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Институт геофизических исследований, Курчатов, Казахстан 

Описана технология создания для территории Республики Казахстан и прилегающих регионов унифицирован-

ного каталога землетрясений, охватывающего период с древнейших времен до 2009 г. – последнего года, для 

которого ко времени составления каталога имелись данные Международного сейсмологического центра (ISC), 

и которые использованы для сопоставления решений по землетрясениям средней силы и сильным. Созданный 

каталог землетрясений использован в качестве информационной основы для построения карт сейсмического зо-

нирования территории, а также в расчетах для оценки опасности и уязвимости. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

В задачу настоящей работы входил сбор инфор-

мации как можно за более длительный период – с 

древнейших времен до последних лет, - поэтому бы-

ли использованы самые различные источники дан-

ных и не только по Казахстану, но и по окружаю-

щим его странам. Следует отметить, что до 1990 г. – 

года распада Советского Союза, – сейсмические на-

блюдения, обработка данных, создание каталогов, 

построение карт сейсмического районирования про-

исходило во всех республиках бывшего СССР коор-

динированно, по сходным подходам и методикам. 

Существовало тесное взаимодействие ученых раз-

ных стран в рамках Единой сети сейсмических на-

блюдений (г. Москва, руководитель ЕССН Н. В. 

Кондорская), в рамках Среднеазиатского Центра по 

прогнозу землетрясений (г. Душанбе, Таджикский 

Институт сейсмостойкого строительства и сейсмо-

логии, руководитель Негматуллаев С.Х.). Это сот-

рудничество, касалось, в первую очередь, составле-

ния каталогов землетрясений различного уровня 

оперативности. Результатом усилий сейсмологов 

СССР явился «Специализированный каталог земле-

трясений Северной Евразии с древнейших времен 

по 1990 г.» (отв. ред. Н. В. Кондорская, В. И. Уло-

мов [1]), который был использован при расчете ком-

плекта карт районирования сейсмической опасности 

территории России (ответственные составители В. 

И. Уломов, Л. С. Шумилина [2]). После 1990 г. нала-

женная совместная работа сейсмологов разных 

стран бывшего Союза была нарушена. Прекратили 

свое существование оба Центра – ЕССН и Средне-

азиатский. Резко сократилось количество работаю-

щих сейсмических станций в сопредельных с Казах-

станом странах Центральной Азии. Было прервано 

составление оперативных бюллетеней Средней 

Азии и Казахстана. Почти исчезла система обмена 

данными. Покинули свои организации многие ква-

лифицированные специалисты. Существовавшие до 

этого унифицированные подходы и методики пре-

терпели изменения. Последствия этих негативных 

изменений не преодолены и до сих пор. Стало оче-

видным, что однородность каталогов для всей тер-

ритории нарушена, восстановление сейсмологичес-

ких баз данных за период с 1991 г. стало проблемой. 

Первым шагом на пути современного сбора дан-

ных по землетрясениям Центральной Азии явились 

работы по проекту МНТЦ CASRI (ISTC Project No. 

KR-1176 “Seismic Risk Assessment in Central Asia”) 

[3]. Проект выполнялся в 2006 – 2009 гг. с участием 

стран Центральной Азии Кыргызстана, Казахстана, 

Узбекистана и Таджикистана. Задача составления 

каталога касалась только сильных землетрясений с 

магнитудой более 4,5 и выполнялась при координа-

ции Центра данных Института геофизических ис-

следований. Каталог был составлен по событиям до 

2005 г. 

Следующими были работы 2009 г. – 2014 гг. по 

проекту создания модели землетрясений Централь-

ной Азии (EMCA), который, в свою очередь, являл-

ся составной частью глобального проекта GEM – 

«Глобальная модель землетрясений». Эта работа ко-

ординировалась Центром изучения Земли (GFZ) 

Потсдам, Германия. Составление каталога для Цент-

ральной Азии, также как и по проекту CASRI, было 

поручено Центру данных Института геофизических 

исследований. Исследуемая территория была рас-

ширена по сравнению с проектом СASRI за счет 

Туркменистана, каталог включал данные по 2009 г., 

нижней магнитудой землетрясений была М=3,5. Со-

здание каталога землетрясений территории Казах-

стана и прилегающих территорий должно было быть 

связано с созданием каталога Центральной Азии, 

так как исследуемые территории в значительной ча-

сти перекрываются, а источники информации совпа-

дают. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДАННЫХ 

Исходя из опыта проектов CASRI и EMCA, от-

дельно рассмотрены два периода: 1) с древнейших 

времен до 1990 г., 2) с 1991 г. по 2009 г.  

Для периода до 1990 г. включительно за основу 

взят «Специализированный каталог землетрясений 

Северной Евразии» [1], Фрагмент этого каталога для 

территории Казахстана и сопредельных территорий 

был любезно предоставлен сотрудниками Института 
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Физики Земли Российской Академии наук. Был про-

веден анализ этого каталога и выполнена его корре-

ктировка. Так, например, из каталога исключены со-

бытия, являющиеся взрывами, в том числе и ядер-

ными, дополнительно включен ряд пропущенных 

землетрясений. Из разных региональных каталогов 

стран Центральной Азии в него были включены до-

полнительные события и дополнительные парамет-

ры. Окончательно каталог землетрясений сформиро-

ван после анализа и принятия решений по всем по-

ступившим новым событиям был. Он включает 

10523 события. Распределение событий по магниту-

дам показано на рисунке 1, карта эпицентров – на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 1. Распределение событий по магнитудам  

каталога Центральной Азии до 1990 г. 

 

Рисунок 2. Карта эпицентров землетрясений каталога 

Центральной Азии с древнейших времен по 1990 г 

Как следует из [1], с древнейших времен до 1960 

г. нижний порог магнитуды составляет М=4,5, а с 

1960 г. по 1990 г. - М=3,5. Для территории Казахста-

на в каталог Центральной Азии за период с древней-

ших времен по 1990 г. вошло 3 398 землетрясений. 

Распределение их по магнитудам MLH и Mw пока-

зано на рисунках 3-а и 3-б, соответственно. 

 
а – по магнитуде MLH 

 
б – по магнитуде Mw 

Рисунок 3. Распределение землетрясений по магнитудам 

в каталоге Казахстана и прилегающих территорий 

При создании каталога землетрясений с 1991 г. 

использован большой набор данных, как по казах-

станским сетям наблюдений, так и по данным Меж-

дународных центров, других национальных центров 

данных (рисунок 4).  

 

Рисунок 4. Источники, использованные для составления 

каталога землетрясений Казахстана и прилегающих  

территорий 
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Из рисунка 4 видно, что вся информация может 

быть разделена на два больших класса: об очагах зе-

млетрясений (собственно и составляющая основу 

каталога землетрясений), о волновых формах (для 

перепроверки решения о параметрах события).  

Как информационная основа по параметрам оча-

гов землетрясений использованы опубликованные и 

неопубликованные бюллетени и каталоги землетря-

сений – мировые и национальные региональные. Из 

бюллетеней Международных центров данных ис-

пользованы для Центральной Азии как наиболее 

представительные: 1) ISC [4] – бюллетень землетря-

сений Международного сейсмологического центра, 

находящегося в Англии; 2) REB [5] – обзорный бюл-

летень землетрясений Международного центра дан-

ных Организации Договора о всеобъемлющем за-

прещении ядерных испытаний; 3) NEIC [6] – бюлле-

тень Национального центра информации о земле-

трясениях Геологической службы США (USGS). Из 

региональных данных использованы: 1) каталоги зе-

млетрясений Сейсмологической опытно-методичес-

кой экспедиции (СОМЭ) МОН РК [7]; 2) интерак-

тивный и сводный сейсмологический бюллетени 

Центра данных ИГИ (Казахстанский национальный 

центр данных KNDC) [8]; 3) каталоги землетрясений 

Института сейсмологии Кыргызской Республики 

[9]; 4) каталог землетрясений с магнитудой более 5 

для Центральной Азии, составленный в рамках про-

екта ISTC CASRI с участием представителей Кыр-

гызстана. Узбекистана, Таджикистана [3]. Из опуб-

ликованных данных при составлении каталога в 

первую очередь использовались каталоги землетря-

сений Северного Тянь-Шаня из ежегодных сборни-

ков «Землетрясения в СССР» [10], Казахстана из 

ежегодных сборников «Землетрясения Северной Ев-

разии [11]», Средней Азии и Казахстана из этих же 

сборников. Для дополнения каталога некоторыми 

макросейсмическими данными по сильным земле-

трясениям использован «Новый каталог сильных зе-

млетрясений на территории СССР с древнейших 

времен до 1970 г.» [12]. Получены данные о земле-

трясениях из отдельных статей, посвященных кон-

кретным сильным землетрясениям. Особенно это ка-

салось макросейсмических данных. Использованы 

также «Атлас землетрясений Кыргызстана» [13] и 

изданный в Китае каталог [14], составленный в ре-

зультате совместных работ сейсмологов стран Цент-

ральной Азии. 

Как информационная основа по волновым фор-

мам (сейсмограмм), необходимым для перелокали-

зации событий, выявления ложных событий и собы-

тий-дублей в каталоге, уточнения правильности ре-

шения и решении вопроса о природе сейсмического 

события (взрыв или землетрясение), привлекались 

цифровые записи из мировых центров данных 

(IRIS/DMC) и регионального архива цифровых запи-

сей Центра данных ИГИ. Следует отметить, что на 

территории Центральной Азии первые цифровые за-

писи появились после запуска сети цифровых сейс-

мических станций на территории Кыргызстана (сеть 

KNET) [15] в 1991 г. В Казахстане первые цифровые 

записи были получены станциями ИГИ в 1994 г. В 

мировом центре данных корпорации IRIS в США 

(IRIS/DMC) находятся архивы самых разных сейс-

мических сетей, которые используются исследовате-

лями из разных стран [16]. Для настоящих исследо-

ваний интерес представляли данные сети KNET (10 

станций вблизи г. Бишкек, Кыргызстан), KRNET 

(сеть стационарных цифровых станций территории 

Кыргызстана), сети KazNET (на территории Казах-

стана). В Центре данных ИГИ имеется собственный 

архив цифровых данных в международном формате 

SEED [17]. 

МЕТОДИКА РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ КАТАЛОГА 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

Работа по составлению каталога землетрясений 

периода 1991 - 2009 гг. проводилась в три этапа: 1 – 

создание базового каталога для территории Казах-

стана и прилегающих территорий на основе бюлле-

теней международных центров; 2 – дополнение ба-

зового каталога данными региональных каталогов; 3 

– выбор приоритетных решений и устранение несог-

ласований в решениях разных Центров данных по 

одному и тому же событию. Дополнительно после 

составления каталога землетрясений Казахстана бы-

ла проведена работа по сравнению региональных 

данных с данными мирового каталога, составленно-

го по проекту GEM («Глобальная модель землетря-

сения») по сильным событиям с магнитудой более 

5,5 [18]. 

1 этап. Проведен анализ различных каталогов и 

сейсмических бюллетеней с точки зрения полноты 

информации для территории Центральной Азии за 

период 1991 - 2009 гг. В качестве основного был вы-

бран каталог Международного сейсмологического 

центра ISC. Количество событий в нем намного пре-

вышало другие источники. На рисунках 5 и 6 пока-

заны графики изменения полного количества собы-

тий на территории Центральной Азии во времени по 

двум Центрам – NEIC и ISC, а также изменения зна-

чений минимальной и представительной магнитуды 

mb для территории Центральной Азии. 

Резкое уменьшение значений mb после 2004 г. 

связано с началом поступления в ISC данных 

KNDC. В последние годы представительная магни-

туда для всей территории не меняется, оставаясь на 

уровне ∼3,5. В результате анализа на основе катало-

гов ISC был составлен базовый каталог землетрясе-

ний для территории Центральной Азии, включаю-

щий 13 000 землетрясений, из которого затем были 

выбраны события по территории Казахстана и при-

легающих регионов. 
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Рисунок 5. Изменение общего количества событий по 

годам для территории Центральной Азии в каталогах 

центров NEIC и ISC 

 

Рисунок 6. Изменение значений минимальной (синий цвет) 

и представительной (красный цвет) магнитуды в ката-

логе ISC для территории Центральной Азии 

2 этап. К базовому каталогу были добавлены 

данные из региональных каталогов и бюллетеней, в 

первую очередь, казахстанских: опубликованные и 

неопубликованные данные СОМЭ МОН РК, свод-

ные бюллетени KNDC, систематически составляе-

мые с 2003 г. для всей территории Центральной 

Азии; каталоги Кыргызстана, составленные в ОМСЭ 

КР и в ИС КР; опубликованные каталоги Алтае-Са-

янской экспедиции СО РАН [10, 11] для восточной 

и северной части территории. 

3 этап. Выбор приоритетных решений и устра-

нение несогласований в решениях разных Центров 

данных по одному и тому же событию, рассматри-

вался отдельно. Принималось во внимание местопо-

ложение очага относительно станций регистрации, 

сила землетрясения, характеристики точности оце-

нок параметров источника. На рисунке 7 приведено 

распределение цифровых сейсмических станций ре-

гистрации землетрясений этого периода по исследу-

емой территории. Для территории Северного Тянь-

Шаня на юге и юго-востоке Казахстана, где сосредо-

точено большое количество станций СОМЭ МОН 

РК, при слабых землетрясениях приоритет чаще от-

давался решению СОМЭ МОН РК. На пограничной 

территории Кыргызстана принималось решение, по-

лученное в ОМСЭ КР. На остальной территории 

рассматривались решения ISC и KNDC. Для всех 

сильных событий с магнитудой более 4,5 всегда рас-

сматривались решения мировых центров. 

 
1 – сейсмические группы ИГИ; 2 – трехкомпонентные сейсмические 

станции ИГИ; 3 – сейсмические станций СОМЭ МОН РК; 4 – сейсмиче-
ские станций сетей KNET и ОМСЭ Кыргызстана 

Рисунок 7. Расположение станций, данные которых ис-

пользованы для составления каталога землетрясений 

Центральной Азии за 1991 - 2009 гг. 

Наиболее сложной частью работ являлась про-

верка существенно несогласующихся между собой 

решений разных Центров данных по одному и тому 

же событию. Грубые ошибки были выявлены не 

только по слабым, но и по сильным событиям. Из 

базового каталога был исключен ряд ложных собы-

тий, выявлено много событий – дублей в каталогах 

Кыргызстана. Специальной работой было исключе-

ние из каталога землетрясений промышленных 

взрывов. 

По результатам трех этапов работ создан заклю-

чительный каталог землетрясений Центральной 

Азии, а затем и Казахстана с прилегающими терри-

ториями. Кроме инструментальных характеристик в 

каталог включены некоторые макросейсмические 

сведения: интенсивность сотрясений в эпицентре 

(Iₒ), количество жертв при сильных землетрясениях, 

названия особо значимых землетрясений. На рисун-

ке 8 представлена карта эпицентров землетрясений, 

вошедших в каталог землетрясений Казахстана за 

1991 – 2009, на рисунке 9 - карта сильных землетря-

сений с магнитудой более 5 с исторических времен 

по 2009 г.  
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1 – (2 ≤ M ≤ 3); 2 – (3,1 ≤ M ≤ 4); 3 – (4,1 ≤ M ≤ 5); 

4 – (5,1 ≤ M ≤ 6); 5 - M ≥ 6,1 

Рисунок 8. Карта эпицентров землетрясений, вошедших  

в каталог Казахстана и прилегающих территорий  

за 1991 - 2009 гг. 

 
1 - (5 ≤ M ≤ 6); 2 - (6,1 ≤ M ≤ 7); 3 - 7,1 ≤ M 

Рисунок 9. Карта эпицентров землетрясений Централь-

ной Азии с М ≥5 (с исторических времен до 2009 г.) 

СРАВНЕНИЕ КАТАЛОГА КАЗАХСТАНА 

С КАТАЛОГОМ ISC - GEM 

В рамках двухгодичного проекта, финансируемо-

го Фондом глобальной модели землетрясений GEM 

(«Глобальная модель землетрясений») был создан 

Глобальный инструментальный каталог, работы над 

которым проводились в Международном сейсмоло-

гическом центре (ISC-GEM - Глобальный инстру-

ментальный каталог землетрясений 1900 – 2009) 

[18]. Каталог (сайт ISC www.isc.ac.uk) состоит из 

примерно 19000 инструментально зарегистрирован-

ных средних и сильных землетрясений мира, про-

изошедших за 110-летний период. Гипоцентры всех 

событий в каталоге были определены заново с ис-

пользованием однородных и точных процедур лока-

лизации и определения глубины. По причинам огра-

ниченного количества источников и особенностей 

разных периодов времени (по сетям наблюдений и 

данным) были введены разные пороговые значения 

магнитуды землетрясений, включенных в каталог 

ISC – GEM: Ms = 7.5 для всего мира в период 1900 – 

1917 гг., Ms = 6.5 для неглубоких землетрясений в 

стабильных континентальных районах в период 

1918 – 1959 гг.; Ms = 5.5 в период 1960 – 2009 гг. 

Благодаря процедурам локализации, используемым 

в ISC – GEM, а также существенному увеличению 

объема наблюдательных данных, использованных 

при перелокализации, каталог ISC – GEM позволил 

по-новому взглянуть на глобальную сейсмичность 

Земли за последние 110 лет. Что касается магнитуды 

землетрясений, то магнитуды по поверхностным и 

объемным волнам были пересчитаны с использова-

нием исходных измерений «амплитуда – период». 

Каждое землетрясение в каталоге характеризуется 

либо прямым значением Mw, либо примерной оцен-

кой Mw, основанной на недавно выведенной нели-

нейной регрессии между Ms - Mw и mb - Mw. Тем 

самым каталог ISC – GEM демонстрирует собой 

значительный прогресс с точки зрения однородно-

сти решений и магнитуд. 

Сопоставление двух каталогов проведено с ис-

пользованием полученного из ISC фрагмента ката-

лога GEM для территории Центральной Азии в ко-

ординатах 32° - 46° с. ш., 52° - 85° в. д., включающе-

го 374 землетрясения. Были проанализированы со-

бытия, пропущенные в каталоге Центральной Азии, 

созданном авторами. Часть событий оказалась за 

пределами рамки исследований, 20 событий из ката-

лога GEM были добавлены в каталог Центральной 

Азии (большая их часть находится вблизи границ 

исследуемой территории). События, пропущенные в 

GEM относительно каталога Центральной Азии, 

расположены по всей территории. 

По тем событиям, которые были обнаружены в 

обоих каталогах, проведено сопоставление парамет-

ров. В результате установлено, что для 309 из 329 

событий (99%) расстояния между двумя эпицентра-

ми составили менее 40 км, что в целом можно счи-

тать удовлетворительным с учетом периодов време-

ни получения этих данных. В 6% случаев расстоя-

ния между двумя эпицентрами составляли от 40 до 

340 км. Как показал анализ, непосредственно на тер-

ритории Казахстана большое расхождение обнару-

жено только у одного землетрясения. Это катастро-

фическое Кеминское землетрясение 1911 г. в Север-

ном Тянь-Шане. Оно произошло вблизи г. Верный 

(ныне Алматы) и принесло большие разрушения и 

жертвы. Магнитуда этого землетрясения в катало-

гах, составленных в Советском Союзе и старых ме-

ждународных каталогах [12, 19], оценивалась как 

М=8,2 и М=8,4, а максимальная интенсивность в 

эпицентре - 10 - 11 баллов. Это событие фигурирует 

в списке самых сильных внутриконтинентальных зе-

млетрясений XX века в числе пяти землетрясений 

Центральной Азии с магнитудой, превышающей 8. 

Землетрясение было исключительным не только по 

силе, но и по площади распространения сотрясений. 

По советским источникам, основные параметры зе-

млетрясения, определенные в значительной степени 

с учетом макросейсмических данных, были следую-

http://www.isc.ac.uk/
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щими [20]: дата землетрясения: 3 января 1911 г.; 

время начала землетрясения: t0 = 3 часа 23 минут 

(03.23.58.); координаты центра эпицентральной зо-

ны: 0=42,90 N, 0=76,90 E; магнитуда землетрясения: 

М = 8,2; глубина очага: Н = 25 км; горизонтальная 

протяженность очага: lх = 200 км; максимальная си-

ла в эпицентре: I0 > 10 - 11 баллов; интенсивность в 

г. Верный: I = 8 - 9 баллов. 

Расхождения в положении эпицентра по катало-

гу Казахстана и каталогу ISC-GEM составили 133 

км. Эпицентр в мировом каталоге сдвинут на восток 

относительно эпицентра в каталоге Казахстана. Кро-

ме координат эпицентра у этого землетрясения 

сильно различаются и значения магнитуд (таблица 

1): Мw=7,7 в каталоге ISC – GEM; М=8,2 в регио-

нальном каталоге Центральной Азии (СА). 

Таблица 1. Параметры Кеминского землетрясения в каталогах GEM и СА 

Каталог Дата Время φ° λ° Глубина Мw MLH K 

GEM 03.01.1911 23:25:49.71 43,01 78,53 20.0 7,7 - - 

СА 03.01.1911 23:25:58 42,90 76,90 25 - 8,2 17,8 

 

Долгие годы информация в существующих ката-

логах не ставилась под сомнение и переходила из 

одного источника в другой, использовалась при по-

строении карт сейсмического районирования, соста-

вляла основу при расчете сейсмических воздействий 

на объекты близ г.Алматы. Кеминское землетрясе-

ние принимается как эталонное событие в междуна-

родных проектах при разработке сценариев сильных 

землетрясений, его параметры положены в основу 

оценки сейсмопотенциала сейсмогенерирующих зон 

вблизи г. Алматы, от его магнитуды ведутся расче-

ты сейсмических воздействий на ответственные 

объекты. Поэтому очень важно было установить до-

стоверные характеристики очага этого землетрясе-

ния. Благодаря сотрудничеству между Центром дан-

ных Института геофизических исследований 

(KNDC) и Международным сейсмологическим цент-

ром (ISC, Англия) получены новые данные, касаю-

щиеся Кеминского землетрясения. Оказалось, что в 

мире имеются его записи, зарегистрированные 19 

сейсмическими станциями. Одна из сохранившихся 

записей – это запись станции Пулково (рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Запись Кеминского землетрясения  

сейсмической станцией Пулково 

Станцией, самой близкой к очагу землетрясения 

1911 г., записи которой сохранились, оказалась сей-

смическая станция Тифлис (TIF), самыми удаленны-

ми – станции Ривервью в Австралии и API на остро-

вах Самоа. Имеющееся сейчас новое программное 

обеспечение и новые глобальные скоростные моде-

ли геологической среды позволили по имеющимся 

записям вновь провести локализацию источника и 

определить геометрические параметры точки начала 

разрывообразования – гипоцентр землетрясения. 

Локализация гипоцентра по этим данным показала, 

что координаты находятся гораздо восточнее, чем 

это следует из имеющихся каталогов (таблица 1). 

Для более детального изучения Кеминского земле-

трясения был рассмотрен еще ряд новых литератур-

ных источников. Сравнительно недавно Arrowsmith 

и др.[21], Delvaux и др. [22] провели исследователь-

ское картирование разрыва и сдвига масс горных 

пород, связанных с Кеминским землетрясением. В 

частности, в работе [22] разрыв разделен на 6 частей 

с разным направлением, плоскостью падения и ки-

нематикой. Полевая работа, а также анализ стерео - 

аэросъемки позволили Arrowsmith и др. улучшить 

представление о геометрии разломов и о распреде-

лении сдвига в разных частях разлома. Их предпоч-

тительным значением сейсмического момента явля-

ется Mo=3.86 х 1020 Nm, что соответствует момент-

ной магнитуде, по которой сейчас оценивается сила 

всех сильных землетрясений, Mw=7.72. Это значе-

ние находится в хорошем согласии с сейсмическим 

моментом Mo=4.9х 1020 Nm, оцененным для этого 

землетрясения в другой работе Chen и Molnar [23] 

при анализе поверхностных волн, записанных на 

двух станциях, одна из которых находится в Пари-

же, а вторая – в Ривервью (Австралия) [24]. 

Кеминское землетрясение 1911 г. было включено 

в каталог Сейсмичности Земли Гутенберга и Рихте-

ра [19], с магнитудой 8.4. Позже некоторые авторы 

изучали параметры сейсмографов Милна, использо-

ванные для измерения амплитуд смещений, и нашли 

некоторые проблемы в калибровке этой аппаратуры. 

В частности, Abe and Noguchi [25] заново оценили 

магнитуды нескольких землетрясений в каталоге 

«Сейсмичность Земли» с учетом устранения ошибки 

в усилении приборов: оно оказалось примерно на 

три порядка больше, чем значение, использованное 

Гутенбергом и Рихтером [19], и получили ошибку 

примерно на 0.49 магнитудных единиц. Их опреде-

ление магнитуды Кеминского землетрясения соста-
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вило Ms=7.8 [25]. По расчетам Международного 

сейсмологического центра (ISC) на основе имею-

щихся записей сейсмических станций в каталоге 

ISC-GEM магнитуда Кеминского землетрясения со-

ставляет Мw =7,7. В 2012 г. также проведены рабо-

ты по оценке локализации и магнитуды, исходя из 

данных распределения интенсивности методом 

Bakun и Wenthworth [27], используя модель затуха-

ния, ранее полученную Bindi at al. [26]. Распределе-

ние значений интенсивности в разных пунктах на 

поверхности Земли при Кеминском землетрясении 

не позволяет определить единое решение для лока-

лизации события. Это является следствием наблю-

денного сложного макросейсмического поля, где ин-

тенсивность больше 9 баллов оказалась «разбросан-

ной» на расстоянии примерно 150 км с тремя про-

странственно хорошо разделенными кластерами вы-

сокой интенсивности [28]. Решение, найденное в 

этом исследовании для локализации, хорошо согла-

суется с решением Arrowsmith и др. [21], которые 

обнаружили, что большая часть сейсмической энер-

гии высвободилась в самых восточных суб-разрывах 

(т.е. части Аксу и Чон-Аксу). Западный кластер рас-

положен вокруг самой западной части Чон-Кемин-

ского разлома, где произошел разрыв во время зем-

летрясения 1911 г. (часть разлома Жыл-Арык). Маг-

нитуда по интенсивности сотрясений MLH =7.9. 

Суммируя собранные новые данные об очаге Ке-

минского землетрясения и принимая в расчет имею-

щиеся архивные макросейсмические данные, можно 

сделать следующие выводы: 

 магнитуда Кеминского землетрясения в со-

ветских каталогах, скорее всего, является завышен-

ной. Это следует из переопределения магнитуды по 

инструментальным записям с учетом исправленных 

аппаратурных характеристик, приведших к ошибоч-

ным завышенным результатам. Значения магнитуды 

Mw=7,7 - 7,8 согласуются с новыми определениями 

сейсмического момента, сделанными по результатам 

изучения сдвига горных масс при этом землетрясе-

нии. Эти значения согласуются также с расчетами, 

исходя из распределения интенсивности по новым 

моделям затухания; 

 координаты эпицентра по разным источникам 

сильно разнятся. Видно, что разрыв был сложным, 

состоял из разных по кинематическим характери-

стикам субразрывов. Выделяются несколько класте-

ров, ответственных за распределение максимальной 

интенсивности сотрясений. В любом случае для 

столь сильных событий недостаточно одной точки 

для описания сложного протяженного очага. В ката-

логе оставлен старый эпицентр, который следует по-

нимать, как центр области сильных сотрясений. 

В таблице 2 приведен каталог землетрясений, 

наиболее сильных и значимых для Казахстана и 

прилегающих территорий (с исторических времен 

до 2009). 

Таблица 2. Каталог наиболее значимых сильных землетрясений Казахстана и прилегающих территорий 

N Дата, г.,м.,д. Время, ч.,м..с. 
Широта, 

с.ш. 
Долгота, 

в.д. 
Глубина, 

км 
MPVA MLH Mw 

Iо, 
балл 

Название 

1 1475 
     

42,60 75,20 15 
 

6,4(р) 
 

8-9 Баласагунское 

2 1770 
     

42,80 74,10 15 
 

6,0(р) 
 

8 Беловодское 1 

3 1868 4 3 21 15 
 

41,20 69,60 18 
 

6,5(р) 
 

8 Ташкентское 1 

4 1883 11 14 17 
  

40,60 72,80 12 
 

5,5(р) 
 

7-8 Ошское 

5 1885 8 2 21 20 
 

42,70 74,10 15 
 

6,9(р) 
 

9-10 Беловодское 2 

6 1886 11 29 4 13 
 

41,40 69,50 26 
 

6,7(р) 
 

8 Ташкентское 2 

7 1887 6 8 23 35 
 

43,10 76,80 20 
 

7,3(р) 
 

9-10 Верненское 

8 1888 11 28 6 40 
 

40,00 69,80 20 
 

6,3(р) 
 

8 Костакозское 

9 1889 7 11 22 14 
 

43,20 78,70 40 
 

8,3(р) 
 

10 Чиликское 

10 1894 7 28 
   

41,00 71,20 10 
 

5,0(р) 
 

7 Чустское 

11 1896 1 15 18 40 
 

41,50 70,90 23 
 

6,6(р) 
 

8 Пскемско-Чаткальское 

12 1896 6 1 0 0 
 

44,30 78,40 15 
 

5,4(р) 
 

7 Алтын-Эмельское 1 

13 1902 8 22 3 1 
 

40,00 77,00 
  

7,8(р) 7,7 9-10 Кашгарское 

14 1902 12 16 5 7 
 

40,80 72,30 9 
 

6,4 
 

9 Андижанское 

15 1903 3 28 8 55 10 40,80 72,70 14 
 

6,1 
 

8 Аимское 

16 1906 12 22 18 21 
 

43,50 85,00 30 
 

7,5 
 

10 Болотунгуйское 

17 1907 9 15 17 46 0 40,30 72,50 10 
 

5,8 
 

8 Кыркольское 

18 1908 1 31 4 50 0 42,80 71,30 14 
 

5,3 
 

7 Джамбулское 1 

19 1910 12 25 19 0 0 43,00 74,70 10 
 

5,3 
 

7 Георгиевское 

20 1911 1 3 23 25 58 42,90 76,90 25 
 

7,8 7,7 10-11 Кеминское 

21 1912 1 23 0 0 0 41,00 71,70 12 
 

5,2 
 

7 Наманганское 1 

22 1915 12 17 7 5 
 

42,00 79,20 40 
  

6,5 7-8 Кокшаальское 1 

23 1917 6 18 9 0 0 42,50 68,80 10 
 

5,0 
 

7 Арысское 

24 1921 
     

43,90 81,40 15 
 

6,5(р) 
 

8 Кульджинское 

25 1924 7 6 18 31 51 40,50 73,10 22 
 

6,4 6,4 7-8 Куршабское 1 

26 1924 7 12 15 12 35 40,60 73,20 14 
 

6,5 6,6 8-9 Куршабское 2 

27 1926 5 28 22 31 41 40,90 73,10 9 
 

5,3 
 

7-8 Джалалабадское 

28 1927 8 12 10 22 47 41,00 71,60 14 
 

6,0 (р) 
 

8 Наманганское 2 

29 1929 6 3 20 29 54 43,20 67,10 51 
 

6,4(р) 
 

7 Чиилийское 

30 1932 10 2 3 22 5 41,40 65,60 30 
 

6,2(р) 
 

7 Тамдыбулакское 
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N Дата, г.,м.,д. Время, ч.,м..с. 
Широта, 

с.ш. 
Долгота, 

в.д. 
Глубина, 

км 
MPVA MLH Mw 

Iо, 
балл 

Название 

31 1932 12 24 4 17 20 42,80 78,20 23 
 

5,6 
 

6-7 Тюпское 

32 1937 12 18 13 18 0 42,10 70,90 25 
 

6,5 6,5 7-8 Пскемское 

33 1938 6 20 23 50 32 42,72 76,12 10 
 

6,9 6,8 8-9 Кемино-Чуйское 

34 1942 1 18 16 36 31 41,10 71,60 21 
 

5,9 
 

7 Ярпетское 

35 1942 2 14 10 44 59 40,90 72,10 15 
 

5,5 
 

7 Пайтокское 

36 1946 11 2 18 28 30 41,90 72,00 30 
 

7,5 7,5 9-10 Чаткальское 1 

37 1947 6 2 6 40 33 40,90 72,30 13 
 

5,9 
 

8 Найманское 

38 1954 12 3 21 38 16 41,40 74,80 15 
 

5,4 
 

7 Дюрбельджинское 1 

39 1958 10 13 8 58 13 41,60 75,01 12 
 

5,2 
 

6-7 Сонкульское 1 

40 1958 12 21 5 46 26 44,58 80,83 25 
 

6,4 6,4 7-8 Джунгарское 1 

41 1959 10 24 23 40 38 41,67 70,00 13 
 

5,7 
 

7-8 Бричмуллинское 

42 1962 8 3 11 4 5 40,91 73,11 20 
 

5,5 5,8 7-8 Маркайское (Кок-Янгакское) 

43 1962 8 19 18 26 38 44,66 81,61 25 
 

6,1 6,3 7 Джунгарское 2 

44 1965 3 17 13 14 16 40,85 69,36 12 
 

5,5 
 

7 Коштепинское (Алтын-Топканское) 

45 1965 9 25 15 47 56 41,54 74,99 10 
 

5,1 
 

6-7 Сонкульское 2 

46 1965 10 18 10 21 45 41,96 77,55 15 
 

5,0 
 

6-7 Барскаунское 1 

47 1966 4 25 23 22 50 41,35 69,26 8 
 

5,2 
 

7-8 Ташкентское 3 

48 1966 4 30 13 41 10 41,15 71,97 18 
 

5,0 
 

6-7 Балыкчинское 

49 1967 9 28 2 53 46 42,11 79,66 18 
 

5,1 
 

6-7 Сарыджазское 

50 1968 3 13 22 38 37 42,43 66,46 20 
 

5,1 
 

7 Кызылкумское 1 

51 1968 3 14 2 8 34 42,58 66,45 17 
 

5,1 
 

7 Кызылкумское 2 

52 1969 2 11 22 8 52 41,46 79,31 25 
 

6,6 6,1 9 Кокшаальское 2 

53 1970 6 5 4 53 5 42,48 78,89 12 
 

6,8 6,3 8 Сары-Камышское 

54 1971 3 23 20 47 14 41,43 79,36 10 
 

6,1 5,8 8 Кокшаальское 

55 1971 5 10 14 51 45 43,00 71,30 20 
 

5,7 
 

7 Джамбулское 2 

56 1971 10 28 13 30 55 41,96 72,25 17 
 

5,6 
 

6-7 Чаткальское 2 

57 1972 3 17 9 17 10 40,28 69,65 20 
 

5,0 
 

6-7 Ленинабадское 

58 1973 6 2 23 57 4 44,20 83,50 27 
 

5,7 5,5 7 Борохоринское 

59 1974 1 22 6 8 7 40,20 71,70 24 
 

5,0 
 

7 Кадамжайское 

60 1975 2 12 13 34 52 43,20 78,91 10 
 

5,1 5,5 6 Торайгырское 

61 1976 4 8 2 40 26 40,33 63,67 30 
 

7,0 6,6 8 Газлийское 1 

62 1976 4 8 2 59 4,4 40,14 63,74 30 
 

6,3 6,1 7-8 Газлийское 2 

63 1976 5 17 2 58 42 40,28 63,38 30 
 

7,3 6,7 9-10 Газлийское 3 

64 1977 1 31 14 26 15 40,08 70,86 20 
 

6,3 6,0 7-8 Исфара-Баткентское 

65 1977 6 3 1 5 22 40,07 71,83 5 
 

5,2 5,3 6-7 Шаймардано-Хайдарканское 

66 1978 3 24 21 5 49 42,88 78,58 20 
 

7,0 6,9 8-9 Жаланаш-Тюпское 

67 1978 6 4 19 30 21 40,40 63,62 15 
 

6,0 5,6 7-8 Газлийское 4 

68 1979 4 6 18 30 4,8 41,96 77,43 33 
 

5,0 5,3 6 Барскаунское 2 

69 1979 9 25 13 5 54 45,09 76,96 40 
 

5,8 5,7 7 Баканасское 

70 1980 7 5 20 25 24 41,91 77,50 20 
 

5,6 5,4 6-7 Каджисайское 1 

71 1980 12 11 14 35 27 41,33 69,05 10 
 

5,3 
 

8 Назарбекское 

72 1981 11 29 23 37 30 40,75 48,00 10 
 

5,2 
 

7 Исмайиллинское 

73 1982 5 6 15 42 22 40,22 71,50 20 
 

5,8 5,7 7-8 Чиминское 

74 1982 12 31 19 46 46 42,87 77,37 20 6,1 5,2 5,3 6-7 Новогоднее (Чолпонатинское) 

75 1984 2 2 15 15 29 42,86 71,40 15 
 

5,0 
 

6 Джамабулское 3 

76 1984 2 15 10 49 49 40,00 67,65 15 
 

5,2(р) 
 

6-7 Жизакское 

77 1984 2 17 23 26 53 40,85 71,06 20 
 

5,5 5,5 7 Папское 

78 1984 3 19 20 28 39 40,38 63,36 15 
 

7,2 7,0 9-10 Газлийское 5 

79 1984 10 23 8 43 7 44,10 79,40 25 5,2 5,1 
 

6-7 Айдарлинское 

80 1985 10 13 15 59 52 40,30 69,80 10 
 

6,0 5,8 8 Кайраккумское 

81 1986 2 14 1 52 1 44,00 78,20 20 5,1 4,6 
 

5-6 Шолакское 

82 1987 3 26 11 56 54 41,81 69,95 5 
 

4,7 5,2 6-7 Алтынтюбинское 

83 1990 6 14 12 47 27 47,87 85,12 42 
 

6,9 6,6 8 Зайсанское 1 

84 1990 8 3 9 15 5,8 48,01 84,99 33 
 

6,1 6,1 
 

Зайсанское 2 

85 1990 11 12 12 28 51 43,08 77,97 15 
 

6,4 6,3 8 Байсорунское 

86 1992 5 15 8 8 2 41,01 72,46 6 6,2 6,3 6,3 8 Кочкоратинское 

87 1992 8 19 2 4 37 42,12 73,60 27 
 

7,3 7,2 9-10 Суусамырское 

88 1993 12 30 14 24 2 44,74 78,80 21 6,4 5,3 5,4 7 Текелийское 1 

89 1994 7 1 10 12 41 40,20 53,36 45 
 

5,2 5,6 6-7 Яангаджинское 

90 2001 8 22 15 57 58,9 47,06 70,10 10 5,4 5 5,2 6 Шалгинское 

91 2003 5 22 18 11 52,8 42,99 72,77 2 6,3 5,2 5,5 7-8 Луговское 

92 2003 12 1 1 38 35,4 42,88 80,52 33 5,9 6 6 8 Сюмбинское 

93 2006 12 25 20 0 58,0 42,02 76,07 12 5,9 
 

5,8 7-8 Кочкорское 2 

94 2008 4 26 13 14 51,7 50,72 51,76 4 4,3 4,8 5,1 7 Шалкарское 

95 2009 6 13 17 17 37,9 44,77 78,82 15 6,3 5,1 5,4 7 Текелийское 2 

Примечание: значок (р) рядом со значением магнитуды указывает, что значение получено расчетным путем из макросейсмических данных 
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О ВЫБОРЕ ОДНОРОДНОЙ МАГНИТУДНОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Созданный за большой период времени каталог 

землетрясений характеризуется большой неоднород-

ностью данных с точки зрения оценки «размера» зе-

млетрясений. За почти столетний инструменталь-

ный период наблюдений менялись методические 

подходы к параметризации силы землетрясения, 

разрабатывались и применялись различные шкалы. 

В первую очередь это относится к шкалам, позволя-

ющим ранжировать землетрясения с помощью без-

размерной величины – магнитуды. В разные годы в 

практике рутинных сейсмических наблюдений при-

менялись разные магнитудные шкалы по типу ис-

пользуемых сейсмических волн (по объемным и по-

верхностным волнам), по типу аппаратуры (по ко-

роткопериодным и среднепериодным приборам), по 

типу используемых калибровочных кривых. Кроме 

магнитудных шкал, в Советском Союзе широко ис-

пользовалась шкала энергетических классов, кото-

рые имеют прямое отношение к высвобожденной в 

очаге сейсмической энергии. Энергетический класс 

был введен в практику наблюдений Т.Г. Раутиан 

[29]. Для одного события в каталоге можно найти 

один или несколько различных параметров, характе-

ризующих его величину. В каталоге ISC-GEM, ката-

логе Центральной Азии, в каталоге Казахстана мож-

но увидеть целый набор разных энергетических и 

магнитудных характеристик: магнитуды Ml, mB, 

mb, MPVA, MLH, MLV, Ms, Mw и энергетический 

класс К. Подробно о типах магнитуд можно посмот-

реть в работе [30, 31]. 

Но как использовать данные каталога для по-

строения различных карт, где должны быть показа-

ны большие объемы информации? Как проводить 

расчеты сейсмической опасности, если у разных со-

бытий имеются разные магнитудные и энергетичес-

кие характеристики? Встает задача приведения раз-

личных типов магнитуд и энергетического класса к 

одной наиболее удобной характеристике. Для ее ре-

шения необходимо было ответить на два вопроса: 1) 

какой тип магнитуды следует выбрать в качестве 

опорной, чтобы его значения были рассчитаны для 

всех событий каталога, т.е. для получения однород-

ного каталога по магнитуде; 2) как получить эти 

значения? 

Все магнитуды, определяемые на основе измере-

ния амплитуд сейсмических волн, имеют свойство 

насыщения при высоких значениях магнитуды, т.е. 

при самых сильных землетрясениях они не отража-

ют их истинную величину. Только магнитуда Mw не 

испытывает насыщения. Эта магнитуда в отличие от 

других типов связана с сейсмическим моментом, ко-

торый имеет четкий физический смысл. Поэтому 

сейчас все больше наблюдается тенденция описания 

землетрясений именно с помощью магнитуды Mw. 

Следует отметить, что на большом диапазоне магни-

туд (до М= 8) с магнитудой Mw практически совпа-

дает магнитуда по поверхностным волнам Ms, кото-

рая, в свою очередь, близка по значениям к магниту-

дам MLH и MLV. Поэтому резонно с разных точек 

зрения было выбрать в качестве однородной харак-

теристики магнитуду Mw. Однако реально замерен-

ные значения моментной магнитуды имеются для 

очень малого количества событий каталога Казах-

стана, в основном, для сильных землетрясений, про-

изошедших после 1970 г. 

Для ответа на второй вопрос о магнитуде Mw 

для всех событий проведен детальный анализ имею-

щихся в каталоге Казахстана и прилегающих терри-

торий значений магнитуд. Наибольшее количество 

событий характеризуются значениями энергетичес-

кого класса K после 1960 г. и MPVA после 1980 г. 

Магнитуда по поверхностным волнам на горизон-

тальной составляющей MLH - третья по количеству 

значений в созданном каталоге. Исходя из анализа 

имеющихся в каталоге измеренных инструменталь-

ных характеристик, была выбрана следующая схема 

перехода к однородной магнитуде, соответствую-

щей Mw, для всего каталога. 

1. Значения Mw из каталога ISC-GEM для всех 

наиболее сильных землетрясений Центральной Азии 

были перенесены в каталог Центральной Азии в ка-

честве однородной магнитуды. 

2. Значения Mw для других событий Централь-

ной Азии, которых не было в каталоге ISC-GEM, но 

вошедших в Гарвардский каталог, либо имеющихся 

в каталоге ISC или GFZ, были внесены в каталог 

Центральной Азии в качестве однородной магниту-

ды. 

3. Имеющиеся инструментальные определения 

магнитуды по поверхностным волнам Ms для тех зе-

млетрясений, у которых нет Mw, были перенесены в 

каталог в качестве однородной магнитуды. То же - с 

магнитудой MLH и MLV. 

4. Для оставшейся части землетрясений, у кото-

рых не было определений Mw, Ms, MLH, MLV, про-

веден расчет однородной магнитуды из характери-

стик по объемным волнам (К и MPVA или mb). 

Были рассчитаны уравнения линейной и ортого-

нальной регрессии между значениями магнитуды 

MLH и другими магнитудами и энергетическим 

классом. В процессе оценки магнитуды при помощи 

различных шкал неизбежно возникают ошибки. Ис-

пользование стандартной линейной регрессии (ЛР) 

предполагает, что независимая переменная опреде-

ляется безошибочно, либо имеет совсем незначи-

тельную погрешность по сравнению с ошибками из-

мерения зависимой переменной. Использование ЛР 

не должно полностью удовлетворять преобразова-

нию магнитуд, так как обе оценки магнитуд, между 

которыми рассчитывается уравнение регрессии, со-

держат ошибки. При применении общей ортого-

нальной регрессии (ОР) принимаются во внимание 

ошибки по обоим типам магнитуд. ОР получается 

при помощи минимизации квадратов ортогональных 
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расстояний к линии максимального линейного соот-

ветствия, в то время как СР выводится путем мини-

мизации квадратов вертикальных смещений. 

Для магнитуды MLH и Ms было получено урав-

нение ортогональной регрессии MLH=0,997*Ms-

0,005, из которого видно, что достаточно обоснован-

но можно считать MLH=Ms. Но для перехода от 

MLH и Ms к Mw следует использовать достаточно 

надежное соотношение, полученное в ISC при со-

ставлении каталога ISC-GEM [18] (рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Корреляционная зависимость между магни-

тудами Ms и Mw [18] 

На рисунке 12 приведены примеры сравнения 

корреляционных зависимостей MPVA, K и MLH, 

полученных разными способами - линейной и орто-

гональной регрессией. Для выяснения того, которая 

из полученных формул наиболее оптимальна и при-

оритетна для пересчета магнитуд, из каталога были 

отобраны наиболее представительные события – с 

инструментально определенными значениями MLH 

и К, а также MLH и MPVA. Для таких событий со 

значениями MLH и К рассчитаны магнитуда MLH11 

из значений К – по формуле линейной регрессии, - и 

MLH12 - по формуле ортогональной регрессии. Для 

всех отобранных событий с MLH и MPVA рассчита-

ны магнитуда MLH21 из значений MPVA, – по фор-

муле линейной регрессии, – и MLH22 - по формуле 

ортогональной регрессии. Результаты расчета значе-

ний невязок δМ, полученных путем вычитания из 

расчетных значений MLH11, MLH12, MLH21, 

MLH22 истинного значения MLH для исследован-

ных событий в виде корреляционной зависимости 

приведены на рисунке 12. 

На рисунках 13 и 14 показано кумулятивное рас-

пределение полученных невязок. 

Из рисунков 13 и 14 видно, что разброс значений 

для невязок δМ12, а также δМ22, рассчитанных по 

формуле ортогональной регрессии, хоть и незначи-

тельно, но меньше, чем у рассчитанных по линейной 

регрессии значений δМ11 и δМ21. Далее проведен 

расчет однородной магнитуды по формулам ортого-

нальной регрессии. Следует отметить, что разброс 

значений меньше при расчете через Мpv, чем через 

энергетический класс К. 

 
а – зависимость между MLH и MPVA 

 
б – зависимость между MLH и К 

Рисунок 12. Полученные корреляционные зависимости 

между магнитудами исследованных событий  

 

Рисунок 13. Кумулятивные распределения значений δМ11 

и δМ12, рассчитанных через MPVA 
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Рисунок 14. Кумулятивные распределения значений δМ21 

и δМ22, рассчитанных через энергетический класс 

В результате для всех отобранных событий была 

рассчитана магнитуда Mnew, которая стандартна 

для всего периода времени, и скоррелирована с Мw. 

В таблице 3 приведены окончательные формулы, 

использованные для расчета однородной магниту-

ды, что позволит анализировать каталог и проводить 

научные исследования. 

Таблица 3. Формулы для пересчета 

MLH=0,47*K−1,15 (К <14) 

MLH=1,34*mb−1,189 

MLH=1,14*MPVA−1,45 

MLH=Мр(Ul.) 

MLH=Ms 

Mw=F(Ms) (рисунок 11) 

Таким образом, закончена работа по созданию 

каталога Казахстана и прилегающих территорий с 

древнейших времен по 2009 г. Его достоинством яв-

ляется представление данных не только по традици-

онно сейсмически активной территории страны, но 

и по другим регионам, до последнего времени счи-

тавшимися асейсмичными. Впервые к составлению 

каталога привлечены данные сейсмических бюлле-

теней международных центров обработки, а также 

цифровые записи из архивов международного цент-

ра IRIS и KNDC. Все магнитудные характеристики 

приведены к одной опорной расчетной магнитуде, 

скоррелированной с самой приоритетной в послед-

ние годы моментной магнитудой Mw. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕН ЖАНАСҚАН АЙМАҚТАР АУМАҒЫНДАҒЫ 

ЖЕРСІЛКІНУЛЕРДІҢ БІРЫҢҒАЙЛАНДЫРЫЛҒАН КАТАЛОГЫ  

(ЕЖЕЛГІ ЗАМАННАН 2009 Ж. ДЕЙІН) 

Михайлова Н.Н., Аристова И.Л., Мукамбаев А.С. 

Геофизикалық зерттеулер институты, Курчатов, Қазақстан 

Қазақстан Республикасы мен жанасқан аймақтар аумағы үшін ежелгі заманнан 2009 жылға дейін – каталогты 

құрастыру уақытына, орта күштегі және қатты жерсілкінулері бойынша шешімдерді салыстыру үшін 

пайдаланылған Халықаралық сейсмологиялық орталықтың (ISC) деректері бар соңғы жылы – кезеңін қамтитын 

жерсілкінулердің бірыңғайландырылған каталогын жасау технологиясы сипатталған. Жерсілкінулердің 

жасалған каталогы аумақты сейсмикалық зоналау карталарын салу үшін ақпараттық негізі ретінде, сондай-ақ 

қауіптілік пен осалдығын бағлау үшін есептерде пайдаланылған. 

UNIFIED EARTHQUAKES CATALOG OF THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

AND ITS SURROUNDINGS (SINCE ANCIENT TIMES TILL 2009) 

N.N. Mikhailova, I.L. Aristova, A.S. Mukambaev 

Institute of Geophysical Research, Kurchatov, Kazakhstan 

The paper describes technology of creating a unified catalog of earthquakes for the territory of the Republic of 

Kazakhstan and its surroundings, covering the period from ancient times till 2009 – the last year for which there were 

International Seismological Center (ISC) data, which were used for matching the solutions on medium and strong 

earthquakes. The created catalog of earthquakes is used as an information base for construction of seismic zoning maps 

of the territory as well as in calculations for the purposes of assessing the hazard and vulnerability. 
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