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Аннотация. Представлен обзор годовой сейсмичности Курило-Охотского региона по 
863 землетрясениям, параметры которых определены на основе данных четырех Курильских станций. При-
ведено их распределение по глубине гипоцентра. Максимальная глубина составила в 2013 г. h=620 км. 
Приведены распределение землетрясений по магнитуде и суммарная сейсмическая энергия по районам ре-
гиона. Представлена карта эпицентров, а также механизмов очагов (для 23 землетрясений). Для каждого 
района описана сейсмическая обстановка. 
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Региональная сеть и карта Mmin. Сеть сейсмических станций Сахалинского филиала 
Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии 
наук» (СФ ФИЦ ЕГС РАН) на территории Курило-Охотского региона в 2013 г. состояла из че-
тырех стационарных станций: «Северо-Курильск» (SKR), «Курильск» (KUR), «Южно-
Курильск» (YUK) и «Малокурильское» (SHO) (рис. 1), а также двух выносных пунктов станции 
«Северо-Курильск»: «Плато» и «Шумшу», и четырех выносных пунктов станции «Южно-
Курильск»: «Головнино» (GLVR), «Лагунное» (LAGR), «Менделеево» (MNDR) и «Туман» 
(GRPR). Сведения о местоположении курильских станций и регистрирующей аппаратуре при-
ведены в Приложении к настоящему ежегоднику [1]. 

Сейсмическая сеть курильских станций, совместно со станциями Приамурья и Приморья 
[2] и Сахалина [3], обеспечила на значительной части территории Курило-Охотского региона ре-
гистрацию без пропусков землетрясений с расчетной магнитудой МР>4.0 (КС>9). Только на тер-
ритории Онекотан-Матуанского района (№ 2) и северо-восточной части Охотского моря без про-
пусков могут регистрироваться лишь события с МР≥4.5 (КС≥10). И на небольшом участке юго-
западной части Охотского моря, находящемся в окружении трех региональных станций, предста-
вительными являются землетрясения с МР≥3.5 (КС≥8). Карта магнитудной представительности 
в пределах границ Курило-Охотского региона показана на рис. 1, она не изменилась по сравне-
нию с картой за 2012 г. 4. 

Методика обработки записей землетрясений, представленная в [516, не измени-
лась. По-прежнему для определения параметров землетрясений региона привлекались инст-
рументальные данные сейсмических станций Приамурья и Приморья [2 и Сахалина 3, 
а также бюллетени ФИЦ ЕГС РАН 17, Japan Meteorogical Agency (JMA) 18, и ISC [19]. 
Границы региона оставались в рамках изменений 2004 г., когда северо-восточная часть региона 
вошла в зону ответственности Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, а юго-западная часть 
(о. Хоккайдо и Японское море) была исключена из зоны ответственности СФ ГС РАН, т.к. для этой 
территории существуют более представительные каталоги, составляемые в Японии [20, 21]. Но 
небольшая восточная часть острова, отрезанная по меридиану =144E (рис. 1), осталась как район 
№ 6. Основные параметры землетрясений рассчитывались в программе MGPW, разработанной 
в СФ ФИЦ ЕГС РАН, при использовании годографа Р.З. Тараканова 8. Механизмы очагов рассчи-
тывались в программе FOCMEC 15, 16. 

Для оценки сейсмической энергии землетрясений используются расчетные магнитуды МР. 

Если для мелкофокусных (h80 км) толчков определена магнитуда MLH по стандартной методи-
ке [22], то она и берется в качестве расчетной магнитуды. Для всех остальных землетрясений 
производится пересчет (или из класса КС, или из разных магнитуд MPV, MPVA, MSH, MSHA) 
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по формулам связи магнитуд по объемным и поверхностным волнам С.Л. Соловьёва 
и О.Н. Соловьёвой из [1113]: 

 для событий с глубиной h≤80 км: 
МР=MLH; 
МР=(КС–1.2)/2; 
МР=(MSH–1.71)/0.75; 
МР=(MPV2.5)/0.65; 
МР=(MSHA–1.71)/0.75; 
МР=(MPVA2.5)/0.65; 

 для событий c h80 км: 
МР=(MSH–1.71)/0.75; 
МР=(MPV2.5)/0.65; 
МР=(КС–1.2)/2; 
МР=(MSHA–1.71)/0.75; 
МР=MLH; 
МР=(MPVA2.5)/0.65. 

Энергия землетрясений (в Дж) оценивалась по 
формуле Гутенберга-Рихтера из 23: 

lgE=4.8+1.5·MР . 

Каталоги землетрясений региона в 2013 го-
ду. Результаты обработки записей землетрясе-
ний, сведений о знаках вступлений Р-волн и мак-
росейсмических данных представлены в настоя-
щем ежегоднике в четырех Приложениях на CD 
 это каталог всех землетрясений Курило-
Охотского региона [24], каталог ощутимых зем-
летрясений с представлением всех пунктов, где 
наблюдался макросейсмический эффект [25], ка-
талог механизмов очагов некоторых землетрясе-
ний [26] и список названий населенных пунктов 
[27], в которых отмечен макросейсмический эф-
фект землетрясений в 2013 году. 

В региональный каталог землетрясений 
24 включены параметры 863 землетрясений 
с MР=2.67.2 (что всего на пять событий 
больше, чем в 2012 г. [4]). Гипоцентры 
698 землетрясений (80.9 % общего числа) 
локализованы в верхнем глубинном интер-
вале с h80 км, 139 (16.1 %) – в промежуточ-
ном слое с h=81–300 км, 26 (3 %)  в ниж-
нем интервале глубин h300 км. 532 земле- 
трясения, т.е. 61.6 % общего числа про-
изошли в интервале 30 кмh60 км. Распре-
деление всех землетрясений по глубине при-
ведено на рис. 2. 

Для 38 землетрясений получены сведе-
ния об их макросейсмических проявлениях в населенных пунктах Курильских островов, макси-
мальная интенсивность сотрясений на территории региона составила I=67 баллов по шкале 
MSK-64 [24, 25]. Гипоцентры ощутимых землетрясений находились в глубинном диапазоне 
h=11–368 км, 27 из них зафиксировано на глубине менее 80 км. Дополнительно для 
48 землетрясений имеются сведения об интенсивности макросейсмических проявлений на терри-
тории Японских островов [19, 25]. 

Механизмы очагов землетрясений 2013 г. определены для 23 землетрясений Курило-
Охотского региона [26], что на четыре механизма меньше, чем в 2012 г. [4]. 

Рис. 1. Карта магнитудной представительности
землетрясений MР

min Курило-Охотского 
региона в 2013 г. 

1 – изолиния MР
min; 2 – сейсмическая станция; 3 – грани-

ца и номер района соответственно; 4 – граница региона; 
5 – ось глубоководного Курило-Камчатского желоба. 

 
Рис. 2. Распределение землетрясений Курило-Охот-
ского региона по глубине гипоцентра h, км в 2013 г. 
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Карта эпицентров и механизмов очагов землетрясений Курило-Охотского региона 
в 2013 г. приведена на рис. 3. Как всегда, основная часть эпицентров располагается вдоль за-
падного склона Курило-Камчатского глубоководного желоба, глубина гипоцентров возраста-
ет в северо-западном направлении. 

 
Рис. 3. Сейсмическая сеть и карта эпицентров землетрясений Курило-Охотского региона в 2013 г. 

1 – магнитуда М Р ; 2 – глубина h гипоцентра, км; 3 – стереограмма механизма очага в проекции на нижнюю полу-
сферу, зачернены области сжатия; 4 – сейсмическая станция; 5 – граница и номер района соответственно; 6 – грани-
ца зоны ответственности сети СФ ФИЦ ЕГС РАН; 7 – ось глубоководного Курило-Камчатского желоба. 

Самое сильное землетрясение региона (10) произошло 19 апреля в 03h05m с MLH=6.8, 
MPV=7.5, MSH=7.6. Его эпицентр находился с Тихоокеанской стороны Курильской дуги, в 100 км 
к востоку от о. Уруп. Интенсивность сотрясений от 67 баллов в п. Рейдово (=261 км, о. Итуруп) 
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до 2 баллов в г. Южно-Сахалинске (=665 км, о. Сахалин). Поскольку землетрясение произошло на 
глубине h=118 км, расчетную магнитуду МР=7.9 мы должны определить из MSH=7.6. Судя по 
макросейсмическому эффекту, это значительно завышенная оценка магнитуды, но взять за основу 
MLH=6.8 тоже неправильно, т.к. она явно занижена, что нормально для заглубленных землетрясе-
ний. В настоящем ежегоднике этому и другим землетрясениям Урупской серии 2012–2013 гг. по-
священа статья Д.А. Сафонова [28], где автор приводит определенную им магнитуду Мwрег=7.0, 
которая более других характеризует энергию данного землетрясения. В этой статье именно ее мы 
используем в качестве расчетной магнитуды МР=7.0 для этого землетрясения. 

Сейсмичность региона. По совокупности данных за 2010 г. 29 были построены графи-
ки повторяемости землетрясений с гипоцентрами в поверхностном (h80 км) и глубоком 
(h≥81 км) слоях, из которых следовало, что в 2010 г. для поверхностных землетрясений можно 
считать представительной магнитуду МР=4.0, для глубоких – МР=4.5 30. Поскольку 
в 20112013 гг. условия регистрации существенно не менялись, представительность землетря-
сений осталась прежней. Для единообразия дальнейший сравнительный анализ сейсмичности 
региона в 2013 г. проведен для землетрясений с МР≥4.5. 

На рис. 4 даны распределения землетрясений по магнитудам в поверхностном (h80 км) 
и глубоком (h≥81 км) сейсмоактивных слоях в 2001–2013 гг. 

 
Рис. 4. Распределение числа мелкофокусных (а) и глубокофокусных (б) землетрясений с МР≥4.5 
и величины суммарной сейсмической энергии ΣΕ Курило-Охотского региона за 2001–2013 гг. 

1  число землетрясений N; 2  сейсмическая энергия ΣΕ; 3  среднее число землетрясений по данным 
за 20012012 гг.; 4  средняя величина энергии за период 20012012 гг. 4. 

Число мелкофокусных землетрясений с МР≥4.5 (N=121) в 1.5 раза ниже среднего значения 
за 2001–2012 гг., а их суммарная сейсмическая энергия (Е=2.761014 Дж), почти в 52 раза мень-
ше среднего значения за предыдущие 12 лет. Число глубокофокусных (h80 км) землетрясений 
с МР≥4.5 в 1.3 раза меньше среднего значения за 2001–2012 гг., их сейсмическая энергия, равная 
Е=7.501015 Дж, в 5.2 раза меньше среднего значения за предыдущие 12 лет. 

В табл. 1 приведены распределение землетрясений Курило-Охотского региона, зарегист-
рированных в 2013 г., по расчетным магнитудам МР и суммарная сейсмическая энергия ΣΕ для 
каждого сейсмоактивного района. 

Как видно из табл. 1, в верхнем интервале глубины больше всего землетрясений (N=295) 
зарегистрировано в Кунашир-Шикотанском районе (№5), но лишь 26 из них имеют магнитуду 
МР≥4.5. Самым сейсмически активным в 2013 г. был Северо-Итурупский район (№4), где заре-
гистрировано 179 мелкофокусных землетрясений, 40 из них  с магнитудой МР≥4.5. Сейсмиче-
ская энергия северо-итурупских землетрясений верхнего слоя (ΣΕ=167.571012 Дж) в 4.7 раза 
больше энергии кунашир-шикотанских землетрясений, составляя почти 56 % сейсмической 
энергии мелкофокусных землетрясений региона. 

В промежуточном интервале глубины (81 кмh300 км) наибольшая сейсмическая актив-
ность проявилась в Симушир-Урупском районе (№3), где было зарегистрировано 
39 землетрясений, 20 из них  с магнитудой МР≥4.5, суммарная сейсмическая энергия 
ΣΕ=2009.271012 Дж, что составляет 26.7 % сейсмической энергии всех глубокофокусных 
(h80 км) землетрясений региона. 

В промежуточном и нижнем (h 300км) интервалах глубины зарегистрировано 
34 землетрясения с эпицентрами в Охотском море (район №8), суммарная сейсмическая энер-
гия ΣΕ=5424.69·1012 Дж составила 72.2 % сейсмической энергии глубокофокусных (h80 км) 
землетрясений региона. 
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Таблица 1. Распределение землетрясений по магнитудам МР  и суммарная сейсмическая 
энергия ΣΕ по районам Курило-Охотского региона в 2013 г. 

МР NΣ ΣΕ, 1012 Дж № Район 
<4 4 4.5 5 5.5 6 7 8 8.5 МР<4.5 МР≥4.5 МР<4.5 МР≥4.5 

h80 км  
1 Парамуширский 3 3        6 3 1.13 0.93 
2 Онекотан-Матуанский 24 10 1       35 11 6.70 5.28 
3 Симушир-Урупский 90 19 7 6      122 32 82.45 76.93 
4 Северо-Итурупский 139 26 12 1 1     179 40 167.57 161.14 
5 Кунашир-Шикотанский 269 19 5 2      295 26 35.77 28.07 
6 Восток о. Хоккайдо 43 7 1       51 8 5.28 3.38 
8 Охотское море 9 1        10 1 0.92 0.60 

 Всего  577 85 26 9 1     698 121 299.82 276.33 
 Данные 2012 г. 578 82 30 8 4     702 124 399.02 370.69 
 Среднее  за 20012012 гг. 337 139 27 7 4 1 0.4 0.2  515 178 14307.91 14286.40 

h80 км  
1 Парамуширский              
2 Онекотан-Матуанский 8 4 3   1    16 8 51.72 51.21 
3 Симушир-Урупский 19 12 7    1   39 20 2009.27 2008.15 
4 Северо-Итурупский 10 2        12 2 1.12 0.67 
5 Кунашир-Шикотанский 45 5 2 1      53 8 12.40 10.74 
6 Восток о. Хоккайдо 8 1 2       11 3 6.65 6.34 
8 Охотское море 17 9 5 1   2   34 17 5424.69 5423.89 

 Всего 107 33 19 2  1 3   165 58 7505.85 7501.00 
 Данные 2012 г. 103 36 13 4 1     157 54 168.33 163.45 
 Среднее  за 20012012 гг. 66 38 23 13 3 1 0.5 0.1 0.1 144 78 38685.95 38682.15 

Примечание. Распределение землетрясений по магнитудам построено для следующих диапазонов: М Р=4.0 для 
M=3.8–4.2; М Р=4.5 M=4.3–4.7; М Р=5.0 M=4.8–5.2; М Р=5.5 M=5.3–5.7 и т.д. 

По числу зарегистрированных глубокофокусных землетрясений (N=53) по-прежнему ли-
дирует Кунашир-Шикотанский район, потому что там самые лучшие в регионе условия регист-
рации (наличие трех сейсмических станций). 

В табл. 2 приведены распределение землетрясений по интервалам глубины h, максимальные 
значения интенсивности сотрясений Imax, энергетического класса КСmax и магнитуд MLH и MSH для 
каждого района. Данные таблицы подтверждают, что самые сильные мелкофокусные землетрясе-
ния в 2013 г. происходили в Северо-Итурупском районе (№ 4), сильнейшие глубокофокусные – 
в Симушир-Урупском (№ 3) и Охотском море (№ 8), что согласуется с данными табл. 1. 

Таблица 2. Распределение землетрясений по интервалам глубины h, максимальные значения 
интенсивности сотрясений Imax, энергетического класса КСmax и магнитуд 
MLH и MSH в районах Курило-Охотского региона в 2013 г. 

Mmax № Район h км NΣ Nощут. Imax КС max 
MLH MSH 

0–30       1 Парамуширский 
31–80 6   11.2 4.5 5.4 
0–30 1   10.3  5.2 

31–80 34   11.8 5.0 5.3 
2 Онекотан-Матуанский 

81–189 16   11.6 4.5 6.1 
0–30 9   10.5   

31–80 113   12.9 5.7 6.0 
3 Симушир-Урупский 

81–180 39 3 67 15.3 6.8 7.6 
0–30 16 2 4 10.2 5.0 5.9 

31–80 163 10 5 13.4 6.2 6.6 
4 Северо-Итурупский 

81–173 12   10.4  4.6 
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Mmax № Район h км NΣ Nощут. Imax КС max 
MLH MSH 

0–30 29   10.2 4.4  
31–80 266 14 4 12.7 5.3 5.6 

5 Кунашир-Шикотанский 

81–156 53 6 4 11.9  5.5 
0–30 3   9.7   

31–80 48 1 2 11.0   
6 О. Хоккайдо 

81–126 11 1 2 11.4   
0–30 1   9.0   

31–80 9   10.5  5.0 
8 Охотское море 

81–620 34 1 3 10.0 5.8 7.1 

В табл. 2 приведены данные о 38 землетрясениях, проявивших макросейсмический эф-
фект: район, глубина гипоцентра, максимальная интенсивность сотрясений. Как видно из таб-
лицы, большая часть ощутимых землетрясений (Nощут.=20) отмечена на территории Кунашир-
Шикотанского района (№ 5), но их максимальная интенсивность не превышала 4 баллов. 

Максимальный макросейсмический эффект в 67 баллов наблюдался для землетрясения 
(10), происшедшего в Симушир-Урупском районе (№ 3). 

Сейсмичность районов региона. Рассмотрим особенности сейсмического процесса 
в каждом из семи сейсмоактивных районов Курило-Охотского региона. Для представления 
о вариациях сейсмического режима в районах, рассмотрим данные рис. 5 и 6, где показаны 
ежегодные числа землетрясений и величина суммарной сейсмической энергии в каждом из 
районов за 20012013 гг. Сопоставление параметров сейсмичности проведено для землетря-
сений с магнитудой МР≥4.5. 

В Парамуширском районе (№ 1) в верхнем глубинном слое зарегистрировано шесть зем-
летрясения, из них три  с магнитудой МР≥4.5 (табл. 1). Самое сильное (MLH=4.5, MSH=5.4. 
h=56 км) землетрясение произошло 13 декабря в 05h34m. Ни одно землетрясение макросейсмиче-
ского эффекта не проявило. Ни одного землетрясения в промежуточном слое не зафиксировано. 

Сейсмичность Онекотан-Матуанского (№ 2) района продолжала снижаться. Зарегист-
рировано 35 мелкофокусных землетрясений (табл. 1), из них 11  с магнитудой МР≥4.5, что 
в 1.9 раза меньше, чем в 2012 г., и в 4.1 раза меньше среднего значения за период 2001–2012 гг.. 
Суммарная сейсмическая энергия, равная ΣΕ=5.281012 Дж, почти в 7 раз меньше, чем в 2012 г., 
и более чем на три порядка ниже среднего значения за указанный период (рис. 5). 

 
Рис. 5. Распределение ежегодных чисел землетрясений с MР≥4.5 и величины суммарной сейсмической 
энергии ΣΕ в поверхностном слое (h80 км) по районам Курило-Охотского региона в 20012013 гг. 

Усл. обозначения те же, что и на рис. 4. 

Сейсмическая активность в промежуточном слое несколько возросла: зарегистрировано 
16 землетрясений, из них восемь – с МР≥4.5, ровно столько же, сколько в 2012 г. 4, и совпадает 
со средним значением за период 2001–2012 гг.. Суммарная сейсмическая энергия землетрясений 
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слоя, равная ΣΕ=51.211012 Дж, превысила в 6.5 раз энергию 2012 г., оставаясь в 5 раз меньше 
среднего ее значения за указанный период (рис. 6). 

 

Рис. 6. Распределение ежегодных чисел землетрясений с MР≥4.5 и величины суммарной сейсмической 
энергии ΣΕ в глубоком слое (h80 км) по районам Курило-Охотского региона в 20012013 гг. 

Усл. обозначения те же, что и на рис. 4. 

Самое сильное (MLH=5.0) мелкофокусное землетрясение произошло 18 декабря в 10h01m 
(h=74 км), макросейсмический эффект не отмечен. 

Два самых сильных землетрясения с гипоцентрами в промежуточном слое (18 и 21) про-
изошли 21 августа в 08h25m (h=145 км, MSH=6.1) и 29 сентября в 13h31m (h=143 км, MSH=5.5), 
макросейсмический эффект не наблюдался. Для этих землетрясений определены механизмы их 
очагов [26]. Механизмы обоих землетрясений можно классифицировать как взрез, т.е. тип сей-
смодислокации, при котором одна из возможных плоскостей, в данном случае простирающаяся 
вдоль островной дуги, субвертикальна, вторая – субгоризонтальна. Интересно, что у этих двух 
событий решения механизмов очага оказались противоположными: в механизме очага земле-
трясения 21 августа (18) поднято юго-восточное крыло, со стороны океана, а у землетрясения 
29 сентября (21) – северо-западное, со стороны островной дуги. 

В Симушир-Урупском районе (№ 3) в верхнем глубинном слое продолжался спад сейс-
мической активности, начавшийся после двух Симуширских землетрясений (15.11.2006 г. 
с Mw=8.3 и 13.01.2007 г. с Mw=8.1 [31]). В 2013 г. здесь зарегистрировано 122 мелкофокусных 
землетрясения (табл. 1), из них 32 события с МР≥4.5, что в 1.7 раза меньше, чем в предыдущем 
году 4, а также среднего значения за период 2001–2012 гг.. Суммарная сейсмическая энергия 
меньше в 3 раза, чем в 2012 г., и в 73 раза среднего значения за указанный период (рис. 5). 

Самое сильное (MLH=5.7) мелкофокусное землетрясение (24) произошло 25 ноября в 05h 
56m (h=53 км), макросейсмический эффект не отмечен. 

Глубокофокусная сейсмическая активность возросла: в слое h=81180 км зарегистрировано 
39 землетрясений (табл. 1, 2), из них 20 имеют магнитуду с МР≥4.5, что на одно событие больше 
среднего значения за период 2001–2012 гг., суммарная сейсмическая энергия в 3.8 раза больше 
среднего значения за этот период (рис. 6). Самое сильное (Мwрег=7.0, MLH=6.8, MPV=7.5, 
MSH=7.6) землетрясение промежуточного слоя (10), о котором упоминалось выше, произошло 
19 апреля в 03h05m, в настоящем ежегоднике ему посвящена отдельная статья [28]. 

Макросейсмический эффект проявили три землетрясения: самый сильный  от 
67 баллов в п. Рейдово (=261 км, о. Итуруп) до 2 баллов в г. Южно-Сахалинске (=665 км, 
о. Сахалин) – самое сильное землетрясение (10). Два других ощутимых землетрясения про-
изошли 21 апреля и 7 июня почти в том же месте и на той же глубине, что и (10), но их магни-
туда MP=4.8, интенсивность сотрясений не превышала 23 баллов. 

Механизмы очагов определены для девяти землетрясений. События (4, 10, 11, 1315) от-
носятся к Урупской серии и рассматриваются в отдельной статье данного сборника 28. Меха-
низм очага землетрясения (1), происшедшего 1 января (MLH=5.3), классифицируется как 
взбрососдвиг в условиях меридионального сжатия. Землетрясение (9), зарегистрированное 
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9 апреля (MLH=4.7) классифицируется как сдвиговое. Событие (23), случившееся 8 октября 
(MLH=4.9), – взрез с субвертикальной плоскостью, направленной субмеридионально. 

В Северо-Итурупском районе (№ 4) мелкофокусная сейсмическая активность возрос-
ла: на глубине h80 км зарегистрировано 179 землетрясений (табл. 1, 2), 40 из них с МР≥4.5, 
что в 6.7 раза больше. чем в предыдущем году, в 1.7 раза больше среднего значения за период 
2001–2012 гг. Суммарная сейсмическая энергия в 36.8 раза больше, чем в 2012 г., но 
в 2.6 раза меньше среднегодового значения за указанный период (рис. 5). 

Самое сильное (MLH=6.2) мелкофокусное землетрясение района (25) произошло 
8 декабря в 17h24m на глубине h=40 км. Оно ощущалось с интенсивностью в 5 баллов на 
о. Итуруп (пп. Рейдово (=153 км), в с. Горячие Ключи (154 км), г. Курильске (157 км), 
пп. Китовый (160 км) и Горный (160 км)) и 2 балла на о. Кунашир (пп. Южно-Курильск 
(282 км) и Горячий Пляж (288 км)). 

Всего в районе отмечено 12 ощутимых землетрясений, все они мелкофокусные. Интен-
сивность всех, кроме (25), не превышала 34 баллов. 

Для двух землетрясений (19 и 25) определены механизмы очагов (рис. 3). Событие (19), 
произошедшее 27 августа (MLH=4.9), классифицируется как врез с вертикальной плоскостью 
северо-западного простирания. Землетрясение (25), зарегистрированное 8 декабря (MLH=6.2), 
также можно классифицировать как взрезовое, однако плоскость крутого падения ориентиро-
вана вдоль островной дуги, альтернативная плоскость, вдоль которой происходит пологий 
сброс, падает на юго-запад. 

В промежуточном слое сейсмичность снизилась: в интервале h=81–173 км зарегистриро-
вано 12 землетрясений, из них только два с МР≥4.5, что в 4.5 раза меньше среднегодового числа 
за 2001–2012 гг., суммарная сейсмическая энергия в 112 раз меньше, чем в 2012 г., и в 223 раза 
меньше среднегодового значения за указанный период (рис. 6). 

В Кунашир-Шикотанском районе (№ 5) мелкофокусная сейсмическая активность сни-
зилась: общее число мелкофокусных землетрясений из-за хороших условий регистрации дос-
тигло N=295 (табл. 1, 2), из них только 26 с МР≥4.5, что на три события больше, чем в преды-
дущем году, и на четыре события меньше среднего значения за период 20012012 гг. 
Суммарная сейсмическая энергия в 2.2 раза ниже, чем в 2012 г., и в 7.3 раза ниже среднегодо-
вых значений, рассчитанных для этого района за указанный период (рис. 5). 

Самое сильное (MLH=5.3) мелкофокусное землетрясение (5) произошло 16 февраля 
в 22h17m на глубине h=55 км. Оно ощущалось в п. Малокурильское (=52 км) с интенсивно-
стью в 4 балла, в пп. Южно-Курильск (109 км) и Горячий Пляж (112 км) I=34 балла, 
в пп. Головнино (117 км), Лагунное (115 км), Менделеево (115 км) I=3 балла. Механизм 
очага этого землетрясения классифицируется как классический для данного региона надвиг 
с нодальными плоскостями, ориентированными вдоль островной дуги. 

В промежуточном слое h=81–156 км зарегистрировано 53 землетрясения, число событий 
с МР≥4.5 (N=8) в 2.1 раза меньше среднегодового значения за период 2001–2012 гг., а суммарная 
сейсмическая энергия – в 46 раз ниже среднего значения за указанный период (рис. 6). 

Самое сильное (MSHА=6.6) землетрясение промежуточного слоя произошло 25 ноября 
в 07h22m на глубине h=102 км, оно ощущалось в пп. Горный (=37 км), Горячие Ключи (46 км), 
Малокурильское (104 км) с интенсивностью в 23 балла. 

Всего в населенных пунктах Кунашир-Шикотанского района ощущались 20 земле- 
трясений. Максимальная интенсивность сотрясений составила 4 балла (табл. 2). 

Прим. ред. По данным [19] землетрясения, произошедшие в районе № 5, ощущались на 
территории японских островов с интенсивностью I=I–IV по шкале JMA [32], что соответствует 
I=1.5–6.5 баллов шкалы MSK-64 [33, 34]. Дополнительно к 29 ощутимым землетрясениям рай-
она № 5 в [19] имеются сведения о 23 событиях, имеющих макросейсмический эффект на тер-
ритории Японии [25]. 

Помимо упомянутого выше события, еще для четырех землетрясений были определены 
механизмы очагов. Землетрясение (2), зарегистрированное 5 января (MSH=5.3), со взбросо-
вым типом сейсмодислокации произошло в условиях сжатия вдоль островной дуги, что не-
сколько необычно. Землетрясения (3) и (16), произошедшие 23 января (MLH=4.5) и 16 июля 
(MLH=4.4), имеют практически идентичные механизмы очагов взрезового типа с субвертикаль-
ной плоскостью вдоль островной дуги и поднятым юго-восточным крылом. Землетрясение (8), 
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зарегистрированное 5 апреля (MSH=5.5), можно классифицировать как сдвиг в условиях ши-
ротного сжатия и меридионального растяжения. 

Восток о. Хоккайдо (№ 6) составляет лишь малую часть прежней территории района до 
2004 г., поэтому сопоставления параметров сейсмического режима с данными 2001–2012 гг. не 
проводится. 

Здесь в верхнем интервале глубины h80 км было зарегистрировано 51 землетрясение 
с магнитудой MР=2.9–4.9; в интервале глубины h=81–126 км – 11 землетрясений с магнитудой 
MР=3.4–5.1 (табл. 1, 2). 

Макросейсмический эффект отмечен для двух землетрясений (6, 7), произошедших 
9 марта: первое  в 12h16m (h=103 км, MSH=5.2), второе  в 20h11m (h=54 км, MSH=5.4), оба ощу-
щались в п. Южно-Курильск (=137 и 184 км соответственно) с интенсивностью в 2 балла. Ме-
ханизмы очагов этих событий являются сбросовыми с небольшой сдвиговой компонентой, ось 
субгоризонтального растяжения направлена на северо-северо-восток для первого землетрясения 
и на север для второго. 

Прим. ред. Упомянутые выше ощутимые землетрясения вызвали на территории японских 
островов сотрясения с интенсивностью I=III по шкале JMA [19, 32], что соответствует I=5 баллов 
по шкале MSK-64 [33, 34]. Дополнительно в [19] имеются сведения о 19 землетрясениях из рай-
она № 6, которые ощущались на территории Японии [25]. 

В Охотском море (№ 8) зарегистрировано десять мелкофокусных (одно  с МР≥4.5) 
и 34 глубокофокусных (h=101–620 км) землетрясения (табл. 1, 2), 17 из них – с МР≥4.5, что на 
три события меньше, чем в предыдущем году, и на два события больше среднего значения за 
период 2001–2012 гг. Суммарная сейсмическая энергия в 84 раза превысила величину 2012 г., 
оставаясь в 6.8 раза меньше среднего значения за указанный период (рис. 6). 

Самое сильное землетрясение (22) зарегистрировано 1 октября в 03h38m (h=565 км, 
MSH=7.1). Механизм очага классифицируется как сдвиг, хотя вдоль обеих плоскостей отмеча-
ется заметная сбросовая компонента. 

Прим. ред. Событие (22) является афтершоком сильнейшего глубокого землетрясения 
24 мая в 05h44m c h=630 км, Mw=8.3, произошедшего на границе Курило-Охотского и Камчат-
ского регионов [35, 36]. По данным Камчатского филиала ГС РАН землетрясение (22) ощуща-
лось в населенных пунктах Камчатского края с интенсивностью до 3 баллов. 

Макросейсмический эффект проявило одно землетрясение (17), произошедшее 4 августа 
в 15h56m (h=368 км, MSH=5.8), интенсивность сотрясений составила 3 балла в п. Мало- 
курильское (=305 км), 2 балла  в п. Южно-Курильск (310 км). Механизм очага классифи-
цируется как сдвиговый. 

Механизм очага определен также для события (20), произошедшего 31 августа в 23h52m 

(h=377 км, MSH=5.7), тип сейсмодислокации относительно поверхности – взрез с большой 
сдвиговой компонентой. 

Прим. ред. Следует отметить, что существующая конфигурация сети сейсмических стан-
ций (рис. 1) не позволяет локализовать значительное число землетрясений, особенно на севере 
региона. По данным каталогов агентств ISC [19], KRSC [35], в Парамуширском и Онекотан-
Матуанском районах (№ 1, № 2) произошло еще 81 землетрясение, 11 из них имеют магнитуду 
M≥4.5. В районе Охотское море (№ 8) произошло дополнительно 39 землетрясений. Небольшое 
число землетрясений малой магнитуды пропущено в остальных районах. Все они приведены 
в дополнении [37] и, при востребованности читателей, могут быть использованы совместно  
с [24] для уточнения параметров локальной сейсмичности. 

Заключение. В целом условия регистрации землетрясений в Курило-Охотском регионе 
в рамках зоны ответственности СФ ФИЦ ЕГС РАН по сравнению с предыдущим годом измене-
ний не претерпели, как и методики обработки. В региональный каталог за 2013 г. включены па-
раметры 863 землетрясений. Для 38 событий получены сведения о макросейсмических проявлени-
ях. Определены механизмы очагов 23 землетрясений методом полярности первых вступлений. 

Сильнейшее землетрясение в 2013 г. зарегистрировано 19 апреля в 03h05m и имело магни-
туду Мwрег=7.0. Сейсмичность региона в 2013 г. можно считать умеренной, среднее количество 
зарегистрированных событий и их суммарная сейсмическая энергия по региону в целом не пре-
вышают средних величин за 13-летний период. Повышенная активность отмечалась в Симу-
шир-Урупском районе, также возросли число и сила глубокофокусных событий в северной  
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части района № 8 (Охотское море), что связано с сильным глубокофокусным событием 24 мая 
в 05h44m c h=630 км, Mw=8.3 вне зоны ответственности филиала. 

Судя по распределению гипоцентров землетрясений и преимущественной ориентации 
осей напряжений максимального сжатия определенных механизмов очагов, ортогональной ост-
ровной дуге, большинство землетрясений Курило-Охотского региона по-прежнему относятся 
к процессу поддвига Тихоокеанской океанической литосферной плиты под Охотоморскую. 
Менее сильные и частые события, не относящиеся к данной сейсмогенной зоне, в основном 
происходят в сейсмогенерирующем слое погруженной Тихоокеанской плиты, также регистри-
руются более редкие внутриплитовые коровые землетрясения в пределах Охотоморской плиты. 
Аномалий, не относящихся к данной устойчивой ситуации, а также резких сейсмических акти-
визаций в пределах зоны ответственности в 2013 г. выявлено не было, произошедшие земле-
трясения можно считать характерным для региона сейсмическим фоном. 
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