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Аннотация. По данным 23 сейсмических станций Якутским филиалом ФИЦ ЕГС РАН был прове-

ден сейсмический мониторинг территории Республики Саха (Якутия) за 2016–2017 гг. В этот период было 

зарегистрировано более 800 землетрясений с энергетическим классом КР≥7.1 (магнитуда M≥1.7). Это не-

сколько больше, чем в 2015 г. (N=567), и связано с увеличением временного интервала до двух лет. Эпи-

центры землетрясений располагались в зонах взаимодействия крупных литосферных плит: Евразийской 

и Северо-Американской в северо-восточных и арктических районах, а также Евразийской и Амурской – 

в южных районах Якутии. Скопления этих событий составили два протяженных сейсмических пояса – 

Арктико-Азиатский и Байкало-Становой. На карте эпицентров эти зоны отображены сплошной полосой 

землетрясений от р. Олёкма до Охотского моря на юге и в виде отдельных групп и кластеров землетрясе-

ний между морями Лаптевых и Охотским – на северо-востоке и в Арктике. Наибольшая сейсмическая 

активность отмечена в Олёкминском районе, Становом хребте и Алданском нагорье (Южная Якутия), 

а также хребте Черского и моря Лаптевых – на северо-востоке. Приведены сведения о проявлениях 

локальной сейсмичности в дельте р. Лены, где с августа 2016 г. по декабрь 2017 г. в рамках совместного 

российско-германского проекта «Сейсмичность и неотектоника Лаптевоморского региона» (СИОЛА) 

действовало 25 временных полевых автоматических станций. Рассмотрены первые результаты анализа 

распределения этих арктических землетрясений в пространстве, времени, по глубине и их связи с активной 

тектоникой в низовьях Лены. 
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Система сейсмических наблюдений и их обработка. Задачей настоящего исследования 

являлось проведение мониторинга землетрясений Якутии с целью выявления особенностей сейс-

мичности в течение двух лет (2016–2017 гг.). В 2016 г. на территории региона была задействована 

сеть из 23 цифровых сейсмических станций ЯФ ФИЦ ЕГС РАН, которая не изменилась, как 

и тип аппаратуры на станциях, в сравнении с 2015 годом. Однако в течение 2017 г. в связи 

с ремонтом приборов не работала станция «Депутатский» (DEPR), а две другие станции («Иен-

гра» (IENR) и «Куберганя» (KBR)) были закрыты в июне и августе соответственно из-за cокра-

щения финансирования. Расположение пунктов наблюдений представлено на рис. 1. 

Параметры гипоцентров землетрясений определялись по данным якутских станций, 

а в приграничных районах использовались также сведения из соседних филиалов 

ФИЦ ЕГС РАН – Байкальского, Сахалинского и Магаданского. Обработка этих материалов про-

изводилась на основе типового для ФИЦ ЕГС РАН программного модуля «WSG» [1], где при-

влекались алгоритмы на базе осредненного регионального годографа С.И. Голенецкого [2]. 

Оценка энергетического класса землетрясений КР выполнялась по номограмме Т.Г. Раутиан [3], 

с пересчетом в расчетную магнитуду МР по формуле МР=(КР–4)/1.8 [4]. Представительность 

землетрясений сохранялась на уровне таковой в 2015 г. [5]. Исключение составляло лишь северо-

западное окончание района Хребет Черского, где из-за закрытия станций события с КР≤8 начали 

фиксироваться с пропусками. 

Каталог и карта эпицентров землетрясений. По материалам сводной обработки инстру-

ментальных наблюдений в каталог были включены параметры эпицентров 801 землетрясения 

с КР=7.1–11.3 [6]. В дальнейшем эти сведения уточнялись и дополнялись информацией из ката-

лога ФИЦ ЕГС РАН [7], а также международных бюллетеней «ISC» [8]. Все очаги землетрясений 
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отмечены в пределах земной коры и локализованы на глубинах до 36 км. Распределение числа 

подземных толчков в каталоге по районам и энергетическим классам показано в табл. 1. 

 

Рис. 1. Карта расположения сейсмических станций и эпицентров землетрясений Якутии с КР=7.1–11.3 

за 2016–2017 гг. 

1 – энергетический класс землетрясения КР; 2, 3 – сейсмическая стация, опорная и региональная соответственно; 

4 – сейсмическая станция соседних регионов; 5 – разлом по [9], установленный (сплошная линия) и предполагаемый 

(штриховая); 6, 7 – граница района и региона соответственно. 

Таблица 1. Распределение числа землетрясений по энергетическим классам КР 

и суммарной сейсмической энергии ΣE по районам за 2016–2017 гг. 

№ Район 
NΣ 

NΣ 
ΣE, 

Дж 7 8 9 10 11 

1 Олёкминский 57 72 23 9 1 162 2.011011 

2 Становой хребет 58 73 24 4 2 161 3.671011 

3 Алданское нагорье 67 69 20 4 2 162 4.701011 

4 Учурский 6 28 12 2 – 48 4.261010 

5 Охотский – 1 1 1 – 3 7.14109 

6 Хребет Сетте-Дабан 2 1 2 – – 5 8.39108  

7 Верхоянский хребет 1 12 4 3 – 20 4.03109 

8 Яно-Оймяконское нагорье 7 13 4 1 1 26 1.091011 

9 Хребет Черского 43 51 11 2 2 109 2.991011 

10 Приморская низменность 6 4 1 – – 11 9.87108 

11 Лаптевский 23 39 8 3 1 74 2.081011 

12 Восточная часть Сибирской платформы 3 11 5 1 – 20 1.031010 

 Всего 273 374 115 30 9 801 1.501012 

Из табл. 1 следует, что наиболее сейсмоактивными были пять районов: Олёкминский 

(№ 1), Становой хребет (№ 2), Алданское нагорье (№ 3), Хребет Черского (№ 9) и Лаптевский 

(№ 11). Общая сумма выделившейся за два года сейсмической энергии составила 
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ΣE=1.501012 Дж, что в 6.7 раза меньше, чем в 2015 г. (ΣE=1.011013 Дж) [5]. При этом из общего 

числа (N=801) отмеченных в регионе событий с КР≥7.1 более половины (533 толчка) произошли 

в пределах Олёкмо-Становой сейсмотектонической зоны (ОСЗ) в Южной Якутии. По данным 

сводного каталога была построена карта эпицентров землетрясений (рис. 1), где приведены 

также 23 цифровые сейсмические станции, трассы активных разломов [9, 10] и расположение 

сейсмоактивных районов. 
Характеристика сейсмичности по районам. Сейсмические события 2016–2017 гг. реги-

стрировались, в основном, в южной, северо-восточной и в арктической частях территории Яку-
тии. Они тяготели, главным образом, к областям взаимодействия крупных литосферных текто-
нических плит: Евразийской и Североамериканской на северо-востоке, Евразийской и Амур-
ской – на юге региона [9]. Наибольшая активность отмечена в ОСЗ на юге территории, где эпи-
центры образовали полосу шириной до 200 км и длиной более 800 км. Она вытянута в широтном 
направлении от р. Олёкмы к Охотскому морю, охватывает горные сооружения Олёкмо-Чарского 
и Алданского нагорий, Станового хребта и тяготеет, в основном, к зоне влияния крупного реги-
онального Станового шва, разделяющего названные литосферные плиты [9]. 

Самым подвижным на западном фланге ОСЗ оказался Олёкминский район (№ 1). В его 
границах выделяются три мобильных участка: Чаруодинский, Нюкжинский и Тас-Юряхский. 
В первом продолжалась генерация роевых толчков, начало появления которых относится к Ча-
руодинскому рою 2005 г. [11]. За прошедшие 12 лет (2005–2017 гг.) здесь было зарегистрировано 
свыше 1500 коровых землетрясений с КР=7.1–15.7. За отчетный период вновь повторились один 
интенсивный толчок 6 марта 2016 г. в 16h08m с КР=10.4, h=16 км и более 70 слабых сотрясений. 
Для остальных двух участков (Нюкжа и Тас-Юрях) характерен небольшой уровень сейсмично-
сти, хотя и в их пределах в 2017 г. произошли три землетрясения с КР=10.0–10.7 на глубине h=5–
15 км (12 апреля в 13h06m, 25 апреля в 14h59m и 8 августа в 21h03m), а также свыше 150 событий 
с КР=7.2–9.9. Подземные толчки 12 и 25 апреля 2017 г. ощущались на железнодорожной станции 
БАМа Юктали: первое – с интенсивностью Ii=3–4 балла (∆=8 км) и второе – 2 балла (∆=7 км) [6]. 
Сейсмическая деятельность в Олёкминском районе продолжает развиваться под влиянием Бай-
кальского рифта в условиях растяжения земной коры [9, 11]. 

К другим участкам, где стабильно из года в год регистрируется множество слабых подзем-
ных толчков, относится район Станового хребта (№ 2). Здесь господствует разветвленная сеть 
тектонических нарушений одноименного с хребтом регионального разлома, активного на всем 
протяжении границы района по параллели 56°N. Число таких событий за наблюдаемый период 
превышало 180 случаев. Их энергетический класс соответствовал интервалу КР=7.1–10.8. Боль-
шинство гипоцентров располагалось в верхней части земной коры на глубинах 0–30 км [12]. Са-
мыми интенсивными были землетрясения, возникшие 1 мая 2016 г. в 14h49m с КР=10.8 на глубине 
22 км и 16 декабря 2017 г. в 22h33m с КР=10.7 на глубине 24 км на северных склонах упомянутого 
горного сооружения. 

Далее к востоку, в районе Алданское нагорье (№ 3), выявлено снижение сейсмической 
активности, где, в основном, фиксировались слабые сейсмические удары с КР≤ 9. Они заняли все 
пространство междуречья р. Алдан и его правого притока – р. Тимптон, примыкающего с севера 
к Становому хребту. Именно в этом месте на глубине 8 км, в Томмотской гряде, 16 января 2016 г. 
в 13h44m возникло землетрясение с КР=11.2. Толчок произошел около полуночи по местному вре-
мени и ощущался в ближайшем (25 км к западу от эпицентра) пос. Бол. Нимныр, расположенном 
на федеральной автодороге «Лена», с интенсивностью до 3–4 баллов. Жители слышали глухой 
гул и почувствовали дрожание домов, как от проходящего рядом трактора. Более глубокое 
(h=26 км) неощутимое сотрясение возникло через год, 22 января 2017 г. в 00h09m с КР=10.9, к югу 
от предыдущего в системе Южно-Алданских впадин. К востоку от него в среднем течении р. Го-
нам проявилась еще одна небольшая (свыше десяти событий) группа слабых возмущений, тяго-
теющая к эпицентральной области Гонамского землетрясения 2014 г. с Mw=5.4, КР=14.2 [13]. 
Наиболее интенсивное событие в этой группе отмечено 22 августа 2017 г. в 02h13m с КР=10.5 на 
глубине 15 км. Его эпицентр тяготел к Тыркандинской серии локальных дизъюнктивов северо-
западного простирания с левобоковым типом подвижки [9, 12]. 

Не изменился уровень сейсмичности относительно таковой в 2015 г. в Учурском районе 

(№ 4). Здесь в хр. Лурикан, который пересекает р. Учур (правый приток р. Алдан), случилось 
более 40 землетрясений с КР=7–10. Значимое событие на данном участке отмечено 1 июля 2016 г. 
в 06h57m с КР=10.2 на глубине 13 км. 
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Три редких события были локализованы в хр. Джугджур, вытянутом вдоль Охотского по-

бережья в Хабаровском крае (Охотский район № 5). Их энергетические классы находились 

в диапазоне КР=8–9. Наиболее интенсивный среди этих событий толчок возник 19 февраля 

2016 г. в 14h15m с КР=9.8 и h=11 км. 

Одиночные землетрясения с КР=7–9 наблюдались также в районе хр. Сетте–Дабан (№ 6) 

с суммарным числом событий N=5. 

Значительная территория района Верхоянского хребта (№ 7) оказалась асейсмичной, но 

активизировались его фланги: на севере – отроги Хараулаха, на юго-востоке – Сунтар-Хаятин-

ское предгорье. В последнем возникло два события: 2 сентября 2016 г. в 22h51m с КР=9.6 на глу-

бине 24 км и 1 февраля 2017 г. в 09h36m с КР=9.7 и h=28 км. Чуть юго-западнее от них в 2016 г. 

локализованы еще два землетрясения – 17 апреля в 10h22m с КР=9.4, h=17 км и мелкофокусное 

(h=8 км) землетрясение 28 декабря в 08h18m с КР=10.0. 

Значимый (КР=11.0) подземный толчок возник в средней части Яно-Оймяконского наго-

рья (№ 8) 14 июня 2016 г. в 13h48m. Его очаг располагался в истоках р. Сартанг (левый приток 

р. Яна) на глубине h=10 км. В целом, в этом районе выявлено небольшое число (~20) событий с 

КР=8–9, эпицентры которых цепочкой растянулись к северу вдоль восточного склона хр. Кулар. 

На севере и северо-востоке Якутии, в зоне контакта Североамериканской и Евразийской 

плит, сейсмически активным оставался район Хребта Черского (№ 9). Это – наиболее тектони-

чески подвижная структура, разбитая сетью северо-западных сейсмогенных разломов Индигиро-

Колымской складчатой области [14], где за эти два года зафиксировано свыше 120 подземных 

ударов. Заметная группа слабых сотрясений с КР=8–10 трассировалась вдоль разлома Улахан 

северо-западного простирания, на его юго-восточном окончании между сейсмическими станци-

ями «Мома» и «Усть-Нера». Однако максимум сейсмичности в районе пришелся на эпицентраль-

ное поле 9-балльного Илин-Тасского (Абыйского) землетрясения, произошедшего еще в 2013 г. 

с КР=15.2 (Мw=6.7) [15]. Этот максимум объединяет более десятка слабых землетрясений с КР=7–

9, продолжающих афтершоковую деятельность основного толчка 2013 года. В конце 2017 г. 

в этом кластере выявлено два крупных события: 15 сентября в 23h13m с КР=11.3 и h=6 км и 30 ок-

тября в 04h09m с КР=10.6 и h=13 км. Их появление связано с подвижками в структуре крупного 

регионального Илин-Тасского взбросо-сдвига, господствующего в области сочленения кайно-

зойской Индигиро-Зырянской впадины с верхнеюрским поднятием Момского хребта [16]. 

Для землетрясения 15 сентября 2017 г. имеется решение фокального механизма, получен-

ное агентством «GCMT» [8, 17] и приведенное в табл. 2. 

Таблица 2. Параметры механизма очага землетрясения 15 сентября 2017 г. в 23h13m с КР=11.3 

и Мw=4.8 в районе Хребта Черского 

Агентство 
h, 

км 
КР Mw 

Оси главных напряжений Нодальные плоскости 

Ист. T N P NP1 NP2 

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

GCMT 12 11.3 4.8 85 125 5 310 0 220 135 46 97 306 45 83 [8] 

 
Рис. 2. Диаграмма механизма очага землетрясения 15 сентября 2017 г. 

с КР=11.9 и Mw=4.8 (в проекции на нижнюю полусферу) 

1 – нодальные линии; 2, 3 – оси главных напряжений растяжения и сжатия соответ-

ственно; зачернена область волн сжатия. 

Согласно диаграмме на рис. 2, в очаге исследуемого события 

преобладают взбросо–надвиговые подвижки по двум возможным 

плоскостям разрыва северо-западного/юго-восточного простирания, 

падающим под небольшими углами: NP1 на cеверо-восток, а NP2 – 

на юго-запад. Оси главных тектонических напряжений растяжения близвертикальны, а напряже-

ния сжатия – горизонтальны. Сопоставление параметров этого механизма с морфо-кинематичес-

кой характеристикой Илин-Тасского разлома (геолого-структурные данные), к которому тяго-

теет фокус землетрясения, указывает на их хорошую корреляцию. При этом рабочей плоскостью 

из двух найденных следует считать нодальную плоскость NP2. Она имеет идентичное простира-
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ние (STK2=306°), что и разлом (AZM=300°) и наклонена к юго-западу под углом в 45°, как и ра-

бочая плоскость Илин-Тасского взброса с падением также на юго-запад под углом в 60о [15, 16]. 
В районах Приморской низменности (№ 10) и востока Сибирской платформы (№ 12) 

отмечены лишь одиночные слабые землетрясения в диапазоне КР=7.2–8.8 в районе № 10 

(N=11) и КР=7.3–9.4 в районе № 12 (N=20). Из всех событий лишь один толчок 7 октября 
2017 г. в 11h24m с h=10 км, локализованный на Сибирской платформе, имел КР=9.6 [6]. 

Полевые исследования Арктических землетрясений в низовьях реки Лены. Лучше 
других был изучен Лаптевский район (№ 11). В августе 2016 г. здесь были начаты полевые 
наблюдения по изучению сейсмической активности в арктических районах Якутии, которые вы-
полнялись в рамках совместного международного проекта «Сейсмичность и неотектоника реги-
она моря Лаптевых» («Seismicity and neotectonics of Laptev Sea region, SIOLA») между 
ЯФ ФИЦ ЕГС РАН (Якутск), Институтом океанологии РАН им. П.П. Ширшова (Москва) и Ин-
ститутом полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера (Германия), заключенного 
на 2016–2018 гг. В рамках проекта была организована международная экспедиция российских 
и германских исследователей, которая установила 25 временных автономных цифровых сейсмо-
станций в районе Оленёкской и Быковской проток дельты р. Лена, а также на западном побере-
жье губы Буор-Хая к югу от пос. Тикси (рис. 3). Период работы этой сети на первом этапе зани-
мал почти год (август 2016 г. – июль 2017 г.). Указанные станции были оборудованы 
сейсмометрами L–4C 1.0 Hz фирмы Sercel (Франция) и регистраторами Data-Cube c питанием от 
мощных литиевых аккумуляторов, что позволяло данному комплекту автономно работать до од-
ного года. На втором этапе эти работы были продолжены до конца 2017 года. Число полевых 
станций и аппаратура относительно 2016 г. были сохранены с небольшими изменениями в их 
локации. При этом наблюдения на западе Оленёкской протоки были закрыты и перенесены 
южнее от Тикси вдоль западного берега губы Буор-Хая. Впервые удалось открыть полевую стан-
цию на о. Муостах в губе Буор-Хая (50 км к востоку от пос. Тикси). 

 

Рис. 3. Карта эпицентров Арктических землетрясений в низовьях р. Лена по наблюдениям сети полевых 
цифровых сейсмостанций в 2016–2017 гг. с КР≥7 

в интервале глубин очагов 1–36 км 

Светлые треугольники – временные пункты наблюдений, два темных треугольника – стационарные станции («Тикси» 
и «Столб»), южнее Тикси – полигон из нескольких станций (светлых треугольников). Штриховой линией показана 
трасса Дюлюнгского взбросо-сдвига [9, 10]. 

За 18-месячный период работы в 2016–2017 гг. системой полевых наблюдений в данном 
районе зарегистрировано более 380 близких землетрясений, которые были представительны, 
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начиная c КР≥7. Для сравнения, действующая сеть стационарных станций в 2015 г. могла без 
пропусков фиксировать здесь только события с КР≥9–10 [5]. 

В итоге, проявления сейсмичности сформировали две полосы эпицентров. Северо-
западная пересекает дельту р. Лена вдоль ее Быковской и Оленёкской проток, которые тяготеют 
к Дюлюнгскому взбросо-сдвигу [9]. Разлом выявлен во время полевых геологических изысканий 
и протягивается на 500 км к западу (AZM=330°) от р. Лена вдоль северных отрогов кряжа Чека-
новского к Оленёкскому заливу моря Лаптевых. В зоне влияния разлома происходит скачкооб-
разное увеличение мощностей пермских и каменноугольных отложений, а в местах его сужения 
породы раздроблены, перемяты и кливажированы. В геофизических полях это тектоническое 
нарушение отражено магнитным и гравитационным градиентами. Возможный тип подвижки – 
надвиг. 

Вторая группа эпицентров – субдолготная и занимает акваторию губы Буор-Хая моря Лап-
тевых с выходом ее на континент в пределы Хараулахского хребта (Северное Верхоянье). Эта 
группа обязана своим появлением Приморскому сбросу вдоль западного берега бухты и системе 
сбросов на дне Буор-Хаинской впадины [9]. Один из местных интенсивных толчков произошел 
в губе Буор-Хая 30 ноября 2017 г. в 21h24m с КР=9.7 в пределах земной коры (h=21 км). С исполь-
зованием программы WSG были получены 347 определений глубины залегания очагов Арктиче-
ских землетрясений и составлена круговая диаграмма их распределения (рис. 4). 

Рис. 4. Распределение гипоцентров Нижнеленских землетрясений 
по глубине h их залегания: 0–6 км – 23 %, 6–11 км – 50 %, 12–25 км – 16 %, 

26–36 км – 11 % 

Предварительный анализ распределения землетрясений по 
глубине показывает, что они заполнили в данном районе всю толщу 
земной коры (0–36 км) [18]. Так, в верхней части коры (h=0–5 км) 
отмечено 79 толчков, в средней части (h=6–11 км) – 175 и в нижней 
(12–36 км) – 93 события. Таким образом, чаще всего подвижки по 
разломам реализовывались в виде подземных ударов в верхней части 
земной коры (73 % всех определений). Неожиданно активной оказа-

лась также и нижняя часть коры на границе кора–мантия (27 %), хотя раньше при редкой сети 
наблюдений подобные глубины почти не встречались. Выявилась также интересная «избира-
тельность» возникновения сравнительно глубоких (12–36 км) землетрясений, которые чаще про-
исходили на правом берегу Оленёкской протоки, нежели на левом. 

Самое сильное (КР=11.2) и глубокое (h=36 км) событие за двухлетний период наблюдений 
было зарегистрировано здесь 19 августа 2016 г. в 09h59m (координаты 71.54°N и 129.25°E). Его 
эпицентр пришелся на южную оконечность бухты Тикси, в 18 км к юго-востоку от одноименного 
поселка, но в нем толчок не ощущался. По времени это землетрясение произошло раньше, чем 
была установлена рассматриваемая сеть временных станций. Несколько слабых мелкофокусных 
моретрясений с КР=7.5–8.9 были также отмечены на шельфе моря Лаптевых, которые образовали 
скопление из шести эпицентров между о. Столбовой и Новосибирскими островами. Наиболее 
значимое из них событие зафиксировано 10 декабря 2016 г. в 01h45m с КР=8.9, h=1 км. Еще один 
редкий подземный толчок этого района имел место в Хатангском заливе, около о. Большой Бе-
гичев вблизи п-ва Таймыр. Он проявился 23 февраля 2017 г. в 07h47m с КР=10.3, на глубине 
h=34 км. 

Заключение. В целом, пространственное распределение эпицентров землетрясений 
в 2016–2017 гг. сохранило свою конфигурацию и повторяет сейсмическую обстановку прошлых 
лет [5]. Несомненно также, что проведение инструментальных наблюдений международной экс-
педицией на основе сгущенной сети цифровых сейсмических станций показало свою эффектив-
ность и позволило существенно расширить наши познания о развитии сейсмотектонических про-
цессов в Арктическом регионе. 
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SEISMICITY of YAKUTIA in 2016–2017 
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Abstract. According to the data of 23 seismic stations of the Yakutia branch of GS RAS, the seismicity 

monitoring of the territory of the Republic of Sakha (Yakutia) was carried out for 2016–2017. During this period, 

more than 800 earthquakes with an energy class of KR≥7.1 (magnitude M≥1.7) were registered. This is somewhat 

more than in 2015 (N=567) and is due to the extension of the time interval of work up to 2 years. The epicenters 

were located in the zones of interaction between large lithospheric plates: the Eurasian and North American in the 
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Northeastern and Arctic regions, as well as the Eurasian and Amur in the southern regions of Yakutia. The clusters 

of these events comprised two extended (Arctic-Asian and Baikal-Stanovoy) seismic belts. On the map of epicen-

ters, these zones are displayed as a continuous strip of earthquakes from the Olekma River to the Sea of Okhotsk 

in the south and in the form of separate groups and clusters of earthquakes between the Laptev and Okhotsk Seas – 

in the northeast and in the Arctic. The highest seismic activity was noted in the Olekma area, the Stanovoy Ridge 

and the Aldan Highlands (Southern Yakutia) and the Chersky Ridge and Laptev Sea (in the North-East). Infor-

mation on the manifestations of local seismicity in the Lena River Delta, where from August 2016 to December 

2017 is given. 25 temporary field automatic stations under the joint Russian-German project "Seismicity and neo-

tectonics of the Laptev Sea region" (SIOLA) in 2016–2018 operated. The first results of the distribution of Arctic 

earthquakes in the lower reaches of the Lena River in space, time, by depth and their connection with active tec-

tonics are considered. 

Keywords: Network of stations, catalog of earthquakes, focal mechanism, active faults, Lena Delta, seis-

mic belts of Yakutia, lithospheric plates. 
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