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Abstract: The paper reviews goals and objectives, stages and the content of seismotectonic studies conducted in  
Eastern Siberia. Such studies are based on a comprehensive analysis of geological and geophysical data and provide 
for establishing whether the local earthquakes are of tectonic origin and revealing their relationships with recent ge-
odynamic processes in the area under study. Seismic hazard assessment and evaluation of tectonic processes are the two 
major, closely interrelated aspects of seismotectonic studies. The latter are generally conducted in combination with 
seismic studies prior to the stage of detailed seismic zonation (DSZ) which is followed by seismic micro-zonation 
(SMZ). In three stages of seismotectonic studies, we analyse specific geological structures, reveal the regional dyna-
mics of seismotectonic processes, clarify details of potential seismic hazard locations and identify sites of the potential 
instantaneous deformation of the crust which may take place due to active faulting. Based on results of the long-term 
studies conducted by the authors, a seismotectonic map of Eastern Siberia is compiled. The paper briefly reviews the 
methods of mapping and refers to data on active faults and neotectonic structures revealed in the area under study, 
which are closely related to regional earthquake sources. 
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Аннотация: В статье рассматриваются задачи, стадийность проведения и содержание сейсмотектонических 
исследований как отдельного вида анализа комплексных геолого-геофизических материалов, используемых 
для установления тектонической природы проявлений местных землетрясений и их связи с современными 
геодинамическими процессами, протекающими на исследуемой территории. В задачи сейсмотектонических 
исследований входят два тесно взаимосвязанных направления: оценка опасности сейсмических явлений и оценка 
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тектонических процессов. Сейсмотектонические исследования, совместно с сейсмологическими, всегда пред-
варяют стадию детального сейсмического районирования (ДСР) и в последующем – сейсмического микро-
районирования (СМР). Сами сейсмотектонические исследования проводятся в три этапа и позволяют на ре-
гиональном уровне изучения конкретных геологических структур определить геодинамику сейсмотектони-
ческих процессов, провести детальную локализацию сейсмической опасности и выявить места возможного 
проявления мгновенных деформаций земной поверхности, связанных с активными разломами. Результаты 
многолетних авторских исследований обобщены в карте сейсмотектоники Восточной Сибири, для которой 
дается краткое описание принципов и методов ее построения, приводятся наглядные примеры выделенных 
активных разломов и неотектонических структур, тесно связанных с региональными эпицентрами землетря-
сений. 
 
Ключевые слова: сейсмотектонические исследования, сейсмическая опасность, активные разломы, геолого-

геоморфологические методы, тренчинг, зоны ВОЗ, сейсмические пояса и их сегменты,  
карта сейсмотектоники Восточной Сибири. 

 
 

 
 
 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 

При проведении многолетних работ по ус-
тановлению вероятных связей разновозрастных и 
разнообразных по своей позиции и структурному 
стилю элементов геологических и тектонических 
структур горно-складчатых областей территории 
Восточной Сибири с сейсмической опасностью уда-
лось установить некоторые закономерности в про-
явлении развития разрывных структур и сейс-
мичности территории. Исследования подобного 
рода известны в российской и англоязычной науч-
ной литературе как самостоятельные сейсмо-
тектонические исследования, главной целью кото-
рых является «…установление или изучение связи 
проявлений сейсмичности и тектоники регио-
нов…» [Geological Dictionary, 1973]. 

Другое, более развернутое, определение сейсмо-
тектоники приводится американскими учеными, 
которые утверждают, что сейсмотектоника «явля-
ется научной дисциплиной, изучающей взаимо-
связь между землетрясениями, активной тектони-
кой и отдельными разломами региона. Cтремится 
понять, какие данные несут ответственность за 
сейсмическую активность в конкретном районе 
путем анализа региональной тектоники, последних 
инструментально записанных сейсмических собы-
тий, исследования исторических и палеоземлетря-
сений, а также неотектонических и геоморфологи-
ческих данных. Эта информация в дальнейшем мо-
жет быть использована для количественной оцен-
ки сейсмической опасности того или иного регио-
на. При проведении сейсмотектонического анализа 
территории требуется интеграция большого коли-
чества разнородных геолого-геофизических дан-
ных…» (по [Allen, 1975; Wallace, 1977; Yeats et al., 
1997; McCalpin, 2009]). 

Согласно практике проведения исследований 
подобного рода, сейсмические показатели исполь-
зуются для характеристики степени устойчивости 
геотектонического режима, определения зон кон-
трастных тектонических движений, выявления 
доминирующих направлений подвижек. По глуби-
не расположения очагов землетрясений, группи-
рующихся в линии определенного простирания, 
судят о глубине заложения разрывов. Динами-
ческие параметры очагов дают сведения о ве-
личине и направлении сил, которые деформируют 
и разрушают горные породы. Результаты сейсмо-
тектонических исследований выражаются обычно 
в виде сейсмотектонических карт, на которые 
наносятся данные о формах развития неотектони-
ческих структур и эпицентральные зоны землетря-
сений, что позволяет установить связь этих земле-
трясений с особенностями тектонического (нео-
тектонического) строения местности и использо-
вать эту связь для прогноза места, силы и частоты 
землетрясений, а также для составления карт сей-
смического районирования [Gorshkov, 1984; Nikolaev 
et al., 1982; Imaev et al., 1990, 2000; Rogozhin, Platono-
va, 2002; Rogozhin, 2012]. 

Отсутствие единого подхода и четкой регла-
ментирующей базы используемых геолого-геофи-
зических характеристик среды часто не позволяет 
успешно провести такие сейсмотектонические ис-
следования и ставит под сомнение результаты 
оценки уровня сейсмической опасности, получен-
ные только методом инструментальных наблюде-
ний и не подкрепленные определенными обяза-
тельными в настоящее время сейсмотектониче-
скими исследованиями. В настоящей статье сум-
мируется многолетний опыт проведения сейсмо-
тектонических исследований в разнообразных  
сегментах сейсмоактивных структур территорий  
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Якутии, Алтая, Саян, Тувы и области Байкальской  
рифтовой зоны, приводятся методические указа-
ния и обоснования целесообразности использова-
ния выбранных геолого-геофизических показате-
лей для целей создания карты сейсмотектоники 
Восточной Сибири. Как и во всех остальных иссле-
дованиях подобного рода, эффективность и досто-
верность результатов сейсмотектонических иссле-
дований во многом обеспечиваются соблюдением 
стадийности наблюдений, которые проводятся в 
три этапа. 
 
 
2. СТАДИЙНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

На первом этапе проводится сбор исходного ма-
териала. Собственно исследования включают в се-
бя совместный анализ всех имеющихся материалов 
по геологическому строению, сейсмическому ре-
жиму, неотектонике, истории развития рельефа, 
глубинному строению, напряженному состоянию и 
современным движениям земной коры. Также про-
водится дешифрирование материалов дистанци-
онного зондирования Земли (ДЗЗ). Иными слова-
ми, создается и анализируется материал, являю-
щийся региональной сейсмотектонической базой 
данных. 

Второй этап включает более конкретные иссле-
дования применительно к проектируемым народно-
хозяйственным объектам и связан с непосредствен-
ным полевым изучением активных разломов. Мето-
дика установления и изучения активных разломов 
основана на комплексе дистанционных и полевых 
методов, позволяющих по рельефу и составу моло-
дых отложений выявить активные разломы, закар-
тировать зоны связанных с ними деформаций и 
определить тип, амплитуду и среднюю скорость 
смещений. Следует особо подчеркнуть, что без ре-
альных структурно-геологических и геоморфологи-
ческих наблюдений непосредственно в полевых 
условиях все дальнейшие обобщения и построения 
будут неполноценными и недостоверными. 

Третий этап (камеральный) подразумевает об-
щую обработку результатов как полевых, так и 
фондовых и литературных материалов. Результаты 
обязательного тренчинга используются при этом 
не только для установления мест пересечения про-
ектируемых объектов с активными разломами, но 
и для построения сейсмотектонической модели.  
 
 
3. ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Основными элементами сейсмотектонической 
модели (карты зон возможных очагов землетрясе-

ний (ВОЗ)) являются источники сейсмических воз-
действий – площадные (домены), характеризую-
щие рассеянную (фоновую) сейсмичность, и ли-
нейные, отражающие сосредоточенную сейсмич-
ность, т.е. потенциальные очаги сильных земле-
трясений (сейсмолинеаменты по [Ulomov, Shumilina, 
1999]). Согласно сложившейся сейсмологической 
практике, в качестве линейных источников рас-
сматриваются активные разломы. Для обьяснения 
доменной сейсмичности предложен новый крите-
рий – геодинамически активные неотектонические 
зоны (ГАНЗ) [Gusev, Imaeva, 2014]. 

ГАНЗ, с позиции системного анализа, рассма-
тривается как пространственно-локализованный 
целостный объект с многофакторным взаимодей-
ствием его основных компонентов в разрезе зем-
ной коры и верхней мантии (литосфере) – корово-
мантийный вариант; в разрезе литосферы и ниж-
ней мантии – суперглобальный вариант. Класси-
фикация ГАНЗ представляет собой систему, состо-
ящую из десяти классов. Каждый из них характери-
зуется набором признаков: геодинамической об-
становкой формирования геологических структур, 
скоростями горизонтального (по данным GPS  
и геологическим и геоморфологическим данным)  
и вертикального движения геологических тел 
(мм/год), размерами их пластических (пликатив-
ных) и разрывных деформаций, направлениями 
силовых тектонических полей, морфоструктурны-
ми типами эндогенного рельефа суши и морей, их 
высотами и значениями контрастности, геофизи-
ческими данными (величины теплового потока и 
поля силы тяжести), сейсмической томографии, 
глубинного строения (мощности земной коры, глу-
бины залегания поверхности Мохоровичича и асте-
носферного слоя, мощности верхней и нижней 
мантии) [Gusev, Imaeva, 2014]. 

Примером построения карты ГАНЗ территории 
Восточной Сибири является рис. 1, на котором  
показано распределение зон с отдельной интен-
сивностью на исследуемой территории. Поскольку 
построение геолого-геофизических критериев сей-
смичности производилось при помощи геоинфор-
мационных технологий, ставших доступными 
сравнительно недавно (ГИС-программы ArcView, 
ArcInfo), изображение отдельного информационно-
го слоя не представляет большой проблемы, но 
позволяет лучше понять распространение отдель-
ных частей слоя в пространстве. 

Необходимость анализа новейшей позднекай-
нозойской (позднеплиоценовой-четвертичной) 
структуры изучаемой территории определялась 
тем, что новейшая тектоника представляет собой 
тот структурный каркас, в который вписываются 
активные разломы и другие проявления сов-
ременной тектонической активности, напрямую  
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связанные с региональной сейсмичностью. Пла-
новое распределение элементов ГАНЗ в пределах  
Восточной Сибири показывает, что наиболее вы-
сокие показатели активности характерны для юж-
ной границы Сибирской платформы и ее северо-
восточного обрамления (Верхояно-Колымская 
складчатая область), хотя линейность простирания 
структур на востоке от платформы выражена не 
так четко, как вдоль южной границы. Вместе с тем, 
для всей территории к востоку от р. Лены харак-
терны также весьма высокие значения ГАНЗ, впро-
чем некоторая линейность прослеживается и на  
о-ве Сахалин. Для центральных областей Сибир-
ской платформы характерны невысокие, но в то же 
время и не нулевые значения активности. Разуме-
ется, все это связано с разными режимами неотек-
тонической жизни структур. 

Следует отметить, что впервые интегральные 

оценки геодинамической активности тех или иных 
районов Азии были предложены в работах сибир-
ских исследователей, успешно обьединивших их  
в геодинамическую активность литосферы Азии 
(ГАЛА) [Logatchev et al., 1987, 1991]. Такой же ин-
тегральный показатель (внерегиональный) ис-
пользовался Г.И. Рейснером с коллегами в работах 
по установлению сейсмической опасности различ-
ных районов Евразии [Reisner et al., 1993]. 

Важнейшей составляющей сейсмотектониче-
ской модели являются прогнозные магнитуды 
землетрясений. Оценка максимально возможных 
магнитуд ожидаемых землетрясений производится 
по комплексу геолого-геофизических, сейсмологи-
ческих и сейсмотектонических данных. Оценка 
магнитуды по комплексу сейсмотектонических 
данных основывается на глобальных статистиче-
ских соотношениях между магнитудой землетря-

 
 

Рис. 1. Распределение геодинамически активных неотектонических зон (ГАНЗ) в пределах Восточной Сибири. Ин-
тенсивность окраски соответствует классу структур. 
 
Fig. 1. Geodynamically active neotectonic zones (GANZ) in Eastern Siberia. The colour intensity range correlates with clas-
ses of structures. 
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сения, протяженностью разрыва и величиной по-
движки по нему [Strom, 1993; McCalpin, 2011]. 

Конечным итогом сейсмотектонических иссле-
дований является создание сейсмотектонической 
модели региона и построение карты зон ВОЗ в 
крупных масштабах – 1:1000000, 1:500000 и 
1:200000, что позволяет перейти к картам ДСР и в 
результате решить проблему определения уровня 
сейсмической опасности конкретных народнохо-
зяйственных объектов. В ряде случаев такие ис-
следования приводят к существенному сокраще-
нию участков с высокой (8–9 баллов) сейсмической 
опасностью по сравнению с картами общего сей-
смического районирования (ОСР), что соответст-
венно удешевляет будущее строительство. В дру-
гих случаях могут быть найдены новые, ранее не-
известные источники сейсмических воздействий. 
Тогда уровень сейсмической опасности может быть 
повышен на локальных участках по сравнению с 
данными ОСР. 

При проведении исследований очень важно со-
блюдение стадийности. Нарушение стадийности 
иногда может создать видимость сокращения сро-
ков, но всегда отрицательно сказывается на ре-
зультате. С учетом нестандартного характера ис-
следований, а также особенностей их выполнения, 
работы по сейсмотектонике целесообразны только 
при непосредственном участии специализирован-
ных научных организаций, имеющих опыт в изуче-
нии активных разломов и высокую квалификацию 
исполнителей. 

Сейсмотектоническое районирование предусма-
тривает разделение территории на области, где 
ожидаемые местные землетрясения будут на-
столько слабы, что не окажут воздействия на на-
селение и систему его жизнеобеспечения, включая 
инженерные сооружения. Такие области считаются 
неспособными генерировать землетрясения и мо-
гут испытывать лишь сейсмические воздействия 
от удаленных сильных землетрясений. Другие об-
ласти способны генерировать коровые землетря-
сения и потому называются зонами возникновения 
очагов землетрясений. Они подразделяются по их 
максимально возможной магнитуде и частоте воз-
никновения. Выделение и параметризация, т.е. 
оценка сейсмического потенциала зон ВОЗ произ-
водятся путем комплексного применения двух 
равнозначных групп критериев: сейсмологической 
и геолого-геофизической. 

Сейсмологическая группа включает в себя ката-
логи произошедших землетрясений: инструмен-
тальных, исторических и голоценовых палеособы-
тий, выявляемых по геологическим и геоархеоло-
гическим данным, а также инструментальные и 
макросейсмические показатели распределения ин-
тенсивности сотрясений от ощутимых сейсмиче-

ских событий, которые и служат основой всех даль-
нейших картографических построений. Кроме того, 
исследования планового распределения эпицен-
тров землетрясений, помимо оценки самих сейсми-
ческих воздействий, позволяют очертить очаговые 
области сильных землетрясений и тем самым уточ-
нить геометрию зон ВОЗ.  

Приведенная карта планового распределения 
эпицентров землетрясений Восточной Сибири бы-
ла построена при компиляции данных, полученных 
региональными отделениями геофизической служ-
бы РАН и СО РАН, а также с использованием ката-
логов местных землетрясений, которые доступны 
по литературным источникам и на интернет-ресур-
сах [Mackey et al., 2010; Ulomov, 2015]. 

Анализ планового распределения эпицентров 
землетрясений на территории исследований пока-
зывает приуроченность Южно-Сибирского сейсми-
ческого пояса к южной границе Сибирской плат-
формы в области развития горно-складчатых оро-
генных структур Алтая, Саян, Тувы. Далее, про-
странственно тяготея к области Байкальской риф-
товой зоны, проявления сейсмичности образуют 
эпицентральные поля Олекмо-Становой области и 
соединяются с сейсмичностью побережья Охотско-
го моря. Другой, Арктико-Азиатский, сейсмический 
пояс прослеживается от побережья моря Лаптевых 
через систему структур Верхояно-Колымской гор-
но-складчатой области на юго-восток, соединяясь с 
сейсмичностью побережья Охотского моря и п-ва 
Камчатка (рис. 2). 

Другим немаловажным фактором проявления 
сильных землетрясений определенных районов 
служат механизмы очагов сильных землетрясений, 
сводный анализ которых позволяет установить 
напряженно-деформированное состояние среды в 
тех или иных элементах геологической и неотекто-
нической структур. Фокальные механизмы очагов 
землетрясений, произошедших на территории Во-
сточной Сибири, приводятся на рис. 3. Факты при-
водимых решений механизмов очагов землетрясе-
ний были скомпилированы из многочисленных  
работ разных авторов и интернет-ресурсов, на-
ходящихся в свободном доступе на соответствую-
щих сайтах американской геологической службы 
[Mel'nikova, 2008; Radziminovich et al., 2012; Starovoit 
et al., 2003; Emanov et al., 2012; Koz'min, 1984; Imaeva 
et al., 2011, 2015; USGS Earthquake Hazards Program, 
2015]. 

Одним из главных выводов, следующих из пла-
нового распределения эпицентров землетрясений 
и решений фокальных механизмов их очагов, явля-
ется то, что вся наблюдаемая современная сей-
смичность и древние палеоземлетрясения груп-
пируются в протяженные сейсмические пояса,  
пространственно тяготеющие к южной и восточ- 
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ной границе Евразийской литосферной плиты. А 
тип напряженно-деформированного состояния 
земной коры указывает на превалирование про-
цессов горизонтального сжатия вдоль всей конти-
нентальной части этой границы (за исключением 
Байкальской рифтовой области) и фрагментирова-
ние по геодинамическому принципу на отдельные 
сегменты Южно-Сибирского и Арктико-Азиатского 
сейсмических поясов. 

Применение геолого-геофизической группы 
критериев зон ВОЗ в настоящее время состоит в 
выделении и параметризации активных геологи-
ческих структур, в которых землетрясения опреде-
ленной магнитуды и частоты возникали в недав-
нем прошлом и могут ожидаться в близком буду-
щем, к которому относятся оценки сейсмической 
опасности. Материалы детального изучения ак-
тивных разломов и вторичных эффектов древних 

землетрясений, наряду с другими сейсмотектониче-
скими и сейсмологическими данными, ложатся в ос-
нову карты зон возможных очагов землетрясений, 
что представляется едва ли не главной целью  
сейсмотектонических исследований [Trifonov et al., 
1993, 1997; Rogozhin, 2012; Imaev et al., 2000; Yeats et 
al., 1997]. Поскольку активные разломы, как прави-
ло, соответствуют главным зонам ВОЗ региона, да-
же качественный анализ рисунка и параметров 
разломов позволяет оконтурить такие зоны и вы-
полнить их предварительное ранжирование. Чис-
ленные характеристики зон ВОЗ, среди которых 
определяющими являются максимальная ожидае-
мая магнитуда землетрясений (Mmax) и период по-
вторяемости таких землетрясений, в основном 
опираются на сейсмологические данные. 

Детальное изучение активных разломов дает 
возможность составить представление о структуре 
 

 
 

Рис. 2. Карта эпицентров Восточной Сибири (составлена по компиляционным данным геофизической службы РАН 
и СО РАН, а также литературным данным и из интернет-ресурсов [Mackey et al., 2010; Ulomov, 2015]. 
 
Fig. 2. Earthquake epicentres in Eastern Siberia. The map is based on data consolidated by RAS Geophysical Survey and Si-
berian Branch of RAS, published records and data available in the internet resources [Mackey et al., 2010; Ulomov, 2015]. 
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очага и древних, доисторических, сейсмических со-
бытиях, произошедших в этих же очаговых зонах. 
Очаги сильных и сильнейших землетрясений пред-
ставляют собой устойчивые структуры в геологи-
ческой среде (активные разломы), положение ко-
торых определено особым сочетанием геолого-
геофизических условий, причем кинематика по-
движки от раза к разу может изменяться.  

В большинстве случаев выходы очагов сильных 
современных землетрясений на поверхность обра-
зуют некую область – зону сейсморазрывов. Шири-
на ее может достигать нескольких сотен метров и 
даже первых километров, в зависимости от кон-
кретных геолого-геоморфологических условий и 
силы землетрясения. При этом разрывы могут по-
являться на поверхности на разных участках зоны 
разлома, т.е. менять свое положение от одного зем-
летрясения к другому. Суммарное смещение в оча-
ге в приповерхностных условиях может рассеи-
ваться в виде множества разрывов и связных де-

формаций, однако все они образуют характерные 
структурные рисунки, свойственные тектониче-
ским деформациям в целом. Обычно они приуроче-
ны к определенным геологическим структурам и 
формам рельефа, сформированным предыдущими 
сейсмическими подвижками. Эти древние события 
находят отражение не только в смещениях моло-
дых отложений и форм рельефа, но и в развитии 
древних вторичных нарушений (палеосейсмодис-
локаций). 

Палеосейсмологические исследования решают 
две основные задачи, имеющие важное практиче-
ское и теоретическое значение. Одна из них, на-
правленная на установление величины самих па-
леособытий, касается выделения одноактных и 
приблизительно одновозрастных палеосейсмодис-
локаций (ПСД). Вторая связана с определением 
морфокинематических типов активных разломов, 
по которым происходили эти разрывообразующие 
палеоземлетрясения [Arzhannikov, 2000; Solonenko, 
 

 
 

Рис. 3. Карта фокальных механизмов очагов землетрясений Восточной Сибири [Centroid Moment Tensor Catalog, 2015]. 
 
Fig. 3. Earthquake focal mechanisms map of Eastern Siberia [Centroid Moment Tensor Catalog, 2015]. 
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1977; Smekalin et al., 2011; Strom, Nikonov, 1997; 
Rogozhin, Platonova, 2002]. В результате проведен-
ных многолетних исследований все установленные 
активные разломы были вынесены нами на соот-
ветствующую топографическую основу террито-
рии Восточной Сибири с установленной магниту-
дой генерируемых ими землетрясений (рис. 4). 

Обращает на себя внимание распространение 
активных разломов вдоль южной границы Евра-
зийской литосферной плиты, в области взаимодей-
ствия ее с Амурской (Китайской) плитой, и форми-
рование пояса активных разломов вдоль восточной 
границы Евразийской плиты, в пределах Верхояно-
Колымской складчатой системы, которая форми-
рует западную границу Североамериканской лито-
сферной плиты. Для планового распределения раз-
ломов характерно наличие крупных сейсмолинеа-
ментов, способных генерировать самые сильные 
землетрясения с магнитудой М=7.5–8.0, развитых в 

осевых частях выделенных сейсмических поясов и 
тяготеющих к самым активным частям геодинами-
чески активных неотектонических зон. 
 
 
4. КАРТА СЕЙСМОТЕКТОНИКИ И ДИНАМИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ СЕЙСМОГЕНЕРИРУЮЩИХ  
СТРУКТУР ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

 
Комплексный анализ геолого-геофизических, 

геоморфологических и неотектонических данных, 
систем позднекайнозойских активных разломов, 
сейсмичности, результатов тектонофизических ис-
следований позволил выявить на юге Восточной 
Сибири протяженный сейсмический пояс – Южно-
Сибирский, состоящий из нескольких крупных от-
дельных сегментов: Алтай-Саяно-Тувинского, Бай-
кальской рифтовой области и Олекмо-Становой 
зоны, соединяющих собой проявления сейсмич-

 
 

Рис. 4. Карта сейсмолинеаментов Восточной Сибири с предполагаемой магнитудой возможных землетрясений и 
установленной кинематикой смещения по ним. 
 
Fig. 4. Seismic lineaments map of Eastern Siberia. It shows potential earthquake magnitudes and the kinematics of shearing. 
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ности сдвиговых структур Алтая, Саянской и Ту-
винской горно-складчатых областей, растяжения 
Байкальской рифтовой зоны, транспрессионные 
сдвигово-надвиговые перемещения Олекмо-Ста-
новой зоны и сейсмичность Охотского моря. Дру-
гой крупный сейсмический пояс – Арктико-Азиат-
ский – прослеживается вдоль границы между 
Евразийской и Североамериканской литосферны-
ми плитами и соединяет сейсмичность побережья 
Арктического океана, связанную с растяжением 
земной коры, далее через сдвигово-надвиговые 
структуры, развитые на континентальном отрезке 
границы плит, соединяется с сейсмогенными 
структурами побережья Охотского моря и п-ова 
Камчатка. 

Обобщенные материалы по сейсмотектонике и 
новейшей геодинамике сейсмических поясов на 

северо-востоке Азии дают возможность весьма 
успешно вести прогноз сценариев поведения сей-
смической активности территории, с определени-
ем места и предельной величины возможной сей-
смической катастрофы. Определение структурной 
позиции позволяет предполагать наиболее опас-
ные направления выделения сейсмической энер-
гии и снижать степень риска расположения потен-
циальных народнохозяйственных объектов. По-
строенная карта сейсмотектоники Восточной Си-
бири представляет собой комплексную много-
слойную модель развития сейсмотектонических 
процессов, протекающих на исследуемой террито-
рии. Карта для этой территории впервые состав-
лена с использованием геоинформационных тех-
нологий. Применение новых технологий позволи-
ло при построении оперировать целостной картой, 

 
 

Рис. 5. Карта сейсмотектоники Восточной Сибири с нанесенными на нее изолиниями балльности возможных ин-
тенсивностей сейсмических сотрясений (по шкале MSK-64), соответствующих карте ОСР-2014-В (с повторяемостью 
1000 лет), с добавлениями и исправлениями. 
 
Fig. 5. Seismotectonic map of Eastern Siberia. Isolines show potential intensity of seismic events (MSK-64 scale), which cor-
respond to ОSR-2014-V Map (repeatability period of 1000 years) with additions and amendments. 
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как совокупностью нескольких информационных 
слоев, содержащих определенную заданную ин-
формацию, характеризующую сейсмотектониче-
ские процессы территории Восточной Сибири  
(рис. 5). 

Дополнительно на карту была вынесена интен-
сивность возможных сейсмических сотрясений в 
баллах (по шкале MSK-64), согласно новой карте 
Общего сейсмического районирования РФ (ОСР-
2014–В), соответствующая расчетным событиям с 
периодичностью 1 в 1000 лет. Именно такой диапа-
зон будущих толчков соответствует интересам 
народнохозяйственного освоения территории. Вме-
сте с тем следует учесть, что рассматриваемая тер-
ритория (особенно территория Якутии) все еще 
представляет собой весьма сложный и малоосвоен-
ный (недостаточно изученный) регион России, где 
происходят активные деформации между несколь-
кими тектоническими плитами, что, конечно, тре-
бует дальнейшего детального изучения отдельных 
частей этих сейсмических поясов. Это, прежде всего, 
относится к прибрежно-шельфовым областям арк-
тических морей Восточной Сибири, с активным 
освоением которых связана ближайшая стратегия 
развития РФ и, в конечном итоге, экономическая и 
социальная безопасность нашей страны.  
 
 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Подводя итог сейсмотектоническим исследо-
ваниям, можно констатировать: 

1. Карта сейсмотектоники Восточной Сибири 
является первым наглядным примером построения 
карты нового поколения (электронная база данных 
сейсмотектонических параметров), которая объ-
единяет элементы геолого-геофизических пара-
метров и сейсмичности и объясняет особенности 

современной геодинамики (а соответственно и 
сейсмическую опасность) региона. 

2. Построение таких карт позволяет перейти к 
созданию карт детального сейсмического райони-
рования отдельных частей активно промышленно 
осваиваемых районов Восточной Сибири и обосно-
ванно установить уровень сейсмической угрозы 
тех или иных районов проживания коренного 
населения Сибири. Данный подход позволит при-
ступить к новому этапу исследований проблемы 
сейсмобезопасности, а созданные региональные 
сейсмогеодинамические модели будут способство-
вать уточнению исходного сейсмического балла 
существующих нормативных карт общего и де-
тального сейсмического районирования. 

3. Карта должна использоваться органами ис-
полнительной власти отдельных районов, комите-
тами по чрезвычайным ситуациям с целью владе-
ния информацией о возможном негативном влия-
нии сильных местных землетрясений, определения 
балла сейсмической угрозы конкретных населен-
ных пунктов. 
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