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Аннотация. Приведены сведения о сейсмичности Земли в 2013 г. на уровне сильных землетрясений 
с M≥6 по данным Сейсмологического бюллетеня Геофизической службы РАН (ГС РАН). Исходный Сейс-
мологический бюллетень за 2013 г. содержит параметры 4212 землетрясений мира, против 4845 в 2012 г. 
Анализируются параметры 160 землетрясений с M≥6, включая 24 сильнейших с M≥7 и максимальное зем-
летрясение Земли с Mw8.3 в Охотском море, а также четыре землетрясения с M6.0–6.8, приведшие к зна-
чительным жертвам и разрушениям. Показано расположение эпицентров землетрясений и сейсмических 
станций, данные которых использовались при определении основных параметров очагов землетрясений, 
дан сравнительный анализ числа землетрясений и выделившейся сейсмической энергии в разных сейсмиче-
ски активных районах Земли. Для 28 сильнейших землетрясений приведены сведения о механизмах очагов 
и их последствиях, таких как макросейсмический эффект, число жертв, оползни, цунами и т.д. Эпицентры 
большинства из них приурочены к границам крупнейших тектонических плит Земли, а механизмы соответ-
ствуют основным закономерностям движения плит. Гипоцентры большинства сильнейших землетрясений 
расположены в пределах земной коры, за исключением землетрясений в Колумбии, на Курильских остро-
вах и южнее островов Фиджи, которые имели промежуточные значения глубин (h98–171 км), 
и сильнейшего в 2013 г. Охотоморского землетрясения, очаг которого залегал в верхней мантии на глубине 
h617 км. Подвижка в очаге Охотоморского землетрясения соответствует процессу поддвигания Тихооке-
анской плиты под континент и свидетельствует о выполаживании субдуцируемой плиты на глубине 617 км. 
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Исходными источниками для анализа сильных землетрясений Земли в 2013 г. являлись 
сейсмологические бюллетени [1] и сейсмологические каталоги [2] ГС РАН. На их основе со-
ставлен Каталог землетрясений Земли за 2013 г., приведенный в Приложении к наст. сб. [3]. 
При составлении ежедекадных сейсмологических каталогов и сейсмологических бюллетеней 
в 2013 г. использовались данные 849 сейсмических станций ГС РАН, ГС СО РАН, других рос-
сийских ведомств и мировой сети [4], изображенных на рис. 1, против 815 станций в 2012 г. [5]. 

Как видно из рис. 1, подавляющее число используемых в 2013 г. станций размещено в се-
верном полушарии, особенно в районах самой высокой плотности населения – в Европе. Спи-
сок всех станций дан в Приложении к наст. сб. [4]. 

Рассмотрим содержание и объем исходного каталога землетрясений Земли по данным 
ГС РАН за 2013 г. [3]. 

Методика определения основных параметров землетрясений, по сравнению с таковыми 
в [6], не изменилась. Как и ранее [6], кинематические параметры (координаты гипоцентра 
(, , h) и время t0 возникновения землетрясения) определялись по программе ЭПИ-74 [7] 
с использованием телесейсмических [8–10] и региональных [11, 12] годографов на основании 
данных о временах прихода продольных Р(PKIKP)-волн на сейсмические станции. Максимум 
поверхностных волн LRM выделялся в соответствии с годографами [13, 14]. 

Определение магнитуд MS, MPSP и MPLP производилось по максимальной скорости 
смещения (А/Т)max в поверхностных и объемных волнах и соответствующим калибровочным 
кривым [15–19]. Кроме того, в каталог [3] включены сейсмические моменты M0, рассчитанные 
по методике [20, 21], и моментные магнитуды Mw по методике Канамори [22] из [23], а также 
метки о наличии механизмов очагов по определениям ГС РАН методом первых вступлений  
Р-волн из [24]. Итоговый сейсмологический каталог [3] за 2013 г. включает параметры 4212 зем-
летрясений Мира (против 4845 в 2012 г. [25]). 
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Рис. 1. Сейсмические станции мира, данные которых использовались  
при определении основных параметров землетрясений за 2013 г. в [1, 2] 

Из каталога [3] следует, что для всех 4212 землетрясений определены магнитуды MPSP 
по объемным волнам в диапазоне MPSP=3.4–7.7. Остальных динамических параметров опреде-
лено значительно меньше, а именно: MS – для 943 землетрясений (MS=2.7–7.6), MPLP – для 144 
(5.3–7.5); М0 и Mw – для 22 в диапазонах 1.01017 Нм – 2.71020 Нм и 5.3–7.6 соответственно; 
механизмы очагов – для 27 событий. Приведенные объемы измерений повлекли за собой необ-
ходимость проведения двух дополнительных процедур при создании каталога сильных (M6.0) 
землетрясений Земли [26]. 

Первая процедура связана с разумным восполнением недостающих значений сейсмиче-
ских моментов M0 и моментных магнитуд Mw в каталоге сильных (M6.0) землетрясений Земли 
(Приложение к наст. сб. [26]), привлекая для этого данные международных центров [27, 28]. 

Вторая процедура связана с практической необходимостью из имеющихся сведений по-
лучить магнитуду MS по поверхностным волнам для всех землетрясений как наиболее устойчи-
вую. Эта магнитуда используется в практике сейсмического районирования для расчета макро-
сейсмической интенсивности по уравнениям макросейсмического поля типа If(MS, ) 
и сейсмической сотрясаемости. Расчетная магнитуда M* принята равной моментной магнитуде 
Mw (1) для всех землетрясений, у которых в каталоге [3] отсутствует инструментальная вели-
чина MS, или глубина их очага больше h>70 км: 

M*Mw. (1) 

Сейсмическая энергия рассчитывалась из MS (M*)  по формуле (2) из [29]: 

lgE, Дж4.8+1.5 MS. (2) 

Кроме того, каталог [26] дополнен макросейсмическими сведениями [30] о сильных зем-
летрясениях из различных источников и координатами сотрясенных населенных пунктов [31] 
только на территории Северной Евразии из [32]. 

Основной целью настоящей работы является анализ наиболее сильных (M6.0) землетря-
сений Земли, суммарное число которых в 2013 г. составило N160 [26]. Как и ранее [6], проце-
дура выборки из каталога [3] сильных землетрясений решалась композитно – к таковым отнесены 
все землетрясения, у которых хотя бы одна из четырех магнитуд (MS, MPLP, MPSP, Mw)≥6.0. 

Географическое распределение гипоцентров сильных землетрясений показано на рис. 2, 
в основном оно соответствует известной мировой статистике регистрируемых на земном шаре 
землетрясений. 
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Рис. 2. Карта эпицентров сильных (М6.0) землетрясений Земли за 2013 г. 

1 – магнитуда MS/M*; 2 – глубина h гипоцентра, км; 3 – граница сейсмического региона (I – Тихоокеанского;  
II – Евразийского; III – Атлантического океана; IV – Индийского океана; V – Африканского). Номер в кружке  
эпицентра соответствует номеру землетрясения в табл. 3 и 4. 

Распределение землетрясений Земли с M (MS, MPLP, MPSP, Mw)6.0 в зависимости от 
магнитуды, но без дифференциации их по глубинам очагов, приведено в табл. 1 в сопоставле-
нии с аналогичными данными за предшествующий период длительностью 21 год [6, 33]. Как 
видно, в 2013 г. число землетрясений в интервале М6.0–6.9 составило N136, что существенно 
ниже среднего N162.9 за 21 год; в диапазоне М7.0–7.9 оно равно N23 и значительно выше 
среднего значения N15.6. 

Таблица 1. Распределение числа землетрясений Земли с M6.0 в различных 
интервалах  
магнитуд за 1992–2013 гг. 

N (M) Год 
6.0–6.9 7.0–7.9 8.0  

N 

1992 117 13  130 
1993 97 7  104 
1994 136 14 1 151 
1995 242 28  270 
1996 217 15  232 
1997 151 5  156 
1998 113 12  125 
1999 159 21  180 
2000 169 17  186 
2001 126 16 1 143 
2002 139 11  150 
2003 138 14 2 154 
2004 153 14 3 170 

N (M) Год 
6.0–6.9 7.0–7.9 8.0  

N 

2005 190 13 1 204 
2006 154 15 2 171 
2007 185 20 3 208 
2008 174 14 1 189 
2009 152 18 1 171 
2010 174 22 1 197 
2011 272 24 1 297 
2012 163 14 2 179 

Сумма
за 21 год 

3421 327 19 3767 

Среднее
за 21 год 

162.9 15.6 0.9 179.4 

2013 136 23 1 160 

Распределение суммарной сейсмической энергии, выделившейся в 2013 г. при землетря-
сениях с M6.0 в основных сейсмических регионах Земного шара, представлено в табл. 2. При 
составлении табл. 2 использованы наблюденные магнитуды MS для тех землетрясений, у кото-
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рых эта магнитуда есть в каталоге [26], а для остальных, как указано выше, выполнен пересчет 
магнитуд Mw в магнитуды M* по формуле (1). 

Таблица 2. Распределение числа землетрясений Земли с M6.0 и их суммарной 
сейсмической энергии Е по территории Земного шара в 2013 г. 

Число землетрясений c М № Сейсмический регион 
6.0–6.9 7.0 

Е, 
1015 Дж 

% 

I Тихий океан 98 17 277.88 74.99 
II Евразия 19 4 42.38 11.44 
III Атлантический океан 7 3 49.94 13.47 
IV Индийский океан 12 – 0.38 0.10 
 Сумма  136 24 370.58  

Из табл. 2 следует, что около 75 % всей сейсмической энергии высвобождено в очагах 
землетрясений Тихоокеанского региона (I), 11 % – в Евразии (II), 13.5 % – в Атлантическом 
океане (III) и 0.1 % – в Индийском океане (IV). В Африке сильных землетрясений в 2013 г. 
не происходило. 

В табл. 3 приведены основные параметры 24 сильнейших землетрясений планеты 
с M (MS, MPLP, MPSP, Mw)≥7.0 из каталога [26], а в табл. 4 – параметры механизмов их очагов 
[24, 34]. Кроме того, в табл. 3 и 4 включены четыре более слабые, но разрушительные земле-
трясения (№ 11, 14, 17 и 20) с M6.0–6.8 в Иране, Китае и на Северной Суматре, которые 
привели к многочисленным человеческим жертвам и разрушениям. 

Таблица 3. Список сильнейших (М7.0) землетрясений Земли в 2013 г. 

Гипоцентр [1] Магнитуды [1] № Дата, 
д   м 

t0, 
ч  мин  с   h, 

км 

M0,
Нм
[1] 

Mw/n MS/n 
(M*) 

MPLP/n MPSP/n
Сейс- 
мичес- 
кий  

регион 

Географический  
регион [35] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1* 05.01 08 58 16.2 55.314 –134.766 10f 2.71020

OBN 
7.6/1 7.9/110 7.1/14 6.7/115 I Юго-Восточная  

Аляска 
2 06.02 01 12 25.4 –10.761 165.044 34 1.31020

TLY 
7.4/1 7.2/79 6.9/5 6.4/57 I Острова Санта-Крус 

3 06.02 01 23 22.4 –10.983 164.842 34   6.4/12  6.7/96 I Район островов  
Санта-Крус 

4 06.02 01 54 16.8 –10.450 165.570 34   6.9/9  6.3/55 I Острова Санта-Крус 
5 08.02 11 12 14.0 –10.802 165.870 33f 7.81018

TLY 
6.6/1 7.0/67 6.6/6 6.1/64 I Острова Санта-Крус 

6 08.02 15 26 40.3 –10.731 165.835 42   6.9/49 6.8/5 5.9/40 I Острова Санта-Крус 
7 09.02 14 16 01.6 1.196 –77.436 98   (7.0)  6.5/27 I Колумбия 
8* 14.02 13 13 51.6 67.557 142.678 14 2.81019

OBN 
6.9/1 6.9/68 7.0/10 6.7/97 II Восточная Сибирь, 

Россия 
9* 28.02 14 05 51.0 50.818 157.411 68 4.21019

TLY 
7.0/1 6.8/67 6.4/5 6.3/78 I Курильские острова 

10 06.04 04 42 31.7 –3.442 138.483 40   6.5/53 6.8/6 6.7/84 I Западный Ириан,  
Индонезия 

11 09.04 11 52 48.3 28.437 51.586 13   6.3/97 6.5/4 6.1/116 II Южный Иран 
12* 16.04 10 44 17.4 28.098 62.039 68 2.11020

OBN 
7.5/1 7.3/41 7.4/12 7.2/128 II Юго-Западный  

Пакистан 
13* 19.04 03 05 53.8 46.151 150.752 138   (7.2)  6.9/153 I Курильские острова 
14* 20.04 00 02 48.5 30.300 102.963 33f 2.41019

OBN 
6.9/1 6.8/114 6.8/12 6.5/126 II Провинция Сычуань,

Китай 
15* 23.05 17 19 03.5 –22.910 –177.315 171   (7.4) 6.9/8 6.7/62 I Южнее островов  

Фиджи 
16* 24.05 05 44 48.3 54.806 153.535 617   (8.3) 7.5/4 7.7/28 I Охотское море 
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Гипоцентр [1] Магнитуды [1] № Дата, 
д   м 

t0, 
ч  мин  с   h, 

км 

M0,
Нм
[1] 

Mw/n MS/n 
(M*) 

MPLP/n MPSP/n
Сейс- 
мичес- 
кий  

регион 

Географический  
регион [35] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
17 02.07 07 37 02.4 4.639 96.569 23   6.0/100 6.2/11 5.9/142 IV Северная Суматра, 

Индонезия 
18 07.07 18 35 29.8 –3.913 153.878 389   (7.3)  6.6/58 I Район Новoй  

Ирландии, П.Н.Г. 
19 15.07 14 03 41.7 –60.799 –25.287 33f   7.0/73  6.6/41 III Район Южных  

Сандвичевых о-вов 
20 21.07 23 45 57.0 34.503 104.209 23   6.0/93 6.2/6 6.1/110 II Ганьсу, Китай 
21 30.08 16 25 01.6 51.782 –175.297 33f   6.8/95  6.0/55 I Андреяновские  

острова, Алеуты 
22* 24.09 11 29 47.1 27.048 65.546 17 1.01020

OBN, 
TLY 

7.3/2 7.8/90 7.2/13 6.8/65 II Пакистан 

23* 25.09 16 42 41.6 –15.768 –74.585 36   7.1/136  6.7/28 I Побережье Перу 
24 12.10 13 11 54.2 35.638 23.364 39   6.3/75 7.0/4 6.7/21 II Крит, Греция 
25* 15.10 00 12 33.7 9.845 124.105 46 4.01019

OBN 
7.0/1 7.0/75 6.9/11 6.6/68 I Минданао,  

Филиппины 
26* 25.10 17 10 17.8 37.187 144.683 30 1.11020

OBN 
7.3/1 7.2/142 7.5/4 7.1/55 I У вост. побережья  

Хонсю, Япония 
27 17.11 09 04 55.0 –60.282 –46.427 13   7.9/57  6.5/23 III Море Скоша 
28 25.11 06 27 32.6 –53.873 –54.681 10f   7.0/31  6.3/32 III Юг Атлантического 

океана 

Примечание. В графе 1 знак «*» указывает на наличие в [1, 24] параметров механизма 
очага по первым вступлениям Р-волн; в графе 6 буквой «f» индексирована 
фиксированная глубина; в графе 7 приведен сейсмический момент M0, рас-
считанный по данным станций OBN («Обнинск») или/и TLY («Талая»). 

Из 28 сильнейших землетрясений Земли, включенных в табл. 3, большая их часть (17, 
с номерами 1–7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 26) локализованы в Тихоокеанском регионе, 
семь (№ 8, 11, 12, 14, 20, 22, 24) – в Евразии, три – (№ 19, 27, 28) – в районе Атлантического 
океана, одно (№ 17) – в Индийском океане. 

Представление механизмов очагов землетрясений с М7.0 в стереографической проек-
ции на нижней полусфере дано в табл. 4 и на рис. 3. Для 12 землетрясений (№ 1, 8, 9, 12–16, 22, 
23, 25, 26) механизмы очагов определены в ГС РАН (код агентства – GSRAS) [1, 24] по про-
грамме А.В. Ландера [36], использующей знаки первых вступлений продольных Р-волн; 
для 16 землетрясений (№ 2, 3–7, 10, 11, 17–21, 24, 27, 28) – по методу тензора момента цен-
троида в Колумбийском университете США (код агентства – GCMT) [27, 34]. 

Таблица 4. Параметры механизмов очагов сильнейших (М7.0) землетрясений Земли в 2013 г. 

Оси главных напряжений Нодальные плоскости 
T N P NP1 NP2 

№ Дата, 
д м 

t0, 
ч мин с 

h,
км 

Mw 
[27] 

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

Агент-
ство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 
1 05.01 08 58 16.2 10f 7.5 10 296 78 90 5 205 340 79 176 71 86 11 GSRAS
2 06.02 01 12 25.4 34 7.9 65 52 0 322 25 231 320 20 89 142 70 90 GCMT 
3 06.02 01 23 22.4 34 7.1 7 253 4 343 82 101 338 38 –96 166 52 –85 GCMT 
4 06.02 01 54 16.8 34 7.0 7 25 82 173 4 294 69 83 178 160 88 7 GCMT 
5 08.02 11 12 14.0 33f 6.8 0 25 88 292 2 115 160 89 –1 250 89 –179 GCMT 
6 08.02 15 26 40.3 42 7.0 10 222 80 31 2 132 267 82 175 358 85 8 GCMT 
7 09.02 14 16 01.6 98 7.0 19 129 71 302 2 38 171 75 167 265 78 15 GCMT 
8 14.02 13 13 51.6 14 6.7 61 323 29 143 0 233 117 52 52 349 52 128 GSRAS
9 28.02 14 05 51.0 68 6.8 76 316 5 207 13 115 199 32 81 30 58 96 GSRAS
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Оси главных напряжений Нодальные плоскости 
T N P NP1 NP2 

№ Дата, 
д м 

t0, 
ч мин с 

h,
км 

Mw 
[27] 

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

Агент-
ство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 
10 06.04 04 42 31.7 40 7.0 0 100 37 11 53 190 339 56 –137 222 56 –43 GCMT 
11 09.04 11 52 48.3 13 6.3 71 160 17 316 7 48 157 41 117 303 54 69 GCMT 
12 16.04 10 44 17.4 68 7.7 33 344 29 233 43 112 130 30 –11 230 84 –119 GSRAS
13 19.04 03 05 53.8 138 7.3 33 9 28 259 44 138 155 29 –12 256 84 –118 GSRAS
14 20.04 00 02 48.5 33f 6.6 86 214 4 34 0 124 217 45 95 30 45 85 GSRAS
15 23.05 17 19 03.5 171 7.4 38 100 11 198 50 301 140 12 –149 20 84 –79 GSRAS
16 24.05 05 44 48.3 617 8.3 37 88 14 189 49 297 124 16 –156 11 84 –76 GSRAS
17 02.07 07 37 02.4 23 6.1 0 260 63 170 27 351 32 71 –20 129 72 –160 GCMT 
18 07.07 18 35 29.8 389 7.3 0 62 14 333 76 153 319 47 –110 167 47 –70 GCMT 
19 15.07 14 03 41.7 33f 7.3 9 318 71 75 17 225 3 72 –174 271 85 –18 GCMT 
20 21.07 23 45 57.0 23 6.0 42 163 47 331 6 67 196 57 151 303 66 37 GCMT 
21 30.08 16 25 01.6 33f 7.0 68 326 4 66 22 157 254 23 100 64 67 86 GCMT 
22 24.09 11 29 47.1 17 7.8 25 87 47 326 32 194 228 48 –6 322 86 –137 GSRAS
23 25.09 16 42 41.6 36 7.0 64 43 1 135 26 226 318 19 94 135 71 89 GSRAS
24 12.10 13 11 54.2 39 6.8 47 27 2 119 43 211 339 3 130 119 88 88 GCMT 
25 15.10 00 12 33.7 46 7.1 36 245 41 14 28 132 10 85 49 274 41 173 GSRAS
26 25.10 17 10 17.8 30 7.1 13 262 1 172 77 77 354 32 –88 171 58 –91 GSRAS
27 17.11 09 04 55.0 13 7.8 32 316 44 189 29 66 102 44 3 10 88 134 GCMT 
28 25.11 06 27 32.6 10f 6.9 1 112 77 206 13 22 158 80 –171 67 81 –10 GCMT 

Примечание. Параметры землетрясений (графы 2–4) соответствуют таковым в катало-
гах [3, 26]. 

 
Рис. 3. Диаграммы механизмов очагов сильнейших (M7.0) землетрясений Земли за 2013 г.  

в проекции нижней полусферы 
Зачернены области сжатия; черными кружками обозначены эпицентры землетрясений,  

номер рядом с эпицентром соответствует номеру землетрясения в табл. 3 и 4. 

Ниже приводится описание землетрясений из табл. 3, 4 по сейсмическим регионам I, II, III 
и IV. Эпицентры большинства землетрясений приурочены к границам крупнейших тектониче-
ских плит Земли (рис. 3) и расположены в пределах земной коры. Землетрясения в Колумбии 
(№ 7), на Курильских островах (№ 13) и южнее островов Фиджи (№ 15) имели промежуточные 
значения глубин (h98–171 км). Очаг сильнейшего в 2013 г. Охотоморского землетрясения 
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(№ 16), произошедшего 24 мая в 05h44m, залегал в верхней мантии на максимальной глубине 
(h617 км). 

Тихий океан. 24 мая в 05h44m в Охотском море, у западного побережья Камчатки, про-
изошло сильнейшее за инструментальный период глубокофокусное (h617 км) землетрясение 
планеты (№ 16 в табл. 3, 4 и на рис. 3) с Mw8.3 [27]. Эпицентр землетрясения находился при- 
близительно в 160 км к северо-западу от ближайшего населенного пункта Кировский  
(п-ов Камчатка), в 390 км к северо-западу от Петропавловска-Камчатского. 

По данным ГС РАН (код центра GSRAS), в очаге Охотоморского землетрясения (№ 16  
на рис. 3) реализовался сброс по близвертикальной (DP284) близмеридиональной (STK211) 
плоскости (NP2), или поддвиг по пологой (DP116) плоскости юго-восточного (STK1124) 
простирания (NP1). Движение по плоскости NP1 соответствует процессу поддвигания Тихо-
океанской плиты под континент и свидетельствует о выполаживании субдуцируемой плиты  
на глубине 617 км. 

Охотоморское землетрясение оказалось уникальным по масштабам макросейсмических 
проявлений [37, 38] и ощущалось в Камчатском крае с интенсивностью до 6 баллов по шкале 
MSK-64 [39]), на остальной территории России – от 2 до 4–5 баллов, а также в ряде стран Евро-
пы, Азии и Северной Америки (на расстояниях до 9500 км) [40]. По данным [1], землетрясение 
на территории России ощущалось в следующих населенных пунктах: Петропавловск-
Камчатский, Северо-Курильск – 5–6 баллов по шкале MSK-64; Кроноки – 5 баллов; Апача, 
Елизово, Термальный, Паратунка, Вилючинск, Крутоберегово – 4–5 баллов; Усть-Большерецк, 
Ганалы, Мильково, Раздольный, Паужетка, Никольское, Тымовское, Магадан – 4 балла; Вул-
канный, Козыревск, Ключи, Углегорск – 3–4 балла; Малокурильское, Холмск – 3 балла; Южно-
Сахалинск, Анива, Оха, Москальво, Тунгор, Пильво, Углезаводск, Курильск, Китовый, Рейдо-
во, Горный, Горячие Ключи, Хабаровск, Благовещенск, Красноярск, Новосибирск, Томск, Ке-
мерово, Казань – 2–3 балла; Южно-Курильск, Зея, Ныврово, Ноглики, Сусуман, Талая, Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Калуга – 2 балла. 

По данным [28], Охотоморское землетрясение ощущалось с интенсивностью II балла по 
шкале MMI (ММI – модифицированная шкала Меркалли [41]) во многих населенных пунктах 
земного шара, среди них: Дели, Гургаон, Чандигарх и Нойда (Индия); Токио, Аомори, Фурука-
ва, провинции Саппоро, Сендай и Иокогама (Япония); Ванкувер (Канада); Чунцин, Чэнду и Си-
чан (Китай); Астана и Атырау (Казахстан); Анкор-Пойнт, Джуно, Гомер, Кадьяк, Палмер и Пи-
терсберг, Аляска; Голета и Ирвин (США, штат Калифорния); Гонолулу (Гавайи); Сиэтл (США, 
штат Вашингтон). Зарегистрирована интенсивность сотрясений 3 балла по шкале JMA (япон-
ская макросейсмическая шкала [42]) на севере о. Хоккайдо и в Чибе (о. Хонсю). 

Подробные сведения о данном землетрясении и полные макросейсмические данные 
см. в статье об Охотоморском землетрясении в настоящем ежегоднике [43]. 

Юго-восточнее эпицентра Охотоморского землетрясения произошли еще три крупных 
сейсмических события. Два из них (№ 9, 13) локализованы в районе Курильских островов, одно 
(№ 26) – у побережья острова Хонсю. Подробные сведения о курильских землетрясениях, 
включая полные макросейсмические данные по территории России, см. в отдельных статьях 
в разделе III настоящего ежегодника [44, 45], краткие – ниже. 

Землетрясение № 9 с MS6.8, Mw7.0 [3] отмечено 28 февраля в 14h05m на севере Куриль-
ских островов. Очаг находился в Тихом океане, на глубине 68 км, в 53 км к востоку от южной 
оконечности полуострова Камчатка (мыс Лопатка) и в 64 км к востоку от о. Шумшу. Простран-
ственно очаг приурочен к зоне субдукции, обусловленной поддвиганием Тихоокеанской плиты 
под континент, и его механизм соответствует представлениям о тектонике региона. В очаге 
произошел надвиг по пологой (DP132) меридиональной плоскости (NP1) или взброс по кру-
той (DP58) плоскости северо-западного простирания (NP2). Учитывая падение нодальной 
плоскости NP1 на запад, именно эта плоскость является действующей в очаге. 

По данным [45], интенсивность сотрясений от землетрясения 28 февраля составила:  
5–6 баллов по шкале MSK-64 [39] в Северо-Курильске, на мысе Лопатка, маяке Курбатова 
и маяке Круглый; 4–5 баллов – в Петропавловске-Камчатском, Паужетке, на маяке Чибуйный, 
в Запорожье, Озерновском, на ГМС Водопадная, в Вилючинске, пос. Рыбачий и Николаевке; 
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4 балла – в поселках Термальный, Паратунка, Сосновка, Вулканный, Начики, Пионерский, Но-
вый, Елизово, Лесной, Зеленый, Коряки, Раздольный, на маяке Петропавловский, ГМС Семя-
чики и ГМС Кроноки; 3 балла – в Апаче; 2–3 балла – в Пущино; 2 балла – на мысе Васильева. 

19 апреля в 03h05m в 700 км к югу от эпицентра землетрясения № 9, в районе Южных Ку-
рильских островов восточнее о. Уруп, произошло крупное сейсмическое событие с MS6.8 [3], 
Mw7.2 [27] и промежуточной глубиной очага h138 км (№ 13). Хотя землетрясение относится 
к той же зоне субдукции, что и событие 28 февраля (№ 9), оно имело другой механизм очага.  
По пологой плоскости юго-восточного простирания (NP1) произошел сдвиг с небольшой сбро-
совой компонентой, а по крутой субширотной плоскости (NP2) – сброс с компонентой сдвига. 

Землетрясение вызвало сотрясения интенсивностью до 6−7 баллов по шкале MSK-64  
в поселке Рейдово; 6 баллов – в пос. Горный; 5–6 баллов – Курильск; 5 баллов – Горячие Ключи; 
4–5 баллов – Малокурильское; 4 балла – Головнино, Лагунное, Менделеево, Южно-Курильск; 
3 балла – Северо-Курильск; 2 балла – Южно-Сахалинск [1]. По данным [28], на о. Шикотан на-
блюдалось небольшое цунами. Толчок ощущался в Хакодате и Саппоро, о. Хоккайдо, и в Ха-
чинохе, Хитачи, Мориока, Сендай, Токио и Вакуя, о. Хонсю. Зарегистрирована интенсивность 
сотрясений 4 балла по шкале JMA в восточной части Хоккайдо. 

Южнее, у восточного побережья о. Хонсю, 25 октября в 17h10m произошло землетрясение 
№ 26 с MS7.2 [3]. В очаге в условиях горизонтального широтного сжатия и вертикального 
растяжения произошел сброс по меридиональной плоскости. По данным [1], это землетрясе-
ние ощущалось на российской территории в Южно-Курильске с интенсивностью 2 балла 
по шкале MSK-64. 

Два землетрясения (№ 1, 21) произошли на стыке Тихоокеанской и Северо-Американской 
плит – у берегов Юго-Восточной Аляски и в районе Андреяновских островов, Алеуты. 

Землетрясение 5 января в 08h58m (№ 1) с MS7.9 [3] возникло у берегов Юго-Восточной 
Аляски на границе океанической плиты. По данным GSRAS, в очаге произошел правый сдвиг 
по плоскости север–северо-западного простирания, или левый сдвиг по плоскости восток–
северо-восточного простирания. Авторами [47] обнаружено, что при землетрясении 5 января 
происходило суперсдвиговое вспарывание разлома, т.е. скорость продвижения оконечности 
трещины разрыва превышала скорость упругих сдвиговых волн. При этом землетрясении 
асимметрично распространявшийся сдвиг возник на разломе Куин-Шарлотт у юго-восточного 
побережья Аляски. Скорость вспарывания разлома была от 5.5 до 6.0 км/с, что выше скорости 
S-волн в земной коре и верхней мантии и близко к скорости Р-волн в земной коре. Суперсдвиг 
происходил на 100-километровом северном участке зоны разломов, а на более коротком юж-
ном участке суперсдвиг зарегистрирован не был. Направление распространения суперсдвига 
может быть обусловлено сильным контрастом вещества среды вкрест границы конти-
нент/океан. Поверхностные колебания усиливались вследствие влияния сдвиговых волн и по-
верхностных волн Маха (Mach waves) на азимутах под углом к направлению вспарывания, что 
увеличивало сейсмическую опасность [47]. 

По данным [28], землетрясение 5 января ощущалось на обширной территории юго-
востока Аляски (США) и на юге Британской Колумбии (Канада), вплоть до Хайнес-Джанкшн 
(территория Юкон, Канада) и Сиэтла (штат Вашингтон, США). Интенсивность сотрясений  
I в населенных пунктах Юго-Восточной Аляски составила: Эдна Бэй, Крейг, Хайдаберг и Кло-
ок – V баллов по шкале MMI; Гаставус, Хуна, Джуно, Кетчикан, Метлакатла, Питерсберг, Сит-
ка, Скагуэй и Рангелл – IV балла; Дуглас, Хейнс и Торн Бэй – III балла. В Британской Колум-
бии, Канада, землетрясение ощущалось с интенсивностью III балла по шкале MMI в городах 
Нечако, Китимат, Принц Руперт, Скина и Терраса; II балла – Смитерс, Ванкувер и Вандерхуф. 
Также ощущалось (IIII балла) в Уайтхорсе (Юкон). Цунами с максимальной высотой волны 
14 см над уровнем моря было записано в Порт-Александере, Аляска. 

Землетрясение № 21 с MS6.8 [3] и Mw7.0 [27] зарегистрировано 30 августа в 16h25m. 
Его эпицентр находился в Тихом океане, примерно в 30 км к юго-востоку от о. Тагалак. В очаге 
произошел надвиг висячего, или поддвиг лежачего крыла субширотного разрыва, полого па-
дающего на север (NP1), что соответствует тектоническим представлениям о процессе субдук-
ции Тихоокеанской плиты под Североамериканскую в районе Алеутского желоба. По плоско-



СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗЕМЛИ       С.Г. Пойгина, Н.В. Петрова, Н.В. Болдырева 
 

281 

сти NP2 восток–северо-восточного простирания, круто падающей на юг, мог произойти взброс, 
однако по тектоническим соображениям решение для NP1 представляется более реалистичным. 

Целый ряд (№ 2–6, 10, 15, 18) сильнейших землетрясений отмечен на границе Тихоокеан-
ской и Австралийской тектонических плит. 

Пять землетрясений (№ 2–6) – главный толчок и четыре его афтершока с MS6.9–7.2 [3], 
Mw6.8–7.9 [27] – произошли в течение трех суток 6–8 февраля в районе о-ов Санта-Крус. 

Главный толчок № 2 с MS7.2 [3], Mw7.9 [27] зарегистрирован 6 февраля в 01h12m 
в Тихом океане на глубине 34 км примерно в 100 км к запад–юго-западу от о. Нендо. В очаге 
реализовался надвиг (поддвиг) по плоскости NP1северо-западного простирания, полого па-
дающей на северо-восток. Простирание и падение плоскости разрыва совпадают с таковыми 
для Северо-Новогебридского желоба, к которому приурочен эпицентр землетрясения. 

По данным [28], в нескольких деревнях на о. Нендо девять человек погибли, 17 ранены, пя-
теро пропали без вести, по меньшей мере, 684 дома разрушено или повреждено. На о. Томоту 
Ной (Нибанга) один человек погиб, один ранен и, по меньшей мере, 39 домов разрушено или по-
вреждено в нескольких деревнях. Все жертвы и большая часть ущерба были вызваны сильным 
цунами. Пирс Уорф в г. Лата (о. Нендо, IVIII баллов по шкале MMI) был поврежден цунами 
и последующими точками. Толчки ощущались в Хониаре и Киракире (Соломоновы о-ва), а также 
в гг. Порт-Олри и Порт-Вила (Вануату). Цунами было записано со следующими амплитудами 
на следующих участках прилива: 104 см – пирс Уорф в г. Лата на о. Нендо; 77 см – Ианген, 57 см 
– Уенн, 51 см – о. Маре, 48 см – о. Лифу (о-ва Новая Каледония); 40 см – мыс Фергюсон, 24 см – 
залив Росслин, Австралия; 33 см – Порт-Вила, 27 см – Луганвилл (Вануату); 38 см – Абурацу, 
19 см – Титидзима, 18 см – Кусимото (Япония); 18 см – залив Коротити, 13 см – порт Таранаки, 
12 см – о. Грейт-Барриер (Новая Зеландия); 10 см – Хониара (Соломоновы о-ва). 

Сильнейшие афтершоки этого землетрясения были зарегистрированы: 6 февраля в 01h23m 
с MS6.4 [3], Mw7.1 [27] (№ 3), в 01h54m с MS6.9 [3], Mw7.0 [27] (№ 4), а также 8 февраля 
в 11h12m с MS7.0 [3], Mw6.8 [27] (№ 5) и в 15h26m (№ 6) с MS6.9 [3], Mw7.0 [27]. В результа-
те землетрясения № 5 пирс Уорф в г. Лата на о. Нендо получил дополнительные повреждения, 
а землетрясение № 6 ощущалось с интенсивностью IIX баллов по шкале MMI в г. Лата [28]. 

Механизмы очагов афтершоков отличны от механизма главного толчка 6 февраля. В очаге 
афтершока № 3 произошел сброс по пологой плоскости север–северо-западного простирания, 
падающей на северо-восток (NP1), или сброс по крутой субмеридиональной плоскости с падени-
ем на запад (NP2). Подвижки в очагах трех остальных афтершоков представляли собой сдвиги. 

Землетрясение 6 апреля в 04h42m (№ 10) с MS6.5 [3], Mw7.0 [27] произошло в 63 км 
к северо-востоку от городка Мулия на о. Новая Гвинея. В очаге произошел сбросо-сдвиг по плос-
кости север–северо-западного или юго-западного простирания. По данным [28], оно ощущалось  
в населенных пунктах Папуа с интенсивностью I по шкале MMI: V баллов – Мулия; IV балла – 
Гениум, Джаяпур, Мамберамо, Сарми, Сентани, Танахерах, Вамена и Варопена; III балла – 
Маппи и Мераука; II балла – Тимика. Также ощущалось в Аберпуре. 

7 июля в 18h35m примерно в 1700 км к востоку от эпицентра № 10 возник глубокофокусный 
очаг землетрясения № 18 с Mw7.3 [27] и h389 км. Ближайший населенный пункт – г. Манга  
на о. Новая Ирландия – находился на расстоянии около 100 км от эпицентра. В очаге произо-
шел сброс с небольшими компонентами сдвига по плоскости северо-западного (NP1) или близ-
меридионального (NP2) простирания. 

23 мая в 17h19m зарегистрировано землетрясение (№ 15) на глубине 171 км с Mw7.4 [27] 
в Тихом океане, к югу от о-вов Фиджи. Ближайший населенный пункт – г. Нукуалофа на 
о. Тонготапу (о-ва Тонга) – находился примерно в 300 км к северо-востоку от эпицентра. В его 
очаге произошел горизонтальный сдвиг с компонентами сброса, или сброс восточного крыла 
крутого близмеридионального разрыва. 

Два землетрясения возникли на стыке плиты Наска и Южно-Американской плиты: № 7 – 
в Колумбии и № 23 – на побережье Перу. 

Очаг землетрясения 9 февраля в 14h16m (№ 7) с Mw7.0 [27] находился на глубине 98 км 
в 3 км к восток–юго-востоку от городка Консака и в 15 км к западу от административного цен-
тра Пасто департамента Нариньо (Колумбия). Подвижка в очаге, по данным GCMT, представляла 
собой правый сдвиг по меридиональной плоскости, или левый сдвиг по широтной. По данным 
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[28], землетрясение ощущалось на большей части территории Колумбии, Эквадора и Панамы,  
а также в районе Каракас-Валенсия Венесуэлы. В департаментах Каука и Нариньо (Колумбия) 
15 человек получили ранения, 100 домов разрушены и 1900 – повреждены. В населенных пунк-
тах Колумбии толчок ощущался с интенсивностью V баллов по шкале MMI в Пасто, IV балла – 
Кали, Джамунди, Манисала, Пальмира, Паска, Перейра и Попаян, III балла – Богота и Медель-
ина. В Эквадоре оно ощущалось с интенсивностью V баллов по шкале MMI в Баия-де-Каракесе 
и Портовьехо, IV балла – Гуаякила, Манта, Кито и Тумбако, III балла – Ибарра и Сангоки, Эк-
вадор, а также в Рио-Хато, Панама. 

Землетрясение 25 сентября с MS7.1 [3] (№ 23) произошло в 16h42m на глубине 36 км 
в Тихом океане у побережья Перу, примерно в 15 км к восток–юго-востоку от местечка Танака 
в регионе Арекипа. В очаге реализовался поддвиг лежачего крыла разрыва, плоскость которого 
полого падает на северо-запад (NP1), или взброс по крутой плоскости разрыва, падающей на 
юго-запад (NP2). Движение по плоскости NP1 соответствует процессу поддвига плиты Наска 
под Южноамериканскую. 

На границе Евразийской и Филиппинской плит возникло землетрясение 15 октября 
в 00h12m (№ 25) с MS7.0 [3] (Mw7.1 [27]), эпицентр которого находился в центральной части 
о. Бохоль, Филиппины. В очаге произошел взбросо-сдвиг по крутой меридиональной плоскости, 
или сдвиг по пологой широтной. По данным [28], оно ощущалось с интенсивностью VIII баллов 
по шкале PEIS (шкала интенсивности землетрясений Филиппинского института сейсмологии 
и вулканологии [47]) – в населенных пунктах Сагбаян, Катигбиан, Лун, Марибуджока, Сан-
Айзидро, Антекера, Кортес, Кларин и Буэнависта (о. Бохоль); VII баллов по шкале PEIS – Тагби-
ларан, Себу, Лапу-Лапу, Мандау, Толедо, Каркар, Нага-Сити Себу, Данао, Кармен, Билар, Лобок, 
Лойе, Баклайон, Альбукерке и Дауис (о. Бохоль); VI баллов по шкале PEIS – Хинигаран (Запад-
ный Негрос), Думагете, остров Сикихор, Лила, Димяо, Валенсия, Гарсия Хернандес, Джагна, 
Даеро, Гуиндульман и Кандиджей (о. Бохоль); V баллов по шкале PEIS – Илоило, Ла Карлота 
Сити, остров Гимарас, Абуйог (о. Лейте), Озамис Сити, Сибулан (Восточный Негрос), остров 
Камигуин, Гингуг и Кагаян-де-Оро (Восточный Мисамис); IV балла по шкале PEIS – Рохас, Мас-
бате, Булузан, Сорсогон Сити, Хинунанган, Табонтабон, Сан Пабло Сити, Бато, Таклобан 
(о. Лейте), Древний Патнонгон, Диполог, Баколод, Билиран, Бэйаван Сити, Бейбей Сити (Южный 
Лейте), Древний Сан-Хосе, Гуйхулнан (Восточный Негрос), Бутуан (о. Минданао). 

Евразия. Два самых катастрофических землетрясения 2013 г. (№ 14 и 20) произошли 
в континентальной части Евразийской тектонической плиты на территории Китая (рис. 3).  

В результате землетрясения № 14 20 апреля в 00h02m с MS6.8 [3] в уезде Лушань провин-
ции Сычуань по меньшей мере 196 человек погибли, 11470 – получили ранения, 21 – пропали без 
вести и 237655 человек были эвакуированы. В эпицентральной зоне были разрушены или повре-
ждены многие дома и дороги, прерывалась связь, происходили отключения электроэнергии. Зем-
летрясение, названное «Лушаньским», ощущалось в некоторых районах провинций Гуйчжоу, 
Хубэй и Юньнань и по всей провинции Сычуань, в т.ч. с интенсивностью V баллов по шкале 
MMI в Чэнду; IV балла – Чунпин и II балла – Сиань. Толчки также ощущались в городах Кхонса, 
Индия и Сан-Сай, Таиланд [28]. Кроме того, на сайте USGS [48] есть данные об интенсивности 
сотрясений в городах провинции Сычуань: VIII баллов по шкале MMI – Яань и Цюнлай; 
V баллов – Тианпенг и Маньян; IV балла – Даван; III балла – Цзыян и Сичан. В городе Чжаотун 
провинции Юньнань толчки ощущались с интенсивностью V баллов по шкале MMI [48]. 

В [49] приведена информация о том, что при полевых обследованиях Лушаньского зем-
летрясения (№ 14) обнаружены зоны поверхностного растрескивания северо-восточного на-
правления, что соответствует простиранию обеих возможных плоскостей разрыва взбросового 
типа в очаге этого землетрясения (табл. 4, рис. 3). Зафиксировано также разжижение грунтов в 
этой зоне, огромные оползни в зонах разломов Дачуань–Шуанши (Dachuan–Shuangshi) 
и Синькайдянь (Xinkaidian). Поверхностных разрывов не обнаружено. По данным GPS, сейсмо-
генерирующий разлом лежит к востоку от уезда Лушань, а землетрясение вызвало триггерные 
подвижки на разломе к западу от уезда Лушань. Полевые обследования, данные GPS, парамет-
ры очаговой плоскости, глубина очага и распределение афтершоков позволяют предположить, 
что сейсмогенерирующая структура Лушаньского землетрясения является отслоением 
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под складчатостью в восточной части гор Лунмынь. Авторы [50] сообщают, что Лушаньское 
землетрясение сопровождалось сильной афтершоковой активностью – 3333 афтершока с МL>0 
в течение первых 72 часов. Распределение подвижек неоднородно: большая часть произошла 
в области, похожей на прямоугольный треугольник, в глубинном диапазоне 5–20 км. В течение 
первых 4 с разрыв распространялся по простиранию и падению плоскости разлома. Пиковые 
смещения были 1.2 м, сбросы статического и кажущегося напряжений – 1.5 и 0.35 МПа, соответ-
ственно, что, по сравнению с другими внутриплитовыми землетрясениями, значительно меньше, 
чем ожидалось по данным об огромных разрушениях при Лушаньском землетрясении [50]. 

При землетрясении № 20 за 21 июля в 23h45m с MS6.0 [3] в провинции Ганьсу 
94 человека погибли, 1001 – ранены, пятеро пропали без вести и 31250 человек были эвакуиро-
ваны. В гг. Мянсянь, Чжансян и Лисянь провинции Ганьсу разрушено, по меньшей мере, 
1968 домов, повреждено 22496 домов, шесть дорог и несколько плотин, произошли оползни 
и прервалась коммуникация. Землетрясение вызвало сотрясения с интенсивностью III балла по 
шкале MMI в Сиане, а также ощущалось в Чэнду, Ханьчжун, Ланьчжоу и Цинчэн [28]. 

По данным GSRAS, при событии № 20 реализовался взбросо-сдвиг по плоскости близме-
ридионального (NP1) или северо-западного (NP2) простирания. 

Авторами [51] проведено исследование распределения сейсмогенных нарушений и сейс-
могенерирующей тектоники в очаговой зоне землетрясения № 20. Оно произошло в центре се-
верной части зоны разломов меридионального простирания. Область характеризуется крупны-
ми активными структурами – Восточно-Куньлуньский разлом и Северный фронтальный 
разлом. Зона макросейсмических проявлений землетрясения вытянута в запад–северо-западном 
направлении, что согласуется с простиранием разлома Линьтань-Таньчан (Lintan-Tanchang) 
и с ориентацией нодальной плоскости NP2 решения механизма очага этого землетрясения, при-
веденного выше. Предполагается, что генерация землетрясения была связана с этим разломом. 
Наибольшие разрушения сосредоточены в его окрестности. 

На границе Евразийской и Северо-Американской плит 14 февраля в 13h13m возникло 
Илин-Тасское (Абыйское) землетрясение № 8 с MS6.9 [3], которое стало самым сильным 
сейсмическим событием в системе хребта Черского за последние 42 года. Его эпицентр распо-
лагался в северо-западных отрогах Момского хребта на границе с Индигиро-Зырянской впади-
ной, в ненаселенной горно-таежной местности на юге Абыйского района Республики Саха 
(Якутия) [52]. В очаге произошел взбросо-сдвиг по плоскости юго-восточного (NP1) или близ-
меридионального (NP2) простирания. Ориентация плоскости NP1 и межплитовой границы на 
данном участке совпадают, что позволяет считать эту нодальную плоскость предпочтитель-
ной для описания процесса в очаге Абыйского землетрясения. По данным [1], землетрясение 
ощущалось в следующих населенных пунктах: Куберганя – с интенсивностью 6–7 баллов по 
шкале MSK-64; Депутатский, Сутуруоха – 5–6 баллов; Батагай, Белая Гора, Боронук, Верхо-
янск, Табалах, Эсэ-Хайя – 5 баллов; Хонуу – 4–5 баллов; Абый, Буор-Сысы, Сайды – 4 балла; 
Усть-Нера – 3–4 балла. 

Три сильнейшие землетрясения зарегистрированы на стыке Евразийской плиты с Ара-
вийской (№ 11) и Индийской (№ 12, 22). 

Землетрясение № 11 произошло 9 апреля в 11h52m с MS6.3 [3] в провинции Систан и Бе-
луджистан, Южный Иран. В очаге произошел надвиг южного крыла разрыва по пологой 
(DP41) плоскости юго-восточного простирания (NP1), или взброс северного крыла более 
крутой (DP52) плоскости северо-западного простирания (NP2). В движении по обеим плос-
костям присутствовали незначительные сдвиговые компоненты. Ориентация обеих нодальных 
плоскостей совпадает с ориентацией границы между Евразийской и Аравийской плитами, од-
нако по тектоническим соображениям более типичным механизмом очага для контакта указан-
ных плит представляется взброс по плоскости с падением на северо-восток (NP2). По данным 
[28], более 92 деревень повреждены в районе Каки-Сена-Шанбе. В районе Каки по меньшей 
мере 37 человек погибли, 850 получили ранения, 200 семей оказались без крова, повреждено 
700 домов, разрушены телефонные и водные коммуникации, произошли оползни. Землетрясе-
ние ощущалось с интенсивностью IV балла по шкале MMI [41] в Ширазе, Иран, и Абу-Даби, 
ОАЭ; III балла – в Дубае, ОАЭ, а также в Манаме, Бахрейн, в Дохе, Катар, и Ад-Даммэне, Сау-
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довская Аравия. Слабые толчки ощущались во всем регионе Персидского залива – в Бахрейне, 
Иране, Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах [28]. 

16 апреля в 10h44m в 1025 км к востоку от эпицентра № 11 в юго-западной части Пакиста-
на на глубине 68 км произошло землетрясение № 12 с MS7.3 [3], Mw7.7 [27]. Подвижка 
в очаге отличалась от движения в очаге землетрясения № 11 и представляла собой сдвиг с не-
большой сбросовой компонентой по пологой (DP30) плоскости юго-восточного простирания 
(NP1), или сброс с компонентой сдвига по вертикальной плоскости юго-западного простирания 
(NP2). Некоторая удаленность эпицентра этого землетрясения от границы между Евразийской 
и Индийской плитами и нетипичный для этой границы механизм очага позволяют отнести его 
к внутриплитовым землетрясениям. По данным [28], в районе Машкель, Пакистан, по меньшей 
мере 40 человек погибли, 300 ранены, 35000 человек оказались без крова, повреждены 
1000 домов и разрушены коммуникации. Есть неподтвержденные сообщения о 27 людях, по-
страдавших в Юго-Восточном Иране. Интенсивность сотрясений в баллах по шкале MMI 
в населенных пунктах соседних стран достигала: V баллов – Аль-Мухаррак (Бахрейн), Аджман 
(ОАЭ); IV балла – Абу-Даби, Дубай и Ра-аль-Хаймах (ОАЭ), Дели, Гургаон и Нойда (Индия), 
Бандар`Аббас и Захедан (Иран), Эс-Сиб и Аль-Джадида (Оман), Хайдарабад, Исламабад, Кара-
чи и Лахор (Пакистан), Даммам (Саудовская Аравия); III балла – Манам (Бахрейн), Ахмадабад, 
Джайпур, Нью-Дели и Сурат (Индия), Шираз (Иран), Эль-Ахмади и Хавалли (Кувейт), Башшар 
и Маскат (Оман), Доха (Катар), Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Кроме того, толчки ощущались 
и в Афганистане [28]. 

В 365 км к восток–юго-востоку от эпицентра землетрясения 24 сентября в 11h29m (№ 12) 
зарегистрировано землетрясение с MS7.8 [3] (№ 22). Очаг находился в земной коре в малона-
селенной местности провинции Белуджистан, Пакистан, в 69 км к северу от г. Аваран и 270 км  
к северу–северо-западу от г. Карачи, Пакистан (население – 11.6 млн. человек). В очаге реали-
зовался левосторонний сдвиг по плоскости юго-западного простирания, или правосторонний 
сбросо-сдвиг по плоскости северо-западного простирания. Землетрясение ощущалось в Карачи 
с интенсивностью IV балла по шкале MMI, III балла – в Герате, Афганистан и Гургаоне, Индия; 
II балла – в Дубае, ОАЭ [53]. 

На границе Евразийской и Африканской тектонических плит 12 октября в 13h11m про-
изошло землетрясение № 24 с MS6.3 [3] (Mw6.8 [27]) в районе о. Крит, Греция. Механизм 
очага этого землетрясения – горизонтальный сдвиг в юго-восточном направлении висячего 
крыла пологого разрыва, или взброс северного крыла вертикального разрыва юго-восточного 
простирания. Сведений об ощутимости данного события в населенных пунктах нет, но в USGS 
[54] поступили макросейсмические данные с ряда сейсмических станций, где интенсивность 
сотрясений в баллах по шкале MMI составила: VII баллов – «Вамвакопауло» (о. Крит, 
72 км); IV балла – «Айя-Еирини» (о. Крит, 166 км); III балла (216–956 км) – «Сантори-
ни» (о. Саторини) и «Флорина», Греция, а также «Каир», Египет; II балла (349–957 км) – 
«Карпатос» (о. Карпатос) и «Агиос Георгиос», Греция, «Маниса» и «Балыкесир», Турция, 
а также «Тирана», Албания, и «Гиза», Египет [54]. 

Атлантический океан. На юге Атлантического океана, на границе Антарктической пли-
ты и плиты Скотия (рис. 3), в 2013 г. возникли два очага сильнейших коровых землетрясений 
№ 19, 27, которые не ощущались в населенных пунктах из-за удаленности от них. 

15 июля в 14h03m зарегистрировано землетрясение № 19 с MS7.0 [3], Mw7.3 [27], при-
мерно в 200 км к юго-востоку от группы о-вов Южные Туле. Решение механизма очага для это-
го землетрясения дает сдвиг по двум крутым взаимно перпендикулярным альтернативным 
плоскостям – правый по широтной плоскости NP1 и левый с небольшой компонентой сброса – 
по меридиональной NP2. Из-за местоположения эпицентра на стыке трех плит – Антарктиче-
ской, Южно-Американской и плиты Скотия, границы между которыми совпадают по прости-
ранию с ориентацией нодальных плоскостей NP1 и NP2 (рис. 3), – выбрать предпочтительную 
плоскость разрыва не представляется возможным. 

Землетрясение с MS7.9 [3] (Mw7.8 [27]) отмечено 17 ноября в 09h04m к северо-западу  
от о. Коронейшен (№ 27 на рис. 3). Ближайший населенный пункт (г. Стенли на Фолклендских 
островах) находился в 1200 км от эпицентра. По данным GCMT, в очаге произошел левый 
сдвиг по пологой субширотной плоскости (NP1), или взбросо-сдвиг – по вертикальной субме-
ридиональной плоскости (NP2). Совпадение ориентации плоскости NP1 с ориентацией меж-
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плитовой границы позволяет выбрать эту плоскость разрыва в качестве действующей в очаге 
землетрясения № 27. 

25 ноября в 06h27m в 320 км к юго-востоку от г. Стенли, Фолклендские острова, произош-
ло землетрясение с MS7.0 [3], Mw6.9 [27] (№ 28 на рис. 3). По данным GCMT, в очаге земле-
трясения, приуроченном к границе Южно-Американской плиты и плиты Скотия, произошел 
правосторонний сдвиг по плоскости юго-восточного простирания, или левосторонний – по 
плоскости северо-восточного простирания. 

Индийский океан. 2 июля в 07h37m в северной части о. Северная Суматра (провинция 
Ачех, Индонезия) произошло катастрофическое землетрясение с MS6.0 [3], Mw6.1 [27] (№ 17 
на рис. 3). В очаге реализовался сбросо-сдвиг по крутой плоскости северо-восточного (NP1) 
или юго-восточного (NP2) простирания. Подвижка по плоскости NP2 предпочтительна, т.к. 
ориентация этой нодальной плоскости совпадает с простиранием межплитовой границы на 
данном участке контакта Австралийской и Евразийской (Китайской) плит. Очаг находился 
в земной коре примерно в 30 км к западу от населенного пункта Такенгон. По данным [28], 
в результате землетрясения по меньшей мере 42 человека погибли, 2500 получили ранения, 
шестеро пропали без вести, 53339 человек эвакуировано, 20401 здание разрушено или повреж-
дено в районе Бенеер–Мерих–Центральный Ачех. Один человек убит оползнем в Бенермериахе 
(Ачех, Индонезия). Несколько оползней повредили дороги, отрезав доступ к девяти деревням. 
Землетрясение ощущалось с интенсивностью IV балла по шкале MMI [41] в гг. Банда-Ачех, 
Лхоксёмаве и Такенгон и III балла – в Медане, Индонезия. В Малайзии толчки ощущались 
в Джорджтауне и Гелугоре с интенсивностью III балла, а также в населенных пунктах Айер-
Итам, Балаконг, Баттерворт, Петалинг-Джая, Сунгай-Ара и Танджонг-Бунга. Кроме того, зем-
летрясение ощущалось на о. Пхукет, Таиланд. 

В заключение отметим, что в 2013 г. аномально высокое количество сейсмической энер-
гии выделилось в Охотском море, где произошло сильнейшее на планете глубокофокусное 
землетрясение с Mw8.3. 
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