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Abstract. Verkhoyansk-Kolima orogenic region (VKOR), which located in the North-Eastern
part of the Russia, is marked by a high seismic activity. In this region more than 20 thousand
earthquakes are registered. The centers of the earthquakes are placed in the whole interval of
the Earth’s crust (4–40 km), while most of seismic activity is in the middle and upper of her
layers. In the problem of creation of the seismotectonic model of the VKOR Earth’s crust the
active faults of the sedimentary complex are best of all studied, at the same time the role of the
structure elements of crystally basement is practically not investigated.

The article begins with the description of the located conformity to natural laws in the centers
of strong earthquakes (M > 5) with elements of the VKOR crystal basement structure. The
block structure of the Earth’s crust, which was well grounded on the results of the complex in-
terpretation of the gravity and magnetic fields with take attention of the petrophysics criterions
structure-material complexes is chosen as basis model. The VKOR crystal basement contain
the north-eastern part of the Aldan-Stanovoy geoblock and Verkhoyanskiy geoblock, which con-
sist of the North-Verkhoyanskiy, South-Verkhoyanskiy, Adiacha-Nerskiy and Ayan-Uriakhskiy
megablocks.

Maximal number of the VKOR strong earthquakes are registered on the Adiacha-Nerskiy
megablock territory. Tectonic faults of the Adiacha-Nerskiy megablock have north-western strike
such as strike of Eastverkhoyansk sutura, which delimited the North-Asia craton and Kolyma-
Omolon microcontinent. This allow to offer, what forming of the Adiacha-Nerskiy megablock
structure take place in the conditions of the Mesozoic collision between North-Asia craton and
Kolyma-Omolon microcontinent. The process of the interaction of this tectonic structures, evi-
dently, continues also at the present time, what is the reason of the forming in the Earth’s crust
fields of the tectonic strains and their relaxation on account of earthquakes.

The results of this research make new data for the construction of the Earth’s crust seismic-
tectonic model on the level of its upper and middle parts. It is shown that the most seismo-
dangerous territory is the central part of zone of the Eastverkhoyansk sutura, which controlled
centers of the Andrey-Tassky (22.06.2008, M = 6.1) and Abiyskiy (14.02.2013, M = 6.9) earth-
quakes.
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Введение

Верхояно-Колымская орогенная область
(ВКОО) представляет собой один из наи-
более сейсмоактивных регионов Северо-
Востока России. На её территории зафик-
сировано более 20 тыс. сейсмических собы-
тий [1]. Для ВКОО характерно субдолгот-
ное и северо-западное простирание горных

хребтов. В структуре среднечастотной со-
ставляющей рельефа при радиусе осредне-
ния 20 км (рис. 1) линейными максимумами
проявляются горные системы: Верхоянская,
Черского, Момская и Сунтар-Хаятинская.
Сетте-Дабанский горный хребет, сложен-
ный протерозой-палеозойскими терригенно-
карбонатными отложениями, соответству-
ет западной градиентной зоне Сунтар-
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Рис. 1. Схема рельефа Верхояно-Колымской орогенной области при радиусе осреднения 20 км:
1 � граница Сибирской платформы и ВКОО; 2–3 � минимумы (2) и максимумы (3)

среднечастотной составляющей рельефа. Буквами обозначены горные системы: В � Верхоянская,
М � Момская, С � Сунтар-Хаятинская, Т � Тас-Кыстабытская, Ч � Черская

Хаятинского максимума рельефа. Горная си-
стема Черского представлена двумя смещён-
ными в субширотном направлении сегмента-
ми: северный её сегмент имеет север-северо-
западное простирание, а южный � северо-
западное.

Имеется несколько точек зрения на усло-
вия формирования горных систем ВКОО.
Так, согласно [2] её границы были оформле-
ны в эоцене вследствие обрушения Верхояно-
Чукотского протоорогенного свода с образо-
ванием системы впадин и горных сооруже-
ний. Л.М. Парфёнов с соавторами [3] фор-
мирование горных хребтов ВКОО связыва-
ет со сменой положения полюса вращения
Евразийской и Северо-Американской лито-
сферных плит.

Эпицентры сильных землетрясений при-
урочены как к горным хребтам, так и к кай-
нозойским впадинам. Адычанское землетря-
сение произошло в междуречье Яна-Адыча
(Верхнеадычанская впадина), Артыкское

землетрясение � в бассейне р. Нера (Верх-
ненерская впадина), Сетте-Дабанское � в
северной части хребта Сетте-Дабан, Юдом-
ское � на северо-востоке Сунтар-Хаятинской
горной системы.

Землетрясения ВКОО, акватории морей
Лаптевых и Охотского Б. М. Козьмин [4]
объединил в Лаптевско-Колымский сейсми-
ческий пояс, в последующем название ко-
торого изменилось на сейсмическую зону
хр. Черского Арктико-Азиатского сейсмиче-
ского пояса [5], разделенной на два сегмен-
та: северо-западный (Яно-Индигирский) и
юго-восточный (Индигиро-Колымский). Со-
гласно [6, 7] сейсмическая активность зоны
хр. Черского вызвана сближением Евразий-
ской и Северо-Американской плит в режиме
транспрессии, при этом землетрясения Яно-
Индигирского сегмента контролируются си-
стемой кайнозойских правых сдвигов, а Ин-
дигиро-Колымского сегмента � системой ле-
вых сдвигов.
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Рис. 2. Эпицентры землетрясений (M > 4) Верхояно-Колымской орогенной области на схеме
низкочастотной составляющей гравитационного поля Северо-Востока России, по [8]: Буквами

обозначены региональные гравитационные минимумы (В � Верхоянский) и максимумы
(Л � Ленский, Я � Якутский)

Территории ВКОО в низкочастотной со-
ставляющей гравитационного поля Северо-
Востока России (рис. 2) соответствует Вер-
хоянский региональный минимум. На схему
низкочастотной составляющей гравитацион-
ного поля вынесены эпицентры землетрясе-
ний с M > 4. Анализ распределения зем-
летрясений позволяет отметить их рассеян-
ный характер, при этом большая часть зем-
летрясений локализована в центральной ча-
сти Верхоянского регионального гравитаци-
онного минимума.

Верхоянский региональный гравитацион-
ный минимум отождествляется с верхне-
мантийной плотностной неоднородностью �
Верхоянской астенолинзой на глубине 40–
120 км [8]. С этой точки зрения формирова-
ние современного сейсмотектонического ре-
жима ВКОО рассматривается в рамках па-
радигмы глубинной геодинамики. В резуль-
тате процессов, вызванных верхнемантийной
астанолинзой, происходит взаимодействие на

уровне кора � мантия, что приводит к пере-
стройке нижней части земной коры и дви-
жению разноуровневых блоков в её верх-
ней части с формированием полей тектони-
ческих напряжений и их разрядкой посред-
ством землетрясений. Подвижки блоков на
уровне верхнего слоя земной коры вызва-
ли также образование сейсмоактивных риф-
тогенных структур (Верхненерская, Аркага-
линская, Эрикитская). Согласно математи-
ческой модели [9], именно блоковые структу-
ры и разделяющие их разломные граничные
зоны являются главными сейсмоконтролиру-
ющими и сейсмогенерирующими объектами.

Характер распределения эпицентров зем-
летрясений ВКОО по отношению к текто-
ническим нарушениям осадочного чехла ис-
следован довольно детально [5–8], однако
связь землетрясений большой интенсивно-
сти (M > 5) со структурными элементами
кристаллического фундамента, к которому
фактически и приурочены гипоцентры ряда
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крупных землетрясений, практически не ис-
следована. Поэтому цель настоящей работы
заключалась в анализе закономерности раз-
мещения крупных землетрясений по отно-
шению к элементам кристаллического фун-
дамента ВКОО и выявлению потенциально
сейсмогенерирующих и сейсмоконтролирую-
щих структур.

1. Тектоническое районирование
кристаллического фундамента

Верхояно-Колымской орогенной
области

Кристаллический фундамент ВКОО
перекрыт верхнепротерозой-мезозойскими
карбонатно-терригенными отложениями
мощностью более 10 км и обнажён в юж-
ной части на Охотском срединном массиве,
а за его пределами на Анабарском и Алдано-
Становом щитах Сибирской платформы.
Анализ имеющихся схем строения кристал-
лического фундамента данного региона по-
казывает различный подход к его тектони-
ческому районированию. В качестве базовой
авторами выбрана модель блоковой делимо-
сти земной коры [8], обоснованная по резуль-
татам комплексной интерпретации гравита-
ционного и магнитного полей на уровне ано-
мальных областей и зон с учётом петрофизи-
ческих критериев структурно-вещественных
комплексов (рифей-палеозойского карбонат-
ного и палеозой-мезозойского верхоянско-
го терригенного). Средние плотности свит,
слагающих монотонную терригенную тол-
щу верхоянского комплекса ВКОО, находят-
ся в пределах 2,60–2,65 г/см3 и практиче-
ски не отличаются от средней плотности
всего терригенного верхоянского комплек-
са � 2,62 г/см3. Это позволяет предполо-
жить, что складчатые структуры верхоян-
ского комплекса не будут оказывать серьёз-
ного влияния при обосновании схемы стро-
ения кристаллического фундамента по ин-
терпретации среднечастотной составляющей
гравитационного поля. Выходы карбонат-
ного комплекса закартированы в пределах
Сетте-Дабанского антиклинория, северно-
го обрамления Охотского массива и ряда
блоков, окаймляющих Колымский средин-
ный массив. Средняя плотность карбонатно-
го комплекса, слагающего Сетте-Дабанский
антиклинорий, принята равной 2,72 г/см3.
Плотность пород кристаллического фунда-
мента может варьировать в пределах 2,62–
2,80 г/см3.

Тектоническая структура кристалличе-
ского фундамента Северо-Востока России
представляется в виде Алдано-Станового,
Анабарского, Верхоянского, Приморско-
го, Колымо-Омолонского и Охотоморского
геоблоков (рис. 3). Верхоянский, Алдано-
Становой и Анабарский геоблоки принад-
лежат к крупной тектонической единице �
Северо-Азиатскому кратону, ограниченному
с востока Восточноверхоянской, а с юга �
Охотоморской сутурами. В рамках Северо-
Азиатского кратона ВКОО сформирована
за счёт складчатых деформаций осадочного
слоя его восточной пассивной окраины [3].
Приморский и Колымо-Омолонский геобло-
ки относятся к консолидированной земной
коре Колымо-Омолонского микроконтинен-
та. Граница между Северо-Азиатским кра-
тоном и Колымо-Омолонским микроконти-
нентом рядом авторов [1, 3, 6] отождеств-
ляется с зоной взаимодействия Евразиат-
ской и Северо-Американской литосферных
плит. Структура кристаллического фунда-
мента ВКОО рассматривается в иерархиче-
ской системе геоблоков, мегаблоков и блоков
раннедокембрийской земной коры [10].

Алдано-Становой и Анабарский
геоблоки кристаллического фундамента
практически полностью принадлежат кон-
солидированной коре Сибирской платфор-
мы и лишь их восточные фланги перекры-
ты терригенно-карбонатными отложениями
ВКОО. Алдано-Становой геоблок граничит
с Верхоянским геоблоком по Присеттедабан-
скому разлому, а Анабарский геоблок � по
Западноверхоянскому.

Ближайшие выходы раннедокембрий-
ских метаморфических пород Алдано-
Станового геоблока закартированы в меж-
дуречье р. Батомга � верховья р. Учур.
Нижний инфракрустальный комплекс сло-
жен биотитовыми, биотит-амфиболовыми
плагиогнейсами и гранитогнейсами. Верх-
ний супракрустальный комплекс (гранат-
биотитовые плагиогнейсы и гнейсы,
пироксен-амфиболовые сланцы, амфиболи-
ты, кальцифиры) развит главным образом в
междуречье Учур-Маймакан.

Верхоянский геоблок системой диа-
гональных и субмеридиональных разло-
мов разбит на Северо-Верхоянский, Южно-
Верхоянский, Адыча-Нерский и Аян-
Уряхский мегаблоки, различающиеся соста-
вом верхней части консолидированной зем-
ной коры.
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Рис. 3. Схема тектонического строения кристаллического фундамента ВКОО и распределение
эпицентров сильных землетрясений: 1 � осадочные мел-неогеновые отложения Зырянской
впадины; 2 � выходы раннедокембрийских пород Алдано-Станового щита; 3 � граница

Сибирской платформы с Верхояно-Колымской орогенной областью; 4 � глубинные ограничения
Северо-Азиатского кратона: В � Восточноверхоянская, О � Охотоморская сутуры;

5 � межгеоблоковые и блоковые разломы: Б � Байкало-Вилюйский, З � Западноверхоянский,
П � Присеттедабанский, К � Кебеменский, Д � Дербекенский, И � Инский,

Р � Верхнеиндигирский, Ц � Центральный; 6 � гранитогнейсовые купола Верхоянского геоблока
кристаллического фундамента: Хр � Хараулахский, Ор � Орулганский, Эч � Эчийский,
Тр � Тарынский; 7 � эпицентры землетрясений с магнитудой более 5,5 и более 6,5 (шкала
Рихтера) по [1, 6, 7]: 1 � Булунские (1927–1928 гг., M = 6,8), 2 � Уяндинское (22.11.1984 г.,

M = 5,6), 3 � Абыйское (14.02.2013 г., M = 6,9), 4 � Андрей-Тасское (22.06.2008 г., M = 6,1),
5 � Адычанское (02.12.1951 г., M = 6,4), 6 � Артыкское (18.05.1971 г., M = 6,6–6,8),

7 � Сете-Дабанское (14.04.1951 г., M = 6,5), 8 � Юдомское (30.09.1971 г., M = 5,5). Геоблоки
кристаллического фундамента: АСГ � Алдано-Становой, АГ � Анабарский,

КОГ � Колымо-Омолонский, ПГ � Приморский. Мегаблоки Верхоянского геоблока:
СМ � Северо-Верхоянский, ЮМ � Южно-Верхоянский, АМ � Адыча-Нерский,

УМ � Аян-Уряхский
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Северо-Верхоянский мегаблок в плане со-
ответствует контурам одноимённого субдол-
готного гравитационного максимума. С юго-
востока Северо-Верхоянский геоблок ограни-
чен Дербекинским межгеоблоковым разло-
мом, а с юга � Кебеменским. Западноверхо-
янский межблоковый разлом по-видимому,
контролирует размещение Хараулахского,
Орулганского и Эчийского гранитогнейсо-
вых куполов, выделенных в контурах ло-
кальных гравитационных минимумов.

Южно-Верхоянский мегаблок с севера
ограничен Кебеменским межблоковым раз-
ломом, а на востоке � Инским. Его юж-
ной границей является Охотоморская суту-
ра. Состав пород кристаллического фунда-
мента Южно-Верхоянского мегаблока харак-
теризуют данные, полученные при изучении
ксенолитов в дайках диабазовых и диори-
товых порфиритов и лампрофиров. В дай-
ках диабазовых и диоритовых порфиритов
преобладают ксенолиты гранитоидов и ме-
таморфических пород: гранит-порфиры (до
90 %), биотитовые и роговообманковые дио-
риты, гранодиориты, кристаллические слан-
цы. В дайках лампрофиров встречаются ксе-
нолиты карбонатного состава. Кроме того,
в верхнетриасовых конгломератах часты об-
ломки гранитоидных пород.

О составе кристаллических пород Южно-
Верхоянского мегаблока можно судить так-
же по результатам изучения выходов архей-
ских метаморфических образований Кухтуй-
ского выступа Охотского срединного мас-
сива. Северная часть Кухтуйского выступа
сложена графитовыми, амфиболовыми, био-
титовыми гнейсами и сланцами, плотность
которых в зависимости от их состава и сте-
пени гранитизации изменяется от 2,60 до
3,12 г/см3.

Адыча-Нерский мегаблок с северо-
востока ограничен Восточноверхоянской су-
турой, а с юга � Кебеменским разломом.
На юго-востоке Адыча-Нерский мегаблок
граничит с Аян-Уряхским мегаблоком. В
северо-восточной части Адыча-Нерского ме-
габлока широко развит гранитоидный маг-
матизм, представленный главным образом
массивами Главного батолитового пояса.
Ю.Я. Ващилов с соавт. [11] предполагает сов-
падение нижних кромок гранитных массивов
Главного батолитового пояса с поверхностью
кристаллического фундамента. О неглубо-
ком залегании фундамента свидетельствуют
и ксенолиты метаморфических пород в гра-
нитоидах. В центральной части мегаблока

в контурах Тарынского локального гравита-
ционного минимума выделен одноимённый
гранитогнейсовый купол кристаллического
фундамента, контролирующий Тарынский
субвулкан.

Аян-Уряхский мегаблок перекрыт
палеозой-мезозойскими отложениями
Иньяли-Дебинского синклинория, Аян-
Юряхского антиклинория и Кулинской
складчатой системы. Модель формирования
антиклинальных поднятий данной террито-
рии за счёт образования мезозойского гра-
нитоидного ядра, возникшего в результате
процессов палингенеза и анатексиса на глу-
бине 10–15 км, представлена в [11].

Анализ простирания тектонических на-
рушений кристаллического фундамента Вер-
хоянского геоблока позволяет отметить, что
направление разломов Северо-Верхоянского
и Южно-Верхоянского мегаблоков подчи-
нено ортогональной системе, а Адыча-
Нерского и Аян-Уряхского мегаблоков �
северо-западному простиранию Восточно-
верхоянской сутуры.

2. Сейсмотектоника
консолидированной земной коры
Верхояно-Колымской орогенной

области
Очаги землетрясений ВКОО распреде-

лены по всему интервалу земной коры (4–
40 км), при этом наиболее сейсмоактивны-
ми являются её верхний и средний слои.
Процессы на уровне кора-мантия приводят
к перестройке нижней части земной коры и
движению разноуровневых блоков в её сред-
ней и верхней частях с формированием по-
лей тектонических напряжений и их разряд-
кой посредством землетрясений [10]. Исходя
из предложенной модели глубинного строе-
ния ВКОО, рассмотрим роль разломов кри-
сталлического фундамента в закономерно-
стях размещения сильных (M > 5,5) земле-
трясений. Распределение эпицентров земле-
трясений с M > 5,5 по отношению к струк-
турным элементам кристаллического фунда-
мента иллюстрирует рис. 3.

В пределах Северо-Верхоянского геобло-
ка эпицентры крупных землетрясений (Бу-
лунские, Тит-Арынское, Быковское) приуро-
чены к Хараулахскому гранитогнейсовому
куполу, а глубина их гипоцентров находится
в интервале 15–25 км [3]. Эпицентры земле-
трясений тяготеют к Хараулахскому хребту
субдолготного простирания, в южной части
которого в 1927–1928 гг. произошло 5 силь-
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ных Булунских землетрясений с M = 5,8–
6,8.

Максимальное количество сильных зем-
летрясений ВКОО зафиксировано на тер-
ритории Адыча-Нерского мегаблока. Тек-
тонические нарушения Адыча-Нерского ме-
габлока имеют северо-западное простира-
ние, аналогичное Восточноверхоянской су-
туре, разграничивающей Северо-Азиатский
кратон и Колымо-Омолонский микроконти-
нент. Это позволяет предположить формиро-
вание структуры Адыча-Нерского мегабло-
ка в условиях мезозойской коллизии Северо-
Азиатского кратона и Колымо-Омолонского
микроконтинента. Процесс взаимодействия
последних, по-видимому, продолжается и в
настоящее время, что вызывает формирова-
ние в земной коре полей тектонических на-
пряжений и их разрядку посредством земле-
трясений.

В пределах Адыча-Нерского мегаблока в
зоне Центрального разлома произошло одно
из самых крупных на Северо-Востоке Рос-
сии Артыкское землетрясение (18.05.1971 г.,
M = 6,6–6,8). Глубина афтершоков Артык-
ского землетрясения соответствует интерва-
лу 4–25 км при максимальной их плотно-
сти на глубине 10–18 км, а интенсивность
подземного толчка в эпицентре составляла
9 баллов [3]. Другое крупное землетрясение,
Адычанское (02.12.1951 г., M = 6,4), рас-
положено в зоне влияния Дербекенского и
Верхнеиндигирского разломов западной ча-
сти Адыча-Нерского мегаблока.

Наиболее сейсмоопасной начала настоя-
щего века является центральная часть зоны
Восточноверхоянской сутуры. Так, в обла-
сти сочленения Восточноверхоянской суту-
ры и Дербекенского разлома зарегистриро-
вана серия землетрясений с M > 5, самое
сильное среди которых � Андрей-Тасское
(22.06.2008 г., M = 6,1). Андрей-Тасское зем-
летрясение интенсивностью до 8 баллов при-
урочено к одноимённому кряжу, глубина его
очага равна 18 км [1].

Восточнее Андрей-Тасского землетрясе-
ния в зоне влияния Восточноверхоянской
сутуры в пределах Колымо-Омолонского
геоблока следует отметить Уяндинское
(22.11.1984 г., M = 5,6) и Абыйское
(14.02.2013 г., M = 6,9) землетрясения. Глу-
бина очага Абыйского землетрясения 14 км,
а интенсивность до 8 баллов [1]. Согласно [7]
Андрей-Тасское и Уяндинское землетрясе-
ния имеют одинаковую ориентацию изосейст,
большая ось которых направлена в близши-

ротном направлении. По этому параметру
они отличаются от других землетрясений
сейсмической зоны хр. Черского, изосейсты
которых имеют форму эллипса, вытянутого
в северо-западном направлении.

В пределах Аян-Уряхского мегаблока
юго-восточной части ВКОО зафиксиро-
ваны главным образом землетрясения с
M = 4,0–5,5 (рис. 2). Юдомское землетря-
сение (30.09.1971 г., M = 5,5) централь-
ной части Южно-Верхоянского мегаблока,
по-видимому, контролировалось субширот-
ным разломом.

Сетте-Дабанское землетрясение (M= 6,5)
произошло 14.04.1951 г. в центральной ча-
сти Кыллахской тектонической зоны Южно-
Верхоянского сектора ВКОО произошло
в центральной части Кыллахской текто-
нической зоны Южно-Верхоянского секто-
ра ВКОО. Кыллахская зона протягивает-
ся вдоль границы с Сибирской платфор-
мой и сложена верхнепротерозой-нижнепа-
леозойскими терригенно-карбонатными от-
ложениями. Для Кыллахской зоны харак-
терны надвиги, амплитуда горизонтальных
перемещений по которым оценивается до
6 км [3]. Кыллахская и расположенная во-
сточнее её Сетте-Дабанская тектонические
зоны ВКОО надвинуты на северо-восточный
фланг Алдано-Станового геоблока Сибир-
ской платформы, отделенного от Верхоян-
ского геоблока Байкало-Вилюйским и При-
сеттедабанским разломами. Присеттедаб-
анский межгеоблоковый разлом и субдол-
готные разломы северо-восточного фланга
Алдано-Станового геоблока, формирующие
надвиговую и блоково-складчатую струк-
туру Кыллахской и Сетте-Дабанской зон,
также являются сейсмоактивными.

Заключение
В работе получены новые данные, поз-

воляющие детализировать сейсмотектони-
ческую модель земной коры Верхояно-
Колымской орогенной области, которая яв-
ляется одним из сейсмоактивных регионов
России. В результате анализа закономер-
ностей размещения землетрясений установ-
лено, что очаги крупных (M > 5) зем-
летрясений контролируются структурными
элементами кристаллического фундамента
ВКОО, в частности, подчинены его блоковой
структуре и межблоковым разломам. К наи-
более активно сейсмогенерирующим текто-
ническим нарушениям консолидированной
земной коры ВКОО следует отнести Восточ-
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новерхоянскую сутуру, разграничивающую
Верхоянский и Колымо-Омолонский геобло-
ки, и Центральный разлом Адыча-Нерского
мегаблока.

Наиболее сейсмоактивной в настоящее
время является центральная часть зоны Во-
сточноверхоянской сутуры. В зоне её вли-
яния в пределах Адыча-Нерского мегабло-
ка зарегистрирована серия землетрясений с
M > 5, самое сильное среди которых �
Андрей-Тасское (22.06.2008 г., M = 6,1) с
глубиной очага 18 км, а восточнее Андрей-
Тасского землетрясения в пределах Колымо-
Омолонского геоблока произошло сильное
Абыйское (14.02.2013 г., M = 6,9) землетря-
сение интенсивностью до 8 баллов с глубиной
очага 14 км.

Тектонические нарушения Адыча-
Нерского мегаблока имеют северо-западное
простирание, аналогичное Восточноверхо-
янской сутуре, разграничивающей Северо-
Азиатский кратон и Колымо-Омолонский
микроконтинент. Это позволяет предпо-
ложить формирование структуры Адыча-
Нерского мегаблока в условиях мезозой-
ской коллизии Северо-Азиатского крато-
на и Колымо-Омолонского микроконтинен-
та. Процесс взаимодействия последних, по-
видимому, продолжается и в настоящее вре-
мя, что вызывает формирование в земной
коре полей тектонических напряжений и их
разрядку посредством землетрясений.
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