Прибайкалье и Забайкалье  23   1.6–14.2 1277 54 1331 22 75 2.25⋅1014 

VIII Приамурье и Приморье 9 6   5.0–13.5 452 10 462 8 5 3.08⋅1015 
IX Сахалин 4 3   5.5–12.0 516 Kc 134 628 

+7 
46 8 

+44 
3.03⋅1014 

X Курило-Охотский регион 3    2.6–8.1 16 MLH 998 1015 
+825 

54 
 

7 
+401 

9.38⋅1016 

XI Камчатка и Командорские о-ва  12 33  8.6–14.3 715 Ks 70 785 46 30 3.15⋅1014 
XII Северо-Восток России  14   6.2–14.0 146 11 155 3 1 1.21⋅1012 

XIII Якутия  19   7.6–13.0 252 18 270 3  1.38⋅1013 
XIV Восточно-Европейская  

платформа, Урал и  
Западная Сибирь: 

           

Архангельская область  7          
Восточная часть  
Балтийского щита 

1 8  1 3.8–9.1 44 1 44 
+2 

 6 6.88⋅109 

Беларусь 1 4   4.6–8.2 34 0 34   8.15⋅109 
Урал  9  1 1.1–3.6 39 Mlv 0 39   1.12⋅109 
ВЭП 1 17  1        

XV Арктический бассейн     3.4–4.5 2 mb 20 22   8.01⋅1011 
 Северная Евразия в целом 135 269 75 12  10762 1731 13365 269 671 9.92⋅1016 
 Вулканы: 

Северная группа 
Авачинская группа 

        
13332 

212 
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Суммарное поле эпицентров всех землетрясений представлено на рис. 2. Рассмотрим его 
характерные особенности. 

 
Рис. 2. Карта эпицентров землетрясений Северной Евразии за 2007 г. 

1 – магнитуда землетрясений; 2 – глубина h  гипоцентра, км. 

Самая яркая особенность карты – наличие мощных сейсмических потоков (ареалов 
плотного распространения эпицентров землетрясений) вдоль южных границ исследуемой 
территории. Плотность эпицентров в разных участках сейсмического пояса варьирует в дос-
таточно широких пределах. Высокая плотность эпицентров на Кавказе обеспечена слабыми 
событиями, с М<4, в Курило-Охотском регионе – сильными, с М>4. Весьма переменчива так-
же ширина полосы вдоль разных меридианов. Особый интерес представляют сейсмические 
бреши. Их несколько: между Карпатами и Крымом, между восточной границей Копетдага и 
западной границей Гиндукуша, между Приморским краем и южной границей поля эпицен-
тров Северо-Востока России и разрыв между Колымой и Чукоткой. Самое непонятное в гео-
метрии сейсмических потоков – почти полное отсутствие сейсмичности в зоне резкой, почти 
под прямым углом, смены направленности потоков с северо-западной (Кавказской) на северо-
восточную (Гиндукуш-Байкальскую). Еще одна сейсмическая структура, практически линей-
ная, четко прослеживается в Арктическом бассейне вдоль хр. Гаккеля вплоть до моря Лапте-
вых. Промежуточное пространство между северным и южным потоками почти асейсмично, с 
незначительной активностью в горнодо-бывающих районах на Кольском п-ве, в районе двух 
месторождений калийных солей Старобинского в Беларуси и Солекамского – на Урале и ред-
ких эпизодических событий в разных частях Восточно-Европейской платформы, как, напри-
мер, Криворожское землетрясение 25 декабря 2007 г. с М=3.1 [49] в равнинных районах на 
востоке Украины.  
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Остановимся на этом землетрясении, т.к. его нельзя приписать ни к одному из традици-
онных сейсмических регионов. Ситуация достаточно редкая в сейсмологии, когда землетря-
сение происходит непосредственно в большом городе, хотя такие примеры есть (Сталинабад-
ское 27.02.1952 г. с М=4.7, I0=6–7 баллов [50], Ташкентское 26.04.1966 г. с М=5.1, I0=7–
8 баллов [51], Тбилисское 25.04.2002 г. с М=5.1, I0=7–8 баллов [52]). Несмотря на небольшую 
магнитуду Криворожского землетрясения, это событие достаточно заметное для Восточно-
Европейской древней платформы. Оно весьма тщательно обследовано, построена карта изо-
сейст, найдено решение механизма очага и т.д. [49, 53]. С тектонической позиции очаг Кри-
ворожского землетрясения приурочен к сложной зоне сочленения древнего Криворожско-
Кременчугского глубинного разлома субмеридионального направления и Ледекинского раз-
лома, пересекающего его в диагональном направлении с юго-востока на северо-запад. В соот-
ветствии с полученным решением механизма очага землетрясение произошло под действием 
горизонтальных сжимающих напряжений (PLР=5º), ориентированных близширотно 
(AZMР=279º). Направление растягивающих напряжений при этом было мер идиональное 
(AZMТ=183º). Тип подвижки в очаге – левосторонний взбросо-сдвиг с преобладанием сдвиго-
вой компоненты. Одна из нодальных плоскостей (NP2) с азимутом простирания STK2

Сильнейшим в 2007 г. (рис. 2) явилось Симуширское-II землетрясение 13 января в цен-
тральной части Курильской островной дуги [4, 57], являющейся в этом году самой сейсмически 
активной областью на Земле, что связано с высокой (8 см/год) скоростью пододвигания Тихо-
океанской плиты под Североамериканскую [58]. Все оценки его магнитуды выше восьми: 
MS=8.2 [2]; Ms=8.2, Mw

=336º и 
с падением к восток–северо-востоку близка по ориентации к направлению распространения 
сейсмического разрыва (330º±15º) в момент землетрясения, восстановленному по азимутал ь-
ному годографу времен запаздывания максимальных колебаний в группе продольных волн 
методом И.В. Горбуновой [54, 55] (табл. 6 из [49]) и пространственному положению Леде-
кинского разлома (Ледекинская разломная зона [56]). Можно предположить, что по данной 
плоскости произошла главная подвижка. 

GCMT=8.1, MJMA=8.2 [3]. Оно возникло вскоре после Симуширского-I 
землетрясения 15 ноября 2006 г. с Mw=8.3GCMT

Согласно [61], очаг Симуширского-I землетрясения развился по пологой нодальной плос-
кости вдоль дуги глубоководного желоба, которая погрузилась под приостровной склон под 
углом 20°, с амплитудой горизонтальных смещений 8–10 м. Протяженность очага с юго-запада 
на северо-восток по данным о распространении эпицентров афтершоков около 300 км, ширина 
– 100–120 км. Движение в очаге Симуширского-I землетрясения произошло под действием пре-
обладания сжимающих напряжений, ориентированных в юг–юго-восточном направлении. Тип 
движения в очаге по пологой плоскости близширотного простирания представляет собой надвиг 
с небольшой правосдвиговой составляющей. Тип движения в очаге по крутопадающей плоскости 
северо-восточного простирания, совпадающей с простиранием Курило-Камчатской гряды, пред-
ставляет взброс с небольшой левосдвиговой компонентой. 

 [59]. Эти землетрясения описаны в двух обзорах 
сейсмичности Курил [13, 60] и в двух отдельных статьях [61, 62] в наст. сб. Произошедшие два 
сильнейших землетрясения заполнили сеймическую брешь на картах долгосрочного прогноза 
С.А. Федотова (1965 г. [63], 2005 г. [64]) и возникли в предсказанной А.И. Захаровой и 
Е.А. Рогожиным [65, 66] методом Моги области пересечения направлений осей сжатия в очагах 
глубоких землетрясений.  

В очаге Симуширского-II землетрясения действующая плоскость простиралась с северо-
востока на юго-запад и под крутым углом в 60° погружалась к юго-востоку в сторону океана, с 
возможной амплитудой в несколько метров. Тип подвижки – сброс с компонентами правого 
сдвига. Размеры очага по данным о распространении эпицентров афтершоков около 300 км по 
протяженности и 90 км – по ширине. 

Пространственное развитие афтершокового процесса в обоих очагах за первые сутки и за 
более длительные интервалы на рис. 3, 4 (рис. 4, 5 из [61]) свидетельствует о том, что после 
Симуширского-I землетрясения в первые же часы активизировались обе в будущем сформиро-
ванные зоны, с «прострелами» из одной зоны в другую, чего абсолютно не наблюдалось после 
Симуширского-II землетрясения, где такие же стрелки размещены исключительно во второй 
зоне. Оба землетрясения вызвали цунами. 
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Рис. 3. Карты эпицентров и глубинные разрезы по линии А–А′ афтершоков лишь первых суток (а, б) 

после главного толчка 15 ноября 2006 г. и всех землетрясений (в, г) за период времени  
между Симуширским-I и Симуширским-II землетрясениями (рис. 5 осн. ст.) 

 
Рис. 4. Карты эпицентров и глубинные разрезы по линии А–А′ афтершоков первых суток (а, б) 

после главного толчка 13 января 2007 г. и всех землетрясений (в, г) за период времени  
с 13 января по 31 декабря 2007 г. (рис. 8 из [61]) 

Детальное изучение деформаций поверхности на суше с помощью геодезических наблю-
дений GPS-методом является единственным источником информации о характере дислокаций в 
эпицентральной области подводных сильных ощутимых землетрясений [62]. Первые GPS-
станции периодических наблюдений были установлены на Курильских островах в 2005 г. [67], 
а уже с середины 2006 г. вдоль всей Курильской островной дуги от Японии до Камчатки была 
развернута региональная геодинамическая сеть, насчитывающая 8 станций (рис. 5) постоянного 
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наблюдения и ряд пунктов периодических наблюдений. Важным преимуществом использова-
ния GPS-технологии является то, что непрерывное ежесуточное высокоточное измерение коор-
динат и скоростей движения станций дает возможность прямого измерения как смещений 
вследствие сейсмических событий (рис. 5), так и последующего перемещения пунктов сети 
вследствие действия возможных постсейсмических процессов, которые могут достигать значи-
тельной интенсивности (рис. 6). 

 
Рис. 5. Станции GPS-наблюдений KUNA, SHIK, ITUR, URUP, KETC, MATC,  

PARM на Курильских островах из [67] и решение задачи моделирования подвижек в очаге 
Симуширского-I землетрясения 15 ноября 2006 г. по наблюденным на станциях сейсмическим 

подвижкам (рис. 4 из [62]) 

Стрелками показаны направления подвижек, цвет отражает величину подвижки; очаг ограничен областью 
ненулевой подвижки. 

При сопоставлении полученных результатов видно, что распределения подвижек в 
«сейсмическом» (рис. 5) и «постсейсмическом» (рис. 6) очагах хорошо согласуются по величи-
не и месторасположению области локализации максимальной подвижки. В то же время в 
«постсейсмическом» очаге присутствуют дополнительные области ненулевой подвижки, про-
должающие область локализации максимальной подвижки. 

Особый интерес представляет оценка размеров очага Симуширского-I землетрясения по 
GPS-наблюдениям, если к ней отнести область ненулевой подвижки, вытянутой с юго-запада 
на северо-восток примерно на 700 км, что превышает приведенную выше в [61] оценку размера 
очага по афтершокам (~300 км) более чем в два раза. В то же время обе эти оценки оказывают-
ся выше расчетной протяженности L очага по осредненной Ю.В. Ризниченко [68] из мировых 
наблюдений зависимости  

lg L км = –0.880 + 0.440 М, 

согласно которой L=160 км при М=8.3. Возможно, причина такого несоответствия кроется в 
том, что Ю.В. Ризниченко вывел эти соотношения применительно к внутриконтинентальным 
землетрясениям. В то же время более современные соотношения параметров очагов и магниту-
ды [174] свидетельствуют о длине очага до 300 км при магнитуде М~8. Именно такова протя-
женность очагов этой мощной группы из двух сильнейших землетрясений со шлейфом после-
дующих толчков в районе глубоководного желоба.  
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Рис. 6. Решение задачи моделирования подвижек в очаге Симуширского-I землетрясения  

15 ноября 2006 г. по постсейсмическим смещениям (рис. 10 из [62]) 
Стрелками показаны направления подвижек, цвет отражает величину подвижки; очаг ограничен областью 
ненулевой подвижки. 

Результат моделирования подвижек в очаге Симуширского-II землетрясения 13 января 
2007 г. по наблюденным на станциях сейсмическим подвижкам из [62] приведен на рис. 7. 

 
Рис. 7. Решение задачи моделирования подвижек в очаге Симуширского-II землетрясения  

13 января 2007 г. по наблюденным на станциях сейсмическим подвижкам  
(рис. 5 из [62])  
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Большой интерес представляет другая пара событий в трехчасовом интервале ввиду их 
значимости для населения и сооружений Сахалина [69], – это Невельские землетрясения 
2 августа в 02h37m с MLH =6.3 и в 05h22m с MLH=6.1 [47], моментные магнитуды которых, соот-
ветственно, равны MwGCMT=6.2 и 5.8 [3]. Следует отметить, что вместе с Горнозаводским зем-
летрясением 17.08. 2006 г. [70] Невельские землетрясения условно связаны с активизацией зо-
ны Западно-Сахалинского глубинного разлома (рис. 8), с Ммах=7.5 [71]. 

 
Рис. 8. Эпицентры двух главных Невельских толчков 2 августа 2007 г. в 02h37m  

с MLH=6.3 и 05h22m

Это парное сейсмическое событие на юге Сахалина было уникальным и привлекло к себе 
внимание научной общественности по ряду причин. Во-первых, землетрясение носило катаст-
рофический характер. Интенсивность в эпицентральной зоне достигала 7–8 баллов по шкале 
MSK-64 [73]. Во-вторых, были зафиксированы существенные изменения рельефа и высокие 
волны цунами на западном берегу Южного Сахалина, обычно не характерные для землетрясе-
ний с такими магнитудами. В-третьих, по результатам анализа собранных сейсмологических и 
геолого-геофизических данных очаг имеет сложное строение, не аппроксимируется одной 
плоскостью подвижки и плохо согласуется с представлениями о глубинном строении Западно-
Сахалинского разлома, который, по мнению ряда ученых, был ответственен за возникновение 
сейсмического события. Наконец, в-четвертых, главный сейсмический толчок был успешно 
спрогнозирован в долгосрочном и среднесрочном аспектах. 

 с MLH=6.0 и их афтершоков из [72]  

Проведенное обследование эпицентральной области [72] показало, что макросейсмический 
эффект землетрясения достигал I=8 баллов в центральной и южной частях Невельска и поселках 
Селезнёво и Лопатино. В северной части Невельска и в пос. Горнозаводск интенсивность сотря-
сений составила 7 баллов. Были построены расчетные изосейсты интенсивности сотрясений от 
I=3 до I=6 баллов [69]. Уже для изосейсты I=6 баллов ими было замечено значительное расхож-
дение наблюденных и расчетных значений интенсивности, вызванное сложной конфигурацией 
очага Невельского события. 

При геологическом обследовании эпицентральной области на западном берегу о. Сахалин 
было отмечено вздымание прибрежного участка скального дна (бенча) в прибрежной зоне 
г. Невельск в виде трех отдельных плоских поднятий [72], разделенных непротяженными участ-



СЕВЕРНАЯ ЕВРАЗИЯ     О.Е. Старовойт, Р.С. Михайлова, Е.А. Рогожин, В.И. Левина  
 

25 

ками, где поднятие не проявилось. Амплитуда каждого приподнятого отрезка, сложенного с по-
верхности разрезом алевролитов среднего миоцена, достигает в некоторых местах 1.5 м. Дно 
поднялось в зоне общей длиной не менее 5.5 км при ширине поднятия до 250 м, захватив берег в 
районе города и порта Невельск. Следует отметить, что это изменение рельефа приурочено к 
эпицентральной зоне второго сейсмического толчка с МLH=6.0, в то время как в зоне первого 
толчка с большей магнитудой (МLH=6.3) таких смещений на шельфе не возникло. 

Горизонтальные деформации земной поверхности на западном берегу острова были заре-
гистрированы методом спутниковой интерферометрии [72]. Наблюдения проводились с помо-
щью японского спутника ALOS 28 июля и 23 августа 2007 г. Они показали наличие горизон-
тального восточного смещения в прибрежной полосе шириной около 10 км и длиной порядка 
30 км от пос. Лопатино на юге до пос. Калинино на севере. Линейная зона деформирования по-
верхности на острове в целом согласуется с положением облака афтершоков в море. Она под-
разделяется на два протяженных симметрично деформированных участка с максимальными 
смещениями до 12 см в узкой прибрежной полосе и минимумом около 6 см в центральной час-
ти, в окрестностях пос. Ловецкое. Локальный максимум смещения берега (12 см) фиксируется к 
северо-востоку от пос. Лопатино. При этом местное увеличение смещения поверхности до 
20 см характерно для участка подъема скалистого бенча.  

Эти косейсмические вертикальные и горизонтальные подвижки дна явились, по-
видимому, причиной возникновения волн цунами. Амплитуда заплесков составила в разных 
частях побережья Сахалина от 0.2 до 3.2 м. Максимальные значения отмечались на участке бе-
рега от Невельска на юге до пос. Зырянское на севере, где волна имела высоту от 1.3 до 3.2 м, 
достигнув максимума в 2.3–3.2 м в районе пос. Заветы Ильича. К краям эпицентральной облас-
ти высота волны существенно уменьшалась (до 0.2 м). Начало цунами сопровождалось оттоком 
воды из прибрежной зоны и понижением уровня моря примерно на 1–2 м. Затем волна нахлы-
нула на берег и распространилась по долинам крупнейших рек на первые сотни метров (300–
400 м). Специалисты констатировали, что масштабы цунами оказались аномально большими 
для землетрясения с МLH=6.3 [72]. 

Вертикальные и горизонтальные смещения поверхности, как сказано выше, проявились в 
эпицентральной области неравномерно. На основании проведенного моделирования по резуль-
татам решения фокального механизма [74], изучения положения на глубине облака гипоцен-
тров афтершоков, вертикальных и горизонтальных деформаций поверхности была разработана 
модель очага двойного события, состоящая из двух отдельных плоскостей смещений в недрах 
[72, рис. 6.14]. По результатам моделирования было сделано заключение, что очаг не вышел на 
поверхность, а вертикальные и горизонтальные деформации в эпицентральной области носили 
связный блоковый характер. 

Положение в недрах облака гипоцентров повторных толчков в обеих субочаговых зонах, 
концентрировавшихся в представленных на поперечных разрезах (см. рис. 5 из [69],  а также 
рис. 6.9 из [72]) линейных скоплениях шириной 4–8 км и глубиной проникновения в недра 12–
14 км, говорит о погружении действующих плоскостей в очагах обоих толчков Невельского 
землетрясения в западном направлении под довольно крутым углом – DP=60–70°. Такое строе-
ние очаговой области на глубине не согласуется с результатами решения фокального механиз-
ма главного толчка по данным NEIC [75], в котором одна из нодальных плоскостей круто пада-
ет к востоку (под углом около 70°), а вторая погружается к западу под пологим углом (30–40°). 
В первом случае характер подвижки – почти чистый взброс восточного крыла в сторону Татар-
ского пролива, а во втором – надвиг морского крыла разрыва на приостровное крыло активизи-
ровавшегося разрыва. В то же время, согласно решению фокального механизма по данным са-
халинской сейсмологической сети (см. рис. 4 из [69]), отмечается существование в обоих субо-
чагах относительно крутой (около 40–50°), погружающейся к западу плоскости, которая лучше 
согласуется с положением в недрах облака гипоцентров афтершоков. В этом случае в качестве 
действующих выбраны плоскости, падающие в направлении Татарского пролива. Смещение в 
очагах тогда будет представлять собой взброс морских крыльев с небольшой правосдвиговой 
составляющей. 

Геофизические исследования на шельфе и острове в зоне Западно-Сахалинского разлома 
[72, рис. 1.8, 1.9] показали его листрическое погружение к востоку, в сторону Сахалина от поч-
ти вертикального положения на глубине 6 км до 50–60° на 10 км. Причем взброшенным являет-
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ся восточное, приостровное крыло. Таким образом, геофизические данные противоречат пред-
ставлениям о приуроченности очагов Невельских землетрясений, которые связаны с падающи-
ми в западном направлении действующими плоскостями, к зоне Западно-Сахалинского разлома 
[76]. 

Невельские толчки были приурочены к области потенциальных очагов землетрясений с 
ожидаемой Мmax=6.5 [77]. При этом после Нефтегорской сейсмической катастрофы 
27.05.1995 г. с Mw=7.1, I0=8–9 [78] и Углегорско-Айнского землетрясения 04.08.2000 г. с 
MLH=7.0, I0

После Горнозаводского землетрясения 17.08.2006 г. с MLH=5.9, I

=8–9 [79] была отмечена тенденция смещения сейсмической активизации на остро-
ве в южном направлении [80]. В результате работ по детальному сейсмическому районирова-
нию территории городов Сахалинской области [81] все западное побережье Сахалина в районе 
г. Невельск было отнесено к восьмибалльной зоне сейсмических воздействий для периодов по-
вторяемости 500 и 1000 лет и к девятибалльной – для периода 5000 лет. Таким образом, поло-
жение очаговой зоны и сейсмический эффект Невельских землетрясений были предсказаны в 
ходе научных исследований и работ ДСР в долгосрочном аспекте. 

0

Сейсмичность по регионам. Ниже описываются наиболее заметные землетрясения в ре-
гионах I–XV, перечисленных в табл. 1, в основном с магнитудами МS, превышающими 5.0, и 
дается описание сейсмотектонической обстановки в их очаговых зонах. При отсутствии в ре-
гионе землетрясений с такими магнитудами обращено внимание на умеренные и слабые толч-
ки, характеризующие особенности сейсмической обстановки. Почти во всех регионах оценка 
интенсивности сотрясений от ощутимых землетрясений проведена по шкале MSK-64 [73], за 
исключением Прибайкалья и Забайкалья, где постепенно внедряется и региональная шкала-
РШСИ [82], а также Курило-Охотского региона, где добавленные ред. в региональный каталог 
[57] и в каталог сильных землетрясений Евразии [4] сведения из [3] об интенсивности 
сотрясений содержат ее оценку по японской шкале JMA [83]. Суммарное число ощутимых в 
2007 г. землетрясений составило 269 (табл. 1). 

=7 [70], случившегося к 
югу от Невельска, были развернуты работы по среднесрочному прогнозу на юге острова. Были 
обнаружены обширные зоны сейсмического затишья (сейсмические бреши 1-го и 2-го рода) в 
западной части Южного Сахалина [72], в пределах которых и возникли очаги парных Невель-
ских событий 2007 г. Таким образом, был осуществлен успешный среднесрочный прогноз этих 
сильных землетрясений. 

В регионе Карпаты (I) зарегистрировано 127 землетрясений с КР =5.2–11.1 [35] и 
31 землетрясение добавлено ред. [84]. Наиболее сильные (КР =11) из них проявились в горах 
Вранча (17 января с h=133 км и 14 февраля с h=153 км). Первое из них ощущалось в Кишинёве 
с I=2 балла. Для четырех землетрясений Вранча найдены решения механизма их очагов [85]. По 
числу землетрясений выделился район Закарпатья с NΣ=59 слабых событий. Наиболее сильное 
(КР =8.2) землетрясение произошло 11 октября [35] в очаговой зоне двух Береговских 
землетрясений 15 и 23 ноября 2006 г. [86], возможно, поздний афтершок. Количество 
выделившейся сейсмической энергии составило ΣЕ=5.66·1011 Дж [15], что в 6 раз меньше 
таковой в 2006 г. (ΣЕ=3.54·1012 Дж [87]). Самым заметным явилось слабое (КР=8.9), но 
ощутимое Новоднестровское-II землетрясение в районе г. Новоднестровск Черниговской 
области с I0=4 балла [88]. Макросейсмические данные удалось собрать в 19 населенных 
пунктах, построена карта изосейст. Данное землетрясение возникло практически в том же 
районе, что и в 2006 г. Новоднестровское-I землетрясение с КР

В Крыму (II) уровень сейсмичности в 2007 г. [90] относительно такового в 2006 г. [91] 
несколько повысился по числу землетрясений (48 вместо 42) и по величине суммарной 
сейсмической энергии (6.83·10

=8.4 [89]. 

11 Дж вместо 2.15·1011 Дж) главным образом за счет землетрясе-
ния 5 октября с КП =11.8 в Черном море вблизи Анапы, в очаге которого высвобожденная энер-
гия составила 6.83·1011 Дж, или 92% от всей энергии в регионе. Для трех землетрясений 
(5 октября с КП=11.8, 6 октября с КП=8.9, 7 ноября с КП=9.6) построены спектры [92] и получе-
ны спектральные и динамические параметры очагов, в том числе моментные магнитуды, рав-
ные 4.3, 3.0 и 3.2 соответственно. Для максимального из них удалось найти решение очага [93], 
согласно которому подвижка в его очаге практически чистый взброс. В Анапе и Новороссийске 
оно ощущалось с интенсивностью I=4 балла [36]. Обработано и обследовано одно землетрясе-
ние с КР =9.7 вне Крыма, в Днепропетровской области Украины, описанное выше и названное 
Криворожским [49]. 
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В регионе Кавказ (III) в 2007 г. на всех его территориях – Северном Кавказе, Армении и 
Азербайджане – сейсмической энергии высвободилось больше, нежели в 2006 г.: (1.43·1014 Дж 
[26] вместо 6.46·1012 Дж [21]) – на Северном Кавказе; (5.68·1011 Дж [16] вместо 6.19·1010 Дж 
[94]) – непосредственно в границах Республики Армения; (7.34·1012 Дж [17] вместо 
3.68·1012

Для сейсмичности 2007 г. на Северном Кавказе характерна повышенная активность тек-
тонических структур, расположенных в шельфовой части Черного и Каспийского морей. В 
Черном море, вблизи Анапы, известны как продольные (вдоль береговой линии), так и попе-
речные направления движений в очагах (рис. 9). Первые из названных преобладают в очагах 
землетрясений 5 октября 2007 г. и 13 марта 2005 г. [96] в противоположность поперечным 
структурам в очагах сильнейших землетрясений – Анапского 12.07.1966 г. [26] и Нижнекубан-
ского-II 09.11.2002 г. [97].  

 Дж [95]) – в Азербайджане. Число землетрясений также увеличилось в государствен-
ных границах Армении (207 вместо 140), в Азербайджане (614 вместо 576), но на Северном 
Кавказе уменьшилось (1028 вместо 1416).  

 
Рис. 9. Стереограммы механизмов очагов землетрясений Анапской зоны на фоне одной  

из схем тектонических разломов (рис. 6 из [26]) 

В Каспийском море продолжается, начавшаяся в 2006 г. [21], активизация в зоне, отде-
ляющей Терско-Каспийский прогиб от кулисообразно продолжающего его Кусаро-
Дивиченского прогиба. Отмечается миграция очагов с юга на север вдоль прибрежной поло-
сы Каспия, вероятно, связанная с выделением сейсмической энергии в Прибрежном глубин-
ном разломе. 

Ощутимых в 2007 г. землетрясений отмечено 18 на Северном Кавказе [98], 4 – в Армении 
[99] и 16 – в Азербайджане [100]. Но обследованных землетрясений с построением карт изосейст 
только четыре, одно – в Армении (Гаварское [101]), три – в Азербайджане (Лерикское-II [102], 
Ахсуинское [103] и Тертерское [104]). 

Тектоническая приуроченность очага слабого Гаварского землетрясения с Ms=3.7, I0

Лерикское-II землетрясение 2007 г. c Mw=5.2, I

=5–6 
[101] может быть установлена по результатам изучения положения эпицентра главного толчка, 
распределения эпицентров афтершоков в виде линейной зоны и конфигурации овальных в пла-
не изосейст с I=3, 4 и 5 баллов, полученных при макросейсмическом обследовании эпицен-
тральной области. Все эти основные проявления землетрясения позволяют привязать очаг к 
зоне Азат-Севанского разлома [105], имеющего диагональное простирание с северо-востока на 
юго-запад.  

0=6 произошло там же, где и Лерикское-I 
09.07.1998 г. с Mw=6.0, I0=7 [106]). В сейсмотектоническом отношении очаговая область обоих 
землетрясений приурочена к Талышскому хребту – складчатому сооружению антиклинорного 
типа с отдельными крупными складками. Их оси имеют общекавказское (с северо-запада на 
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юго-восток) простирание. Для Талышской складчатой области свойственно существование сис-
темы субпараллельных разломов глубокого заложения, разделяющих отдельные продольные 
складчато-блоковые структуры диагонального простирания. Для понимания тектонической по-
зиции очага и характера подвижки, породившей Лерикское-II землетрясение 2007 г., можно 
использовать собранные в [102] данные макросейсмического обследования, сведения о распре-
делении эпицентров афтершоков и результаты расчета фокального механизма [107], а также 
более детальную картину распределения активных разломов на юго-востоке Азербайджана. 
Облако афтершоков, вытянутое почти в меридиональном направлении (рис. 10 из [102]), не со-
гласуется с простиранием Талышского разлома, имеющего северо-западное простирание, но 
неплохо соотносится с зоной Кировабадского активного разлома [108]. Этот разлом общей 
длиной около 150 км проявляет активность в позднем плейстоцене и голоцене (в последние 
100 тыс. лет). По морфокинематике он представляет собой взброс с правосдвиговой состав-
ляющей. Поднято юго-западное крыло. В плане разлом имеет дугообразную форму. В южной 
части он практически меридиональный, севернее приобретает северо-западное простирание, а 
далее становится субширотным. При этом положение крутой нодальной плоскости в решении 
фокального механизма совпадает по простиранию с центральным отрезком Кировабадского 
активного разлома. Следует отметить, что в центральной части облака эпицентров афтершоков 
наблюдается дополнительная их ветвь, имеющая северо-западное простирание, согласное с по-
ложением Кировабадского активного разлома. Сопоставление азимутов простирания длинных 
осей овальных в плане изосейст высших баллов (319°) с простиранием центрального отрезка 
Кировабадского разлома общекавказского направления и нодальной плоскости схожего на-
правления в решении механизма (STK2→331°) показывает взаимное согласие основных прояв-
лений очага. Это соответствие простираний изолиний макросейсмического поля, центральной 
части облака повторных толчков и характеристик нодальной плоскости северо-западного про-
стирания позволяет выбрать ее в качестве действующей плоскости в очаге. Для этого землетря-
сения построен спектр [109] и определены очаговые параметры: длина разрыва L=10.9 км, 
сейсмический момент М0=5.2⋅1016

Ахсуинское землетрясение с Ms=3.8, I
 Н⋅м, моментная магнитуда Mw=5.1. 

0=5 [103] в Северном Азербайджане возникло в 
сейсмоактивной зоне на южном склоне Большого Кавказа, где в исторический период проис-
ходили многие сейсмические толчки, как сильные, катастрофические (в частности, известное 
Шемахинское землетрясение 1667 г. с М=6.9 и интенсивностью I0

Тертерское землетрясение с ML=4.2, I

=9–10 баллов [110]), так и 
умеренные. Зона толчка 2007 г. совпадает в пространстве с сейсмическим узлом, регулярно 
проявлявшем активность с начала II тысячелетия н.э. по настоящее время. Составить пред-
ставление о тектонической позиции очага и характере подвижки в нем на основании собран-
ных данных довольно сложно. Решение фокального механизма отсутствует. Макросейсмиче-
ские проявления толчка позволили авторам составить карту изосейст, которые имеют почти 
изометричные очертания. Из совместного анализа макросейсмических данных и системы раз-
ломов в эпицентральной области Ахсуинского землетрясения можно сделать вывод, что его 
очаг, как и очаги других катастрофических землетрясений этой зоны, связаны со сложным 
узлом пересечения продольных и субмеридиональных разломов (рис. 5 из [103]) на южном 
склоне юго-восточного Кавказа. 

0=5 [104] возникло на границе двух крупнейших 
тектонических зон: альпийского складчатого сооружения Малого Кавказа и новейшей Курин-
ской депрессии. Очаг землетрясения приурочен к дизъюнктивному узлу, образованному пере-
сечением Предмалокавказского глубинного разлома, отделяющего Малый Кавказ от Куринской 
депрессии, с Арпа-Самурским и Тертер-Огузским поперечными разломами, входящими в сис-
тему Пальмиро-Апшеронской зоны активных разломов [108]. Предмалокавказский разлом на 
значительных отрезках выступает в качестве активного Сальяно-Лянгабизского тектонического 
нарушения, проявляющего геологическую и сейсмическую активность на протяжении позднего 
плейстоцена и голоцена. Средняя скорость смещений в зоне этого дизъюнктива составляет ме-
нее 1 мм/год. По кинематике разлом выступает в виде правостороннего взбросо-сдвига. На 
представленной в основной статье [104] карте изосейст хорошо выражена вытянутость изоли-
ний с I=3 и 4 балла в общекавказском направлении с юго-востока на северо-запад с азимутом 
~310°, что в целом согласуется с простиранием ближайшего к эпицентру активного Сальяно-
Лянгабизского разлома. 
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В регионе Копетдаг (IV) уже четвертый год подряд происходит снижение уровня высво-
божденной энергии: в 2004 г. ΣЕ=132.3⋅1012 Дж [111], в 2005 г. – ΣЕ=26.9⋅1012 Дж [112], в 
2006 г. – ΣЕ=17.8⋅1012 Дж [113], в 2007 г. – ΣЕ=8.3⋅1012 Дж [18]. Это связано с отсутствием 
землетрясений с КР≥13. Каталог землетрясений Копетдага за 2007 г. [114] содержит параметры 
231 землетрясения с КР≥8.6 плюс 12 событий в списке [115] дополнительных землетрясений из 
бюллетеня ISC. Сведений об ощутимости землетрясений в каталоге очень мало. 
Зафиксированы лишь слабые колебания с I=2–3 или 2 балла от четырех землетрясений 
(28 апреля с КР=11.7, 24 июля с КР=9.6, 19 августа с КР=11.7, 20 августа с КР=11.2) в пяти 
населенных пунктах [114]. Для 15 землетрясений найдены решения механизмов очагов [116]. 
Два самых крупных на территории Туркменистана сейсмических события с КР

В регионе Средняя Азия и Казахстан (V) традиционно рассматриваются три террито-
рии – Центральная Азия, Таджикистан и Казахстан. 

=11.7 произошли 
28 апреля и 19 августа на северной и восточной границах Южно-Каспийской впадины соответ-
ственно. Несмотря на значительное (230 км) расстояние между ними, они имели сходные меха-
низмы очагов взбросо-сдвигового типа. 

В Центральной Азии суммарное значение выделенной сейсмической энергии в 2007 г. 
(NΣ=486, ΣЕ=7.03⋅1014 Дж [19]) значительно выше такового в 2006 г. (NΣ=532, ΣЕ=2.28⋅1014 Дж 
[117]) и близко к среднему значению (NΣ=579, ΣЕ=7.08⋅1014 Дж) за 11 лет (1996–2006 гг.) [19]. 
Это объясняется прежде всего общим повышением сейсмичности по региону, и особенно акти-
визацией Ферганской зоны с возникновением 8 января сильного землетрясения в отрогах вос-
точной части Туркестанского хребта в приграничной зоне Таджикистана с Кыргызстаном. Оно 
обработано и помещено в каталогах обеих республик с разными оценками энергетического 
класса: КР==14.8 – в [118] и КР=14.1 в [119]. Как и ранее [117], в этом регионе найдены реше-
ния механизмов очагов большого числа землетрясений (свыше 50) [120]. 

В Таджикистане в 2007 г. локализовано NΣ=2634 землетрясения с КР=8.6–14.3, из них 
1946 глубокофокусные Памиро-Гиндукушские землетрясения с h=70–250 км и 688 – мелкофо-
кусные толчки [119], в 2006 г. NΣ=2266 [121]. Произошло увеличение энергии во всех четырех 
зонах Таджикистана [20, 121]. На границе двух республик – Кыргызстана и Таджикистана – 8 и 
31 января 2007 г. зарегистрировано два ощутимых землетрясения c Mw=6.0, I0=7–8 и c Mw=5.2, 
I0=6–7 [119]. Их очаги пространственно приурочены к центральной части Заамин-
Хайдарканского разлома. Главный толчок под названием Шураб-Каравшинского описан в от-
дельной статье [122]. Основные движения в очаге – сдвиги с небольшими компонентами взбро-
са [123]. Оба землетрясения сопровождались афтершоками, 166 – после первого и 96 – после 
второго [124]. Затем 21 июля произошло Гармское землетрясение c Mw=5.2, I0=6–7  в 8 км к 
юго-востоку от Гарма в центральной части Гиссаро-Кошаальского разлома, описанное в от-
дельной статье [125]. Оно также сопровождалось афтершоками (201 с КР=5–10 до конца года 
[126]). Максимальная магнитуда Mw=6.2 в Памиро-Гиндукушской зоне у землетрясения 
3 апреля с hpP=222 км, I0

В пределах 

=5 [119], вызвавшего сотрясения в г. Хороге с интенсивностью I=4–
5 баллов; в Душанбе, Нуреке и Калининабаде – 4 балла; на станции «Гезан» – 3–4 балла [127]. 

Казахстана самое сильное землетрясение года c Mw=5.6, hpP=20 км, 
I0=7 баллов зарегистрировано 20 июля в приграничной зоне с Китаем ([128]), где произошли 
многочисленные разрушения. В Казахстане интенсивность сотрясений не превышала I=4 балла. 
В столице республики Алмате отмечены лишь слабые сотрясения с I=2–3 балла. Внутри границ 
республики самое сильное (MS=4.2) землетрясение возникло 9 октября [128] в хребтах Кун-
гей Алатау и Заилийского Алатау. Оно ощущалось в Алмате (75 км) с I=4 балла. Характерная 
его особенность – слабая (N=4) афтершоковая активность. Землетрясения меньшей энергии в 
горной области Киргизского хребта сопровождались более интенсивными сериями афтершо-
ков: 2 января с КР=10.0 – 13 афтершоков, 25 января с КР=10.0 – 24, 6 июня с КР=12.3 – 22, 
2 сентября с КР=12.4 – 29, 29 декабря с КР=11.5 – 12 афтершоков [129]. Последнее было зареги-
стрировано на территории г. Алматы сетью из 17 цифровых станций сильных движений. Были 
получены самые большие величины пиковых ускорений грунта на территории города после 
Суусамыского землетрясения 19.08.1992 г. с МS=7.5, I0=9–10 баллов [130]. В целом за 2007 г. 
локализовано 587 землетрясений с суммарной энергией ΣЕ=3.58⋅1013 Дж [128]. В сравнении с 
аналогичными показателями за 2006 г. (N=544, ΣЕ=1.04⋅1014 Дж [25]) произошло незначи-
тельное увеличение числа землетрясений при понижении уровня энергии почти в три раза. 
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В регионе Алтай и Саяны (VI) впервые после Чуйского (Алтайского) землетрясения 
27.09.2003 г. с MS=7.3 [29] прекратился спад числа землетрясений и суммарной энергии и наблю-
дался их рост, хотя и небольшой (в 2007 г. NΣ=1178, ΣЕ=1.60⋅1012 Дж [30], в 2006 г. – NΣ=1068, 
ΣЕ=1.14⋅1012 Дж [31]). Очаговая зона Чуйского землетрясения все еще продолжает проявлять 
себя, но в основном на уровне слабых событий, о чем свидетельствуют упомянутые выше резуль-
таты наблюдений с 8 мая по 12 июня 2007 г. группы из 31 временных станций [30]. Неординар-
ным в 2007 г. явилось землетрясение 1 февраля с КР

В регионе Прибайкалье и Забайкалье (VII) зарегистрировано 8525 землетрясений 
с К

=10.1 [131] в районе Солгонского кряжа (в 
северных отрогах Восточных Саян). Это первое землетрясение столь значительной энергии, про-
явившееся в данной области за инструментальный период наблюдений с 1962 г. Землетрясение 
сопровождалось афтершоками. 

Р=5.6–14.2, но в Приложение к сборнику включено лишь 1331 [39]. Количество выделив-
шейся годовой сейсмической энергии увеличилось почти в два раза, по сравнению с таковой в 
2006 г. (с 113.1·1012 Дж [132] до 225.5·1012

В тектоническом плане эпицентральная область Мудириканского и Южномуяканского 
землетрясений захватывает часть горной перемычки между крупными Верхнеангарской и Муй-
ской рифтовыми впадинами. Эпицентральные зоны Мудириканского 5 апреля 2007 г. с Mw=4.9, 
h

 Дж [39]). В регионе обследовано четыре ощутимых 
землетрясения: Мудириканское 5 апреля с Mw=4.9 [133], Тампудинское 4 июля с Mw=5.4 [134], 
Южномуяканское 23 августа с Mw=4.8 [133], Китойское 11 ноября с Mw=4.1 [135], описанных в 
указанных статьях. 

pP=15 км, I0=7 и Южномуяканского 23 августа 2007 г. с Mw=4.8, hpP=20 км, I0

Томпудинский рой сейсмических событий [134], главный толчок которого произошел в 
Баргузинском хребте (верховья р. Томпуда) 4 июля 2007 г. с Mw=5.4, h

=7 землетрясе-
ний приурочены к региональным разломам, разграничивающим поднятие Южно-Муйского 
хребта и Верхнемуйскую новейшую впадину по линии Верхнемуйского разлома в первом слу-
чае и поднятие Муяканского хребта и Верхнемуйскую впадину по линии Южномуяканского 
разлома – во втором. Верхнемуйский разлом, по данным О.В. Луниной и др. [136, 138], отно-
сится к нарушениям высокой степени активности, а Южномуяканский – к категории разломов 
повышенной активности. По обоим дизъюнктивам характерными являются смещения сбросо-
вого или сбросо-левосдвигового типов. Отмечается геологическая и сейсмотектоническая ак-
тивность этих разломов в позднем плейстоцене-голоцене. В очаге Мудириканского землетрясе-
ния 5 апреля в качестве действующей может быть выбрана крутая плоскость, согласно реше-
нию фокального механизма [137], имеющая северо-восточное простирание. По этой плоскости, 
падающей к север–северо-западу, в сторону впадины, реализовалась сбросовая подвижка с не-
большой левосдвиговой составляющей. Землетрясение произошло в характерном для рифтово-
го режима поле напряжений. Главная ось растяжения имела северо-западное простирание и 
была субгоризонтальна, а ось сжатия – субвертикальна. Механизм очага Южномуяканского 
землетрясения показал сбросовое опускание прибортового фрагмента разлома по относительно 
пологой плоскости смещения. Падение действующей плоскости в очаге направлено к юг–юго-
востоку. При этом близгоризонтальная ось растяжения в очаге имела север–северо-западную 
ориентировку, характерную для всей этой части рифтовой зоны. Большинство ощутимых зем-
летрясений Северо-Муйского района с установленными фокальными механизмами произошло 
в таком поле напряжений. Согласно собранным данным о макросейсмических проявлениях 
Мудириканского и Южномуяканского землетрясений, пункты-баллы с наивысшими цифрами 
сотрясаемости выстраиваются в цепочки близширотного простирания, что не противоречит 
положению выбранных действующих плоскостей в решениях фокального механизма для 
обоих событий. 

pP=13 км, I0=7–8 баллов, 
представляет собой достаточно характерное явление в сейсмичности северной части Байкаль-
ской рифтовой зоны (БРЗ). В общей сложности в его эпицентральной области за период с 
1 июля по 31 декабря 2007 г. зарегистрировано более 2200 толчков с КP≥5.6. На составленных 
картах плотности эпицентров землетрясений Томпудинской последовательности (см. [134], 
рис. 5) в период с 7.07.2007 г. по 31.12.2007 г. поле плотности эпицентров афтершоков приоб-
рело неправильные овальные очертания с ориентировкой длинной оси «овала» в север–северо-
восточном направлении. Согласно решению среднего фокального механизма основных собы-
тий роя, землетрясение возникло в характерном для всей БРЗ поле напряжений (рис. 7 из [134]). 
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Ось растяжения ориентирована с запад–северо-запада на восток–юго-восток, а ось сжатия 
близвертикальна. Обе нодальные плоскости простираются с юг–юго-запада на север–северо-
восток. На карте плиоцен-четвертичных разломов Северо-Восточного Прибайкалья, характери-
зующихся разной степенью активности [138], в данном районе имеется одно небольшое безы-
мянное тектоническое нарушение такого простирания. Однако точного следования эпицентров 
толчков роя этому разлому не наблюдается. Скорее имеется облако, охватывающее окрестно-
сти разлома. По-видимому, сейсмический процесс захватил объемное тело в верхах коры, а 
очаги отдельных толчков возникли не только в зоне главного разлома, но также и по плоско-
стям оперяющих локальных нарушений. С такой интерпретацией согласуется наличие значи-
тельных различий в решениях фокального механизма для разных толчков, образующих рой. 
Среди них имеются и чистые сбросы, и чистые сдвиги, и всевозможные сочетания сбросо-
сдвиговых подвижек. Поскольку для основного землетрясения не удалось собрать макросейс-
мических данных из ближней зоны в связи с ее незаселенностью, то каких-либо иных деталей 
проявления очага установить не представляется возможным. 

Тектоническое строение активизированной юго-западной окраины Сибирской платфор-
мы, к которой приурочен эпицентр Китойского землетрясения [135], характеризуется наличием 
системы разломов, в целом параллельных простиранию Главного Саянского разлома. Здесь 
преобладают эшелонированные разрывы северо-западного простирания, осложненные много-
численными локальными нарушениями с преимущественно меридиональной и субмеридио-
нальной ориентировкой (рис. 3 из [135]). Система этих разломов входит в состав зоны более 
крупного дизъюнктивного нарушения, осложняющего окраину древней платформы – Краевого 
разлома, который по классификации С.И. Шермана [139, 140] относится к классу малоактивных 
сейсмолинеаментов. Согласно основным проявлениям, очаг землетрясения, по-видимому, свя-
зан с одним из локальных нарушений северо-западного простирания. По данным [136, 141], в 
районе эпицентра Китойского землетрясения существует локальный разлом именно с такой 
ориентацией. Этот разлом рассматривается О.В. Луниной с соавторами [136] как малоактивный 
взброс с геологической и сейсмической точек зрения, но общее соответствие его простирания и 
одной из нодальных плоскостей в очаге Китойского толчка (практически вертикальная плос-
кость северо-западного простирания) может служить подтверждением его существенной ак-
тивности в условиях окраины древней платформы. При этом характер подвижки в очаге – вер-
тикальный взброс с небольшой правосдвиговой компонентой. Ориентировка цепочки значений 
сейсмической интенсивности наивысших пунктов-баллов (4 балла) для Китойского землетря-
сения (рис. 5 из [135]) также следует в северо-западном направлении. 

Кроме описанных выше землетрясений, в региональном каталоге [142] имеются сведения 
еще о 18 ощутимых толчках. Максимальная интенсивность сотрясенний I=4–5 баллов среди 
них зафиксирована в Кичере и Нижнеангарске от землетрясения 5 сентября с КР=11.9. Впервые 
в регионе определены по спектрам поверхностных волн [143] сейсмические моменты и 
моментные магнитуды для Мудириканского, Южномуяканского, Томпудинского с его 
афтершоком (04.07. в 02h18m с КР=12.7) и еще двух ощутимых землетрясений (21.03. в 14h55m с 
КР=12.3 и 27.08. в 10h09m с КР

В Приамурье и Приморье (VIII) почти вся энергия высвобождена в результате одного 
глубокого (h=445 км) землетрясения 9 марта с Mw

=12.7). 

GCMT=6.0, вызвавшего во Владивостоке со-
трясения с интенсивностью 3 балла [46]. Макросейсмические данные об интенсивности сотря-
сений от пяти до двух баллов собраны в 14 населенных пунктах после землетрясения 20 мая с 
КР=13.0. Это землетрясение имело 4 форшока и 3 афтершока. Всего обработано и локализовано 
453 землетрясения с очагами в земной коре с КР=5.0–13.5 с суммарной энергией 8.62⋅1012 Дж и 
9 глубоких (h=312–563 км) с МPVА=4.2–6.5 с суммарной энергией 3073.14⋅1012

В регионе Сахалин (IX) самые сильные Невельские землетрясения с MLH=6.3 и 6.0 
описаны выше. Они были обследованы в 83 населенных пунктах, детали макросейсмиче-

 Дж, т.е в 
356 раз большей, чем у коровых очагов [11]. В целом и коровая (h≤30 км), и глубокофокусная 
(h≥300 км) сейсмичность Приамурья и Приморья в 2007 г. [11] возросла, по сравнению с тако-
вой в 2006 г. [144]. В регионе производится большое число взрывов, по меньшей мере, удалось 
идентифицировать 316 взрывов [46]. Значительно увеличилось число взрывов в Янкан-
Тукурингра-Джагдинском районе региона (с 34 в 2006 г. [144] до 177 в 2007 г.  [11]) в связи с 
прокладкой нефтепровода.  
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ских проявлений представлены в отдельной статье [69]. В региональный каталог включены 
617 коровых землетрясений с h≤21 км, 11 глубоких с h=293–347 км и 22 возможных взрыва 
[47], а также 7 землетрясений в дополнительном списке [145] из [3]. Число землетрясений в 
2007 г. почти в три раза выше среднего (N=219) за 2001–2006 гг., а выделившаяся энергия 
(ΣЕ=301.33⋅1012 Дж) более чем в 20 раз превышает среднюю (Е=14.12⋅1012

В Курило-Охотском регионе (X) в 2007 г. в основном завершилась мощная активизация 
в районе Средних Курил в очагах Симуширских-I и -II землетрясений, описанных выше. В ре-
гиональный каталог [57] включено 1015 землетрясений, т.е. всего на шесть больше, чем в 
2006 г. [147], но пропущенных землетрясений много (на CD есть дополнительный каталог из 
1896 землетрясений [148]). В обоих каталогах имеются сведения о глубоких (h>300 км) земле-
трясениях в акватории Охотского моря в количестве 16 [147] и 35 [148] соответственно. Мак-
симальная глубина h=609 км зафиксирована для землетрясения 23 марта с MSHA=4.8. Основная 
часть гипоцентров землетрясений располагается под западным склоном Курило-Камчатского 
глубоководного желоба, углубляясь в северо-западном направлении. Сейсмическая энергия, 
высвобожденная поверхностными очагами в 2007 г. (Е

 Дж). Регио-
нальные решения механизмов очагов получены для 8 землетрясений [74], дополнительные 
решения выявлены еще для 44 землетрясений [75]. Ощутимых в 2007 г. было 
46 землетрясений [146].  

Σ=8.99⋅1016 Дж), сравнима с таковой в 
2006 г. (ЕΣ=6.67⋅1016

В регионе Камчатка и Командорские острова (XI) максимальным в море стало 
землетрясение 10 марта с К

 Дж [60]), что связано с продолжающейся активизацией описанного выше 
очага Симуширского-I землетрясения 15.11.2006 г. с MLH=8.3 и новым Симуширским-II земле-
трясением 13.01.2007 г. с MLH=8.1, которое произошло восточнее о. Симушир и детально опи-
сано в отдельной статье [61]. Курильские острова – малонаселенная территория региона и мак-
симальная интенсивность сотрясений, сведения о которой поступили из населенных пунктов 
Курильских островов, достигла 5 баллов на о. Парамушир, в г. Северо-Курильск, на о. Итуруп – 
в пос. Горячие Ключи и пос. Горный [149]. Параметры механизмов очагов приведены в регио-
нальном каталоге [150] для 7 землетрясений, а в дополнительном каталоге [151] – для 
401 землетрясения. 

S=14.3, а на п-ве Камчатка, на крайнем юге, землетрясение 30 мая 
с КS=13.6 [152]. Оба землетрясения ощутимы Imax=4–5 баллов и замечены, соответственно, в 
11 и 25 населенных пунктах [153]. На Корякском нагорье продолжаются афтершоки 
Олюторского землетрясения 20.04.2006 г. с Mw=7.6, I0=9–10 [154], число которых в [152] не 
менее N=25 с КS=8.6–12.4, причем с КS=12.4 возникло три афтершока (11 января, 28 августа и 
17 ноября). Общее число тектонических землетрясений в 2007 г. (NΣ=5515) и суммарная энергия 
ΣЕ=3.15·1014 Дж [27] меньше таковых (NΣ=8863, ΣЕ=64.1·1014

В регионе Северо-Восток России (XII) подавляющая часть землетрясений возникла в 
районе Колымы. Наибольшую энергию (К

 Дж) в 2006 г. [22]. На Камчатке 
продолжается мониторинг сейсмической активности вблизи вулканов [155]. Общее число заре-
гистрированных вулканических землетрясений составило в районе Северной группы вулканов 
N=13332 [156], а для Авачинской – N=212 [157]. 

Р=12.0) имеет землетрясение 13 января в Западной 
Чукотке [38]. Однако более сильное (КР=14.0) землетрясение, включенное в каталог, произош-
ло 24 мая вне границ региона, на Корякском нагорье. Оно ощущалось в Анадыре с I=3 балла 
[158]. Движение в его очаге по обеим нодальным плоскостям представлено сдвигами [159]. В 
Охотском море отмечено всего семь толчков с КР=7.5–9.2. В целом число землетрясений в пре-
делах зоны вновь возросло (2005 г. – NΣ=91 [160], 2006 г.– 101 [154], 2007 г. – 132 [28]), но в 
суммарной энергии такого постоянного тренда нет (2005 г. – ΣЕ=1.79·1012 Дж, 2006 г.– 
11.7·1012 Дж, 2007 г. – 1.25·1012

В регионе Якутия (XIII) в 2007 г. одной из активных структур была Олёкма-Становая 
тектоническая зона, продолжающая к восток-северо-востоку область проявления сейсмичности 
Байкальского рифта в направлении к Охотскому морю [40]. Здесь продолжали регистрировать-
ся афтершоки Чаруодинского роя 2005 г. [162], активность которого за два года [163, 164] ос-
лабела на порядок. Два из этих толчков (13 марта с К

 Дж). 

Р=11.3 и 28 октября с КР=11.8) ощущались 
на станции «Хани» с I=2–3 балла [165]. Общее число зарегистрированных в 2007 г. землетрясе-
ний составило NΣ=760 с КР=6.6–13.0, в очагах которых высвободилось сейсмической энергии 
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ΣЕ=1.38·1013 Дж [40] (в публикуемом каталоге NΣ=270 [166]). Самое сильное (КР

По региону Восточно-Европейская платформа, Урал и Западная Сибирь (XIV) ниже 
приведены сведения о сейсмичности трех его территорий: Восточной части Балтийского щита, 
Урала и Беларуси. 

=13.0) земле-
трясение 20 ноября вызвало сотрясения в Артыке и Усть-Нере с I=2–3 балла. Проявления сейс-
мичности 12 и 13 апреля в Северном Верхоянье на границе Найбинского кряжа с Хараулахской 
впадиной интересны тем, что являются продолжением известной сейсмоактивной зоны море-
трясений губы Буор-Хая моря Лаптевых на континент. В целом мониторинг сейсмичности Яку-
тии за 2007 г. показал дальнейшее снижение активности в регионе, всплеск которой наблюдал-
ся в 2005 г. [163]. 

На территории Восточной части Балтийского щита в 2007 г. локализовано в пределах 
Кольского п-ва 29 землетрясений с суммарной энергией ΣЕ=8.87·108 Дж. Но, помимо этой тер-
ритории, получены данные для Скандинавского п-ва и Атлантического района с суммарным 
числом землетрясений 3 и 12 (соответственно) и энергией ΣЕ=6.77·108 Дж и  ΣЕ=5.31·109 Дж 
[9]. Максимальные классы во всех районах близки – Кmax

На 
=8.9, 8.6 и 9.0 соответственно [32]. 

Урале в 2007 г. региональной сетью были локализованы 29 горно-тектонических уда-
ров, 8 событий обвального характера и 2 тектонических землетрясения [33]. Максимальной 
магнитудой MLgV=4.4 характеризуется ГТУ, произошедший 20 апреля и записанный сейсмиче-
скими станциями «Романово», «Власы», «Кунгур», «Арти», «Оренбург», а также сейсмическими 
сетями других агентств (табл. 4 в [24]). Суммарное число станций, зарегистрировавших этот 
удар, составило n=125 [3]. В 2007 г. можно наблюдать всплеск (N=8) обвальных событий в 
Пермском крае (табл. 5 в [24]), что связано с процессом затопления рудника БКПРУ-1 в 
г. Березники. Образование провала в районе поступления поверхностных вод в горные выра-
ботки неоднократно в течение года сопровождалось ощутимыми сейсмическими толчками. 
Магнитуда этих событий невелика (MLgV ≤ 1.5), чаще всего они регистрируются только бли-
жайшими станциями («Романово» и «Соликамск»), иногда станцией «Добрянка». Известная 
глубина горных выработок, где происходят обрушения, позволяет определить глубину очагов 
h∼0.3 км. Среди достоверно тектонических событий можно считать землетрясение, произо-
шедшее в Республике Башкортостан в районе г. Дюртюли. Событие зарегистрировано 21 мая 
станциями «Романово», «Добрянка», «Кунгур», «Власы», «Арти» и «Каменск-Уральский» и 
имело ML=3.1. Данных по макросейсмическим проявлениям нет. Другое тектоническое земле-
трясение имело место 29 января в Пермском крае в Ильинском районе. Данное событие – отно-
сительно слабое (MLgV=1.4), без макросейсмики, однако оно было записано станциями «Рома-
ново», «Добрянка», «Кунгур», «Власы» и «Арти». Событие зарегистрировано в ночное время, в 
19h39m

В 

, в безлюдном районе, что значительно снижает вероятность его интерпретации в качест-
ве техногенного толчка [24]. 

Беларуси в течение 2007 г. сейсмичность проявилась, как и ранее [167], в южной ее 
части, в Солигорском горно-промышленном районе. Выделившаяся в 2007 г. сейсмическая 
энергия составила ΣЕ=8.14·108 Дж [14], что в два раза выше соответсвующей величины в 
2006 г. (4.01·108 Дж [167]), но по числу землетрясений наблюдался обратный эффект (2006 г.– 
NΣ

В Арктическом бассейне (XV) в 2007 г. мировой сетью [3] локализовано 22 землетрясения 
[6] (в 2006 г. – 43 [7]) в диапазоне m

=54 [168], 2007 г. – 34 [34]). В тектоническом плане основная часть событий, 
зарегистрированных в 2007 г., приурочена к зоне сочленения северо-западной части 
Припятского прогиба и Белорусской антеклизы [169, 170]. 

b=3.4–4.4, из которых 21 приурочено к линейно вытянутой 
сейсмоактивной зоне Арктического бассейна вдоль хр. Гаккеля (рис. 2). Здесь же 20 апреля ло-
кализовано наиболее сильное землетрясение с mb

Заключение. В заключение можно отметить неослабевающий интерес к настоящему из-
данию Институтов сейсмологии стран СНГ. Они прислали исходные каталоги зарегистриро-
ванных землетрясений за 2007 г. и описание сейсмического процесса в пределах границ их го-
сударств, что позволило составить полную картину хода сейсмических процессов на той же 
территории Северной Евразии, что и в 2005–2006 гг. [5, 171]. 

=4.4 [8]. 

Во всех континентальных областях и в Арктическом бассейне сейсмический фон в целом 
был близок к среднему. Необычными явились Криворожское землетрясение в пределах боль-
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шого города на территории Восточно-Европейской платформы [49] и землетрясение 1 февраля 
с КР

Основные же события по мощности главных толчков с большими сериями афтершоков 
реализовались в 2007 г. на востоке Северной Евразии, в районе Курило-Камчатского глубо-
ководного желоба и о. Сахалин. Симуширское-I землетрясение 15 ноября 2006 г. с Mw=8.3 и 
Симуширское-II землетрясение 13 января 2007 г. с Mw=8.1 оказались взаимосвязаны. Оба со-
провождались цунами по всему Тихоокеанскому побережью [61] и вызвали заметные смещения 
океанического дна в очагах и перемещения всех ближайших островов [62]. Серьезные сотрясе-
ния испытал о. Сахалин от местных двух сильных (Mw=6.3, Mw=6.0) Невельских толчков [69]. 
Детальные исследования геометрии очага первого из них по результатам анализа собранных 
сейсмологических и геолого-геофизических данных выявили его сложное строение, которое не 
аппроксимируется одной плоскостью подвижки. В этой серии событий весьма ценным для оте-
чественной сейсмологии моментом является то, что главный сейсмический толчок был успеш-
но спрогнозирован в среднесрочном режиме. 

÷10 в районе Солгонского кряжа в северных отрогах Восточных Саян – первое здесь земле-
трясение столь значительной энергии за всю историю (с 1962 г.) инструментальных наблюде-
ний [30]. Следует отметить, что изучение динамических параметров очагов землетрясений по 
спектральным характеристикам объемных волн, наряду с Крымом и Северным Кавказом, на-
чавшими эти исследования в 1993 г. [172] и 2004 г. [173] соответственно, в 2007 г. началось в 
Прибайкалье[143], но по поверхностным волнам. 
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