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Введение

Землетрясение — это одно из самых опасных и 

практически не предсказуемых природных явле-

ний, изучение которого является важнейшей на-

учной и прикладной задачей современности. Наи-

более актуальной эта проблема является в сейсми-

чески активных регионах, таких как Аравийская 

плита и, в частности, ее северо-западная часть, на 

которой располагается территория Сирии. Необ-

ходимость получения здесь максимально полной 
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В статье рассмотрены оценки изменения магнитуд сейсмических событий за два 

года (2005—2006 гг.) по данным сейсмических каталогов. Для этого периода построены 

и сопоставлены между собой графики закономерности повторяемости землетрясений. 

Проведен анализ графиков повторяемости ряда зон, построенных при сейсмическом 

районировании, и определена связь коэффициента А с механизмом очага землетрясе-

ния. Выполнено прогнозирование сейсмических событий в регионе на основе сейс-

мического районирования. Представлено деление территории на районы с разной 

степенью интенсивности произошедших и ожидаемых землетрясений. Данные сейс-

мического районирования могут использоваться при проектировании и строительстве 

сейсмостойких сооружений и для решения других практических задач на сейсмически 

опасной территории. В этом заключается прикладной аспект сейсмического райони-

рования. Для составления карт сейсмического районирования использованы истори-

ческие данные и инструментальные наблюдения за землетрясениями, геолого-текто-

нические и геофизические карты, а также данные о движении блоков земной коры. 

Выделены участки возможного возникновения очагов землетрясения (зоны ВОЗ) с 

различными глубинами. Показано, что наибольшую опасность представляют земле-

трясения с очагами в пределах земной коры. Приведен статистический анализ по зем-

летрясениям в Сирии с учетом исторических землетрясений на основе летописей. 

Установлено наличие связей между выявленными землетрясениями и планетарными 

событиями Земли, в том числе солнечной активностью. Отмечается повышение сейс-

мической активности в зимнее время.
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информации о режиме сейсмичности обусловлена 

большим объемом гражданских строений и про-

мышленных объектов, возведенных и строящихся 

без необходимого учета возможной интенсивности 

сейсмических событий.

Данные о сильных исторических землетрясени-

ях относятся еще к VI в., но регулярные инструмен-

тальные наблюдения в Сирии начались только в 

1995 г., когда была создана Национальная сейсмо-

логическая сеть (SNSN) c центром в г. Дамаске [1—

6]. К настоящему времени SNSN состоит из сорока 

стационарных телеметрических станций, примерно 

половина которых оснащена акселерометрами 

Kinemetrics SSА-I. Этот тип акселерометров ори-

ентирован на регистрацию только сильных природ-

ных событий. Остальные оборудованы короткопе-

риодными цифровыми сейсмометрами Kinemetrics 

SSI и используются для сейсмического мониторин-

га. Сейсмометры установлены как на скальных и 

осадочных грунтах, так и на дамбах и в подвалах 

зданий.

Информация о сейсмических событиях, полу-

ченная этими станциями, легла в основу детально-

го сейсмического районирования территории Си-

рии. Результаты сейсмического районирования 

крайне важны для оценки опасности при строи-

тельстве многоэтажных зданий и индустриальных 

объектов. При этом стоит отметить недостаточность 

фактических данных о региональной динамике 

сейсмического режима во временном масштабе. Эта 

информация необходима для получения сравни-

тельных характеристик современных сейсмотекто-

нических процессов различных регионов.

В настоящей работе представлены результаты 

статистического анализа изменений характера 

сейсмического режима территории Сирии, которые 

произошли в течении двух лет. Некоторые резуль-

таты нашли свое отражение в следующих публика-

циях [3—5; 7—9]. Данные о тектонических земле-

трясениях, которые использованы в данной работе, 

размещены в Seismological Bulletin from the Syrian 

National Seismological Network.

В Seismological Bulletin from the Syrian National 

Seismological Netwok за последние десять лет (с ян-

варя 1995 г.) зарегистрировано около 1200 местных 

событий с магнитудой 3,5 и более. Анализ этих дан-

ных показывает, что сейсмичность Сирии за ука-

занное время может быть охарактеризована от не-

большой до умеренной, как это и было в предыду-

щие века по данным исторических летописей. 

Большинство инструментально определенных 

сейсмических событий с магнитудой в интервале 

5—6 расположены вдоль Восточно-Анатолийского 

разлома. В пределах территории выделяется ряд зон 

слабых событий (М  4), таких как южная Пальми-

ра, район Сергая, Южная и Западная части плато 

Алеппо, регион Басит, а также береговая зона Сре-

диземного моря. В тоже время, по данным Гарвард-

ской сейсмологической обсерватории [4], самые 

сильные землетрясения на территории Сирии в те-

чение последних двадцати лет произошли на севе-

ро-востоке Пальмирид — 20 ноября 1994 г. в 14:31:04 

М = 5,3, на юго-востоке Пальмирид — 24 декабря 

1996 г. в 22:16:32 М = 5,5 и на юго-западе Латакии — 

29 марта 2006 г. в 22:05:18 М = 5,0. Во всех трех слу-

чаях тип механизма в очаге определяется как сдвиг.

Анализ сейсмических событий, которые прои-

зошли в течение двух лет (2006 и 2007 гг.) на терри-

тории Сирии, показал, что только за указанный 

период времени зарегистрировано 532 землетрясе-

ния с магнитудой от 0 до 3,7. В среднем магнитуда 

составляет 2,18. Гипоцентры землетрясений распо-

лагаются на глубинах от 1 до 62 км. Средняя глуби-

на очаговых зон составляет примерно 19 км, что 

согласно скоростной модели земной коры Сирии 

[4], соответствует глубинам, на которых пластовые 

скорости продольных и поперечных волн соответ-

ственно равны 6,4 и 3,7 км/с. Это соответствует по-

родам диоритового ряда.

Для оценки характера изменения сейсмической 

активности во времени построен график помесяч-

ного изменения средней магнитуды сейсмических 

событий (рис. 1). Отмечается относительная пери-

одичность интенсивности тектонических землетря-

сений. Она заключается в понижении среднего 

фона магнитуд в летние месяцы. Период составля-

ет примерно один год.

Установлена относительно слабая корреляцион-

ная связь магнитуды сейсмических событий с глу-

биной очаговой зоны (рис. 2). Вполне вероятно, что 

эта связь при учете более сильных событий будет 

иметь нелинейный характер [10—15].

В свою очередь глубины гипоцентров определя-

ются тектонической позицией эпицентральных зон. 

Наиболее сильные землетрясения регистрируются 

в области разлома Мертвого моря на западе Сирии. 

Практически все они имеют сдвиговый характер 

механизма очага. Относительно слабые события, 

доля которых составляет более 90 %, имеют сбро-

совый кинематический тип и могут формироваться 

в широком диапазоне глубин от 12 до 30 км.
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Рис. 1. График изменения среднемесячного значения магнитуд сейсмических событий в течение двух лет (2005—2006 гг.)
[Figure 1. The graph of changes in the average monthly magnitude of seismic events over two years (2005—2006)]

Рис. 2. Зависимость магнитуды сейсмических колебаний от глубины очаговой зоны
[Figure 2. Dependence of seismic vibration magnitude on the depth of the source zone]

По имеющимся данным рассчитаны законы по-

вторяемости землетрясений для 2005 и 2006 гг., гра-

фики которых представлены на рис. 3.

Графики свидетельствуют о том, что сейсмич-

ность территории Сирии в течение двух лет прак-

тически не менялась. По значению коэффициента 

А отмечается некоторое увеличение сейсмической 

активности в 2006 г. В работах [16—19] убедительно 

показана зависимость знака коэффициента А от ве-

роятного механизма очаговой зоны. Отрицательные 

значения А указывают на сдвиговый характер де-

формации, который напрямую связан с режимом 

тектоники плит.

В заключение стоит отметить, что территория 

Сирии и особенно ее периферийная северо-запад-

ная часть является сейсмически активной со сред-

ней магнитудой около 2. В то же время относитель-

но редко случаются землетрясения с магнитудой 

более 5 (3 события за 20 лет). В результате анализа 

каталогов землетрясений за два года получены 

оценки сейсмичности всей территории Сирии. 

Установлена относительная периодичность интен-
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сивности тектонических землетрясений, которая 

определяется понижением среднего фона магнитуд 

в летние месяцы. Период спада среднего фона маг-

нитуд составляет примерно один год. Повышение 

сейсмической активности в зимнее время связано, 

по-видимому, с активностью солнца и другими про-

цессами планетарного масштаба.
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There are areas of possible occurrence of earthquake foci (OEF zones) with different depths. 

The greatest danger is represented by earthquakes with foci within the earth’s crust (at a depth 

of 3 to 30—50 km). The article provides a statistical analysis of the earthquakes of Syria for two 

years, taking into account historical earthquakes from the chronicles. The result of the work 

is the establishment of links between the identified earthquakes and the planetary events of the 

Earth, including solar activity. There is an increase in seismic activity in winter. Presented 

research should be used in forecasting future. It is worth noting that the basis for forecasting 

future natural events is the integration of analytical methods for analyzing data and theoretical 

ideas about the tectonics of the region in question.




