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Бул макалада сейсмикалуулуктун мейкиндик-убактылуу 
бөлүштүрүлүшүнө талдоо жүргүзүүнүн жыйынтыктары кел-
тирилген: М4,8 жана М6,0 тартып байыркы мезгилден 
2021-жылга чейинки жер титирөөлөрдүн эпицентринин кар-
талары,  К≥8,6 (М≥2,5) 1962-жылдан 2021-жылга чейинки 
Жонгар-Балхаш регионунун күчтүү жана алсыз жер титирөө-
лөр жөнүндө маалыматтарынын негизинде жер титирөөлөр-
дүн эпицентринин картасы. М≥6,0 деструктивдүү жана күч-
түү жер титирөөлөрдүн очокторунун картасын талдоо көр-
сөткөндөй, алардын басымдуу көпчүлүгү эки жетишерлик тар 
сызыктуу зоналарды түзөт: Түндүк-Тянь-Шань түштүк-түн-
дүк-чыгыш жана Жонгар-Борохорин батыш түштүк-чыгыш 
багыттары. Алсыз жер титирөөлөрдүн эпицентрлери аймак 
боюнча чачыранды, алардын басымдуу көпчүлүгү негизинен 
Түндүк-Тянь-Шань жана Жонгар-Борохорин зоналары менен 
курчалган. Каралып жаткан аймак үчүн потенциалдуу сейсми-
калык коркунучту Жонгар, Түндүк-Тянь-Шань жана Борохо-
рин сейсмоактивдүү зоналары түзөөрү көрсөтүлгөн. 

Негизги сөздөр: аймак, сейсмикалуулук, сейсмикалык ре-
жим, сейсмоактивдүү зоналар, жер титирөөлөрдүн очокто-
ру, сейсмикалык коркунуч, анализ. 

В работе приводятся результаты анализа пространст-
венно-временного распределения сейсмичности: карты эпи-
центров землетрясений с М4,8 и с М6,0 с древнейших времен 
по 2021 г. , карта эпицентров землетрясений с К≥8,6 (М≥2,5) с 
1962 г. по 2021 г. Жонгаро-Балхашского региона по данным о 
сильных и слабых землетрясениях. Анализ карты очагов эпи-
центров разрушительных и сильных землетрясений с М≥6,0 по-
казывает, что подавляющее большинство их образуют две дос-
таточно узкие линейные зоны: Северо-Тянь-Шаньскую юго-
северо-восточного и Жонгаро-Борохоринскую западно-юго-вос-
точного направлений. Эпицентры слабых землетрясений рассея-
ны по площади, подавляющее их большинство в основном при-
урочены к зонам Северо-Тянь-Шаньской и Жонгаро-Борохорин-
ской. Показано, что потенциальную сейсмическую опасность 
для рассматриваемой территории представляют Жонгарская, 
Северо-Тянь-Шаньская и Борохоринская сейсмоактивные зоны. 

Ключевые слова: территория, сейсмичность, сейсмиче-
ский режим, сейсмоактивные зоны, очаги землетрясений, 
сейсмическая опасность, анализ. 

The paper presents the results of analysis of spatial and tem-
poral distribution of seismicity: maps of epicenters of earthquakes 
with M 4.8 and M 6.0 from ancient times to 2021. Map of epicenters 
of earthquakes with K≥8,6 (M≥2,5) from 1962 to 2021 in Zhongar-
Balkhash region in accordance with data on the strong and weak 
earthquakes. Analysis of the map of epicenters of destructive and 
strong earthquakes with M≥6.0 shows that overwhelming majority 

of them form two quite narrow linear zones: North-Tian-Shan of 
South-North-East and Zhongar-Borokhorin of West-South-East 
directions. Epicenters of weak earthquakes are scattered along the 
area, most of them are confined to the North Tian Shan and Zhon-
gar-Borokhorin zones. It is shown that Zhongarskaya, North Tian 
Shan and Boro-Khorin seismic active zones pose a potential seismic 
hazard for the territory in question. 

Key words: territory, seismicity, seismic regime, seismically 
active zones, earthquake foci, seismic hazard, analysis. 

Введение: Оценка сейсмической опасности и 
сейсмический прогноз являются приоритетными на-
учными задачами в области наук о Земле, что связано 
с быстрым ростом урбанизированных территорий и 
возможностью возникновения разрушительных зем-
летрясений [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Для того чтобы уменьшить 
ущерб от разрушений, вызванных землетрясениями, 
очень важна оценка уровня сейсмической опасности, 
которая призвана стать исходной для расчетов по 
сейсмостойкому строительству. Именно поэтому в 
настоящее время большое внимание уделяется проб-
леме оценки сейсмической опасности в международ-
ном, региональном и национальном масштабах. 

Территория Казахстана характеризуются различ-
ными специфическими сейсмическими условиями, 
среди которых своими особенностями выделяется 
Жонгар-Балхашский регион. В административном от-
ношении этот регион до недавнего времени относился 
к территории Алматинской области Республики Ка-
захстан. Указом Президента Республики Казахстан № 
887 «О некоторых вопросах административно-терри-
ториального устройства Республики Казахстан» тер-
ритория Алматинской области была разделена на две 
области: Алматинскую и Жетысуйскую с областными 
центрами в г. Кунаев (бывший г. Капшагай) и г. Тал-
дыкорган. Границы новой Жетысуской области при-
мерно совпадают с границами Жонгар-Балхашского 
региона, где в ближайшем будущем планируется ин-
тенсивное освоение территории и в связи с этим ожи-
дается рост численности населения. Это требует науч-
но-обоснованной оценки сейсмической опасности 
данного региона. Как показывает практика, в ряде 
случаев именно уровень сейсмической опасности тер-
ритории может определить перспективу дальнейшего 
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развития области. Это говорит об актуальности уточ-
нения оценки сейсмической опасности региона. Пер-
вым этапом выполнения работ по оценке сейсмичес-
кой опасности являются исследования сейсмичности 
территории. В данной статье приведены результаты 
таких исследований для территории Жонгар-Балхаш-
ского региона.  

Материалы. Информационную основу прово-
димых исследований составили каталоги сильных и 
слабых землетрясений юга и юго-востока Казахстана 
и сопредельных территорий [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16]. Для оценки общей сейсмической обстановки 
в регионе рассмотрена более обширная территория, 
ограниченная координатами 4200'- 4730' с.ш. и 
7330'-8500' в.д. В её пределы включены районы с 
различным характером сейсмического режима, такие 
как Северный Тянь-Шань, Жонгария, Боро-Хоро и 
платформенные области Прибалхашья. Выбор такой 
территории обусловлен, прежде всего, стремлением 
определить влияние сильных сейсмических событий, 
окружающих территорию, на сейсмическую опас-
ность рассматриваемого региона. Следует указать, 
что указанные зоны в сейсмологическом отношении 
достаточно хорошо изучены [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Эти тер-
ритории охвачены системой детальных инструмен-
тальных наблюдений за сейсмическим режимом, 
которые обеспечивают представительную регистра-
цию землетрясений с энергетическим классом К=9 с 
1951 года, с К=8 с 1961 года и с К=7 с 1980 года. Кро-
ме этого, использовались надежные данные о силь-
ных исторических землетрясениях. Составленные 
унифицированные каталоги слабых и сильных земле-
трясений позволяют получить представление о прост-
ранственном распределении сейсмичности и выде-
лить наиболее сейсмоактивные зоны на территории 
Джунгаро-Балхашского региона. 

Методы анализа. При изучении особенностей 

пространственного распределения сейсмичности 
используются карты эпицентров землетрясений. Для 
исследуемой территории, такие карты построены для 
эпицентров сильных землетрясений с М≥6,0 с древ-
нейших времен (250 г. до нашей эры) по 2021 г. 
(рисунок 1), умеренных с М≥4,8 с древнейших времен 
(250 г. до нашей эры) по 2021 г. (рисунок 2) и слабых 
с энергетическим классом К≥8.6 (М≥2,5) с 1962 г. по 
2021 г. (рисунок 3). Обычно такие карты строятся с 
указанием различного набора параметров, таких как 
магнитуда, энергетический класс. В последнее время 
получило распространение представление очагов 
землетрясений с учетом их размеров и простирания. 
Для землетрясений с М≥6,1 определены очаговые 
зоны в виде эллипсов, размеры которых вычислялись 
по следующим формулам [1]: 

8,15,0)(lg  MкмxL – длина очага, 

56,026,0)(lg  MкмW – ширина очага. 

Азимуты простирания очаговых зон определя-
лись различными способами: а – по распределению 
области афтершоков; б – по простиранию изосейст; в 
– по простиранию разрыва; г – по механизму очага; д 
– по простиранию сейсмогенерирующей зоны. Ре-
зультаты исследований показали, что преимущест-
венными направлениями простирания очагов силь-
ных землетрясений являются 76о-90о и 106о-120о, что 
согласуется с результатами, полученными по данным 
более раннего времени [1, 2, 3]. 

Наиболее ответственным этапом при построении 
карт эпицентров является выбор пространственно-
временных и энергетических рамок совокупностей 
землетрясений, которые зависят от уровня представи-
тельности землетрясений с очагами разных энергий, 
т.е. от минимального порогового уровня энергетичес-
кого класса, начиная с которого все землетрясения 
данного района регистрируются без пропуска [5].  

 

Рис. 1. Карта эпицентров землетрясений с М ≥ 6,0 с древнейших времен по 2021 г. 
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Рис. 2. Карта эпицентров землетрясений с М4,8 с древнейших времен по 2021г. 

 

 

Рис. 3. Карта эпицентров землетрясений с К≥8,6 (М≥2,5) с 1962 г. по 2021 г. 

Результаты и обсуждение: Анализ карты оча-
гов эпицентров разрушительных землетрясений с 
М≥6,0 (рис. 1) показывает, что подавляющее боль-
шинство их образуют две достаточно узкие линейные 
зоны – Северо-Тянь-Шаньскую, Жонгарскую. 

На территории Северо-Тянь-Шаньской зоны 
эпицентры разрушительных землетрясений с М≥6,0 
относятся к Заилийско-Кунгейской крупной зоне. 
Особенно высокосейсмичными являются районы 
хребтов Заилийский, Кунгей Алатау, а также восточ-
ная часть Киргизского хребта, в пределах, которых 
располагались очаги сильнейших землетрясений (Бе-
ловодское 1885 г., Верненское 1887 г., М=7,3; Чилик-
ское1889 г., М=8,3; Кеминское 1911 г., М=8,2; Кеми-
но-Чуйское 1938 г., М=6,9; Жаланаш-Тюпское 1978 г., 
М=6,8; Байсорунское 1990 г., М=6,3). Менее актив-
ным является хр. Кетмень, где максимальная магни-
туда наблюденных землетрясений не превышает 6,5. 
Сейсмическая активность Северо-Тянь-Шаньской 
зоны усилилась с начала 70-х годов прошлого века, 
когда после более чем 30-летнего периода затишья 
произошел целый ряд землетрясений с М=5,5-6,8.  

Жонгарская сейсмоактивная зона трассируется 
цепочкой эпицентров сильных землетрясений с маг-
нитудами М=6,0-7,0, в пределах которой располагаю-
тся очаги сильнейших сейсмических событий: Теке-
лийское 1993 г. (М=6,1; К=15), Джунгарское 1958 г. 
(М=6,4; К=15), Кульджинское 1921 г. (М=6,5; К=15) и 
др. Наиболее разрушительные землетрясения Жонга-
ро-Борохоринской зоны происходили в 1812 г. 
(М=7,5-8,0), в 1906 г. (М=7,5-8,0) и в 1944 г. (М=7,2). 
Их эпицентры располагаются в пределах хр. Боро-
Хоро на территории КНР. 

Рассматривая карту эпицентров сильных земле-
трясений с М≥4,8 (рисунок 2) следует отметить их 
большую рассеянность по площади по сравнению с 
распределением эпицентров землетрясений на преды-
дущей карте. Они, в основном, представлены в виде 
достаточно широких полос с размытыми границами 
или же в виде отдельных групп эпицентров, неравно-
мерно расположенных по территории. Судя по харак-
теру эпицентрального поля сильных землетрясений, 
основная сейсмическая деятельность за последние 
150 лет развивается на территории Северного Тянь-
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Шаня, где эпицентры сильных землетрясений в виде 
полосы шириной около 50 км вытянуты в широтном 
направлении. Она состоит из трех крупных подзон– 
Киргизской, Заилийско-Кунгейской и Кетменьской. 
Сейсмоактивная зона, приуроченная к Жонгарии, 
также имеет субширотную ориентацию. Большинство 
сильных землетрясений здесь располагается в южной 
части поднятия и образуют небольшую по ширине 
полосу, прослеживающуюся на восток вдоль хребта 
Боро-Хоро в пределах КНР. Самые сильные землетря-
сения последних лет (1958, 1962, 1979, 1993) здесь 
также тяготеют к восточной части зоны. С конца 70-х 
годов наблюдается активизация западной подзоны 
Жонгарии, когда произошли Баканасское 1979 г. 
(М=5,8; К=14), Текелийские 1993 г. (М=5,8; К=15), 
2009 г. (М=5,6; К=14) и др. менее сильные землетря-
сения. В целом, в Жонгарской сейсмоактивной зоне за 
последнее столетие произошло шесть землетрясений 
с К=15 [1, 2, 3, 4, 5]. 

В первую очередь, следует отметить, что эпи-
центры сильных и умеренных землетрясений доволь-
но отчетливо приурочены к областям скопления мно-
гочисленных слабых толчков или к их краевым час-
тям. Эти участки высокоактивны и в настоящее вре-
мя. С другой стороны, существуют районы, где эпи-
центры сильных и умеренных землетрясений (в боль-
шинстве – ранние землетрясения) расположены в спо-
койном или даже пониженном современном сейсми-
ческом поле. Указанные особенности в площадном 
распределении слабых и сильных землетрясений 
можно объяснить неоднородностью распределения 
очагов землетрясений, как в пространстве, так и во 
времени [1, 2].  

Выводы. Таким образом, анализ пространствен-
но-временного распределения сейсмичности на об-
ширной территории юго-востока Казахстана показы-
вает, что для Жонгар-Балхашского региона, границы 
которого совпадают с территорией вновь образован-
ной Жетысуской области, потенциальную сейсмичес-
кую опасность представляют сильные землетрясения, 
эпицентры которых будут располагаться как на самой 
Жонгарской, так и на соседних Северо-Тянь-Шань-
ской и Боро-Хоринской сейсмоактивных зонах.  
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