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Рассмотрена последовательность афтершоков Ильпырского землетрясения, произошедшего  
13 марта 2013 г. ML = 6.2, MW = 5.8 в районе Карагинского залива (Северная Камчатка). По дан-
ным оперативной обработки были отмечены аномальные особенности последовательности этих 
землетрясений: ярко выраженная линейность облака афтершоков и большая протяженность этой 
линейной группы сейсмических событий – около 150 км. Последующий анализ сейсмических 
данных и переопределение гипоцентров позволил квалифицировать эти аномалии как артефакт.
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ВВЕДЕНИЕ

Одним из интересных сейсмических эпизо-
дов 2013 г. в зоне ответственности Камчатского 
филиала (КФ ГС РАН) является активизация 
на севере Камчатки в районе Карагинского 
залива (рис.1), начавшаяся землетрясением  
13 марта 2013 г. c магнитудой ML = 6.2, MW = 5.8, 
далее – Ильпырское землетрясение (Сильные …,  
2014). Эта последовательность сейсмических 
событий, гипоцентры которых были определены 
в оперативном режиме, обладала аномальными 
особенностями: 

– ярко выраженной линейностью облака 
афтершоков, 

– большой протяженностью этой линейной 
структуры: ~150 км, что на порядок превышает 
размеры типичной афтершоковой области для 
землетрясения с магнитудой M ~ 6 (рис. 1а). 

Указанные особенности облака афтершоков 
интересны в аспекте региональной тектоники 
и геодинамики. Следует отметить два обстоя-
тельства: 1) расположение Ильпырского земле-
трясения и его афтершоков на предполагаемой 
границе Охотской и Северо-Американской 
литосферных плит (Ландер и др., 1994; Тимофеев 
и др., 2012; Mackey et al., 1997); 2) соответствие 
облака афтершоков выделенным в работах 
(Ежов, 1983; Яроцкий, 2008) тектоническим 

структурам северо-западного простирания  
(рис. 2). 

Таким образом, Ильпырское землетрясение 
и гигантская область его афтершоков может 
интерпретироваться как активизация крупной 
разломной структуры, что, в свою очередь, 
должно было повысить сейсмическую и цунами 
опасность для населенных пунктов на севере 
Камчатского края (Викулин, 1998; Мелекесцев, 
Курбатов, 1997). 

Детальный анализ сейсмических данных 
позволил усомниться в корректности решений, 
полученных при первичной обработке облака 
афтершоков, на основании чего была произве-
дена повторная обработка этих землетрясений 
и перерасчет гипоцентров. Оба этапа обра-
ботки проводились сотрудниками лаборатории 
сейсмической и вулканической активности 
КФ ГС. В результате размеры афтершоковой 
области значительно сократились, и гипотеза 
об активизации протяженного разлома была  
отвергнута.

В настоящей работе приведены фактические 
данные, относящиеся к Ильпырскому землетря-
сению и его афтершокам, а также обсуждаются 
некоторые аспекты обработки таких земле-
трясений, происходящих в зонах пониженной 
разрешающей способности сети сейсмических 
станций.


