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Аннотация. Наблюдения за сейсмичностью районов добычи угля на территории Новосибир-
ской области позволили зафиксировать корреляцию сейсмической активности с интенсивно-
стью разработки угольного бассейна. Уровень добычи Горловского угольного месторождения 
в последние годы значительно возрос, в ответ на что наблюдается сейсмическая активизация 
недр Горловской впадины. 
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Annotation. Observations of seismicity in coal mining areas in the Novosibirsk region made it pos-
sible to record a correlation of seismic activity with the intensity of coal basin development. The level 
of production of the Gorlovka coal deposit has increased significantly in recent years, in response to 
which seismic activation of the subsoil of the Gorlovka depression has been observed. 

 
Keywords: earthquake, seismic regime, Gorlovka depression, technogenic seismicity 

 
Сейсмическая активность, возникающая в районах объектов повышенной 

опасности и крупных населенных пунктов, требует к себе повышенного внима-
ния. На юго-востоке Новосибирской области находится Горловская впадина, ко-
торая, будучи зажатой между Салаирским кряжем и Колывань-Томской склад-
чатой зоной, характеризуется высокой напряженностью тектонических деформа-
ций. Примером крупного землетрясения является Бердское (М = 5,7) в 1882 г. 
(рис. 1). Сейсмичность в районе Горловской впадины представлена редкими зем-
летрясениями с магнитудами, не превышающими ML = 3,5. Подавляющее боль-
шинство событий регистрировалось на глубине до 8 км. С 2017 года отмечается 
увеличение энергий землетрясений, происходящих в данном районе. 

9 января 2019 г. в 50 км от г. Новосибирск произошло Колыванское земле-
трясение ML = 4,3 (рис. 2). Механизм очага этого события представлен как взброс 
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с минимальной сдвиговой составляющей (рис. 1), что характерно для техноген-
ных землетрясений, приуроченных к угольным разрезам Кузбасса [1]. Такие ха-
рактеристики как малая глубина, наличие некомпенсированного напряжения в 
недрах (перемещение больших масс горной породы), взбросовый механизм 
очага, высокий уровень выделившейся энергии и территориальная приурочен-
ность к местам добычи угля открытым способом, позволяют отнести Колыван-
ское землетрясение к разряду техногенно-тектонических [2]. 

 

 
Рис. 1. Эпицентры землетрясений в районе Горловской впадины:  

1 – сейсмостанции; 2 – карьеры и разрезы; 3 – эпицентр Бердского 
землетрясения 16.03.1882 г., M = 5.7; 4 – эпицентры современных 

землетрясений (ML) 
 
 

Параметры землетрясения были получены по данным региональных стан-
ций Алтае-саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН (табл. 1). Положение эпицентра 
землетрясения и его энергетических характеристик определялись при помощи 
программы LocSat [3] в рамках глобальной скоростной модели IASPEI91 [4]. Для 
уточнения положения гипоцентра применялся пакет программ HYPOINVERSE-
2002 [5] с использованием локальной скоростной модели. Энергетические харак-
теристики событий представлены в единицах локальной магнитуды ML [6]. 

Станции оборудованы короткопериодными датчиками СМ-3КВ, СК-1П, 
широкополосными велосиметрами Guralp (CMG-3ESPСDE, CMG-3ESPCD, 
CMG-6T), акселерометрами Guralp CMG-5TM. Запись данных осуществляется 
при помощи регистраторов Guralp CMG-DM24, а также шестиканального – Бай-
кал 8.1. 
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Таблица 1 
Параметры землетрясений 

Код станции 
Расстояние до эпицентра 

(км) 
Время регистрации события 

(UTC) 
KLV02 5.0 11:01:34.3 
KHAR 9.7 11:01:35.1 
NVSII 31.8 11:01:38.7 
NVS 31.9 11:01:38.7 
PHES 46.2 11:01:41.9 
BSTK 66.1 11:01:44.5 
ALXA 73.6 11:01:46.8 
SALR 135.3 11:01:55.7 
BJR1 161.9 11:02:00.7 
BJR3 169.6 11:02:01.9 
KEM 171.0 11:02:02.6 

BALAH 181.4 11:02:03.6 
POMOR 187.6 11:02:04.0 
KRBR4 188.4 11:02:05.7 
KRBR2 190.2 11:02:06.3 
 
В макросейсмическом плане исследования показали, что в 10 км на юг от эпи-

центра (п. Харино) интенсивность сотрясений была максимальной – 5 баллов, а в 
северо-западном направлении от эпицентра (д. Калиновка, 12 км) – 0 баллов. Так 
же в окрестных населенных пунктах (на удалении до 20 км) были зарегистрированы 
землетрясения от 2 до 5 баллов. Такие значимые отличия макросейсмического урав-
нения от наблюдаемой интенсивности объясняются крайне неоднородным геоло-
гическим строением очаговой области и небольшой глубиной очага. 

 

 
Рис. 2. Вертикальные компоненты велосиметров,  

установленных на сейсмостанциях 
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В 2017 г. происходит заметное изменение сейсмического процесса, относя-
щегося к угольным разрезам Горловской впадины, наблюдается увеличение 
уровня максимальных магнитуд событий (рис. 3). Наибольшее землетрясение с 
локальной магнитудой ML=4,53 было зарегистрировано 29 октября 2019 г. Отли-
чительной чертой данного процесса являются близкие по продолжительности 
интервалы между крупными событиями (ML>3,5), приблизительно полгода – 
год. Так же нужно обратить внимание на два временных периода, где происходит 
значительное увеличение регистрируемых событий с магнитудами ML=1 – 3,5 с 
начала 2019 г. и с середины 2021 г. 

О природе возникновения техногенной сейсмичности до сих пор суще-
ствуют разные точки зрения [7-15]. В первом случае авторы утверждают, что 
вмещающая среда была готова к разрядке, а горные работы послужили только 
спусковым механизмом для возникновения сейсмичности [7, 8]; во втором – во 
главе стоит блоковое строение недр, где горнодобывающие работы приводят к 
смене напряженного состояния [9, 10]; в третьем авторы, в первую очередь, рас-
сматривают близость крупных разломов, к которым в случае возникновения при-
урочены техногенные землетрясения [11, 12]; в четвертом случае производится 
изучение наведенной сейсмичности благодаря сравнению различных моделей 
событий с экспериментальными данными, полученными посредством наблюде-
ния за горнодобывающими регионами с помощью сети региональных и локаль-
ных станций [1, 13, 14, 15]. 

 

 
Рис. 3. Магнитуды землетрясений в пределах Горловской угольной впадины  

c 2013 по 2022 гг. 
 
 

Начиная с 2017 г. в пределах Горловской впадины с приблизительно рав-
ными временными промежутками происходят сейсмические события, которые 
не только регистрируются сейсмическими датчиками, но и ощущаются населе-
нием близлежащих населенных пунктов. До сих пор эти землетрясения не были 
способны оказать значительное воздействие на сооружения и здания. Однако, 
произошедшее 18 июня 2013 г. Бачатское техногенное землетрясение (ML=6,1) в 
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Кузбассе, повлекло образование разрывов вдоль бортов угольного разреза, а 
также нарушение целостности разной степени в домах ближайшей к эпицентру 
зоны. В связи с тем, что объемы и темпы добычи угля на Колыванском разрезе 
являются схожими с добычей на Бачатском разрезе, нельзя исключать возмож-
ность развития сейсмической активности до порядка магнитуд выше 6. 

Техногенная сейсмичность является результатом антропогенного воздей-
ствия на толщи горных пород. Исследования последних лет показывают значи-
тельное увеличение уровня техногенной сейсмичности в пределах Горловского 
угольного бассейна, что в дальнейшем способно оказать воздействие на про-
мышленные и жилые сооружения. Среди научного сообщества до сих пор нет 
единого мнения о причинах возникновения техногенной сейсмичности. Большое 
количество факторов, влияющих на процесс сейсмической активизации в про-
мышленных районах, требует комплексного подхода в изучении. Увеличение 
плотности сети региональных и временных сейсмических станций позволит зна-
чительно расширить диапазон регистрируемых событий, а также поможет в изу-
чении природы их возникновения. 
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