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Резюме. Проведен анализ изменения сброшенных напряжений во времени в период форшоковой активности 

сильных землетрясений для двух сейсмоактивных регионов с различной геодинамической обстановкой: 

Северный Тянь-Шань и Южные Курильские острова. В качестве исходных данных использованы ранее 

составленные каталоги динамических параметров (ДП) землетрясений в этих регионах с большим числом 

событий. Для Северного Тянь-Шаня каталог ДП очагов содержит 183 записи для землетрясений с 

магнитудами 2.6–6.0, а в случае Южных Курил – 264 записи. Значения сброшенных напряжений 

анализируются по всей выборке и для форшоковых периодов – 500 дней перед наиболее сильными 

землетрясениями. Для обоих регионов выделено по 12 таких значимых событий c магнитудами М > 5 для 

Северного Тянь-Шаня и М ≥ 6.5 для Южных Курил. Определены медианные средние значения сброшенных 

напряжений в 500-дневные периоды. Проведено сравнение изменения сброшенных напряжений во времени 

с изменениями значений b-value (модуль углового коэффициента графика повторяемости землетрясений) за 

одни и те же периоды наблюдений. Для расчетов b-value в случае Северного Тянь-Шаня использовался 

каталог сейсмологической сети KNET (1994–2021 гг., более 10 тысяч событий), а в случае Южных Курил – 

каталог ISC (International Seismological Center) (1964–2000 гг.). В обоих случаях расчет величины b-value 

выполняется для скользящего интервала 500 дней, со сдвигом 1 день. По результатам расчетов для обоих 

изучаемых регионов отчетливо проявился хорошо известный эффект увеличения параметра b-value перед 

сильными землетрясениями. Установлено, что такое возрастание b-value сопровождается уменьшением 

усредненной величины снятия напряжений. Полученные результаты показали, что проведение мониторинга 

сброшенных напряжений во времени может быть использовано для выявления нестационарности 

сейсмического режима. 
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