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Сейсмическую сеть региона в 2007 г. составляли 32 цифровые станции (рис. 1), данные о 
которых приведены в табл. 1, 2 Приложения к наст. сб. на CD [1]. Сравнение их параметров с 
таковыми в 2006 г. [2] показало, что для 25 станций изменений нет, для семи станций 
(«Акташ», «Тюнгур», «Улаган», «Усть-Кан», «Чаган-Узун», «Черемушки» и «Яйлю») про-
изошло некоторое изменение уровня чувствительности станций. Можно также дополнить три 
станции из [3] в табл. 3 Приложения, ведущие регистрацию сейсмических событий в Ханты-
Мансийском автономном округе с 2001 г. 

 

Рис. 1. Стационарные сейсмические станции в Алтае-Саянском регионе в 2007 г. по [4] 

Карта энергетической представительности, обеспечиваемая этой сетью, изображена на рис. 2. 
Представительность регистрации в 2007 г. на большей части территории региона незна-

чительно изменилась по сравнению с таковой в 2006 г. [2]: в центре региона по меридиану 
=92 претерпела разрыв область представительности c Кmin=5 за счет временного прекращения 
работы станции «Джойская Сосновка». В итоге к востоку от большой площади с таким значе-
нием Кmin есть еще три площадки разного размера с Кmin=5. Положение изолиний уверенной 
регистрации землетрясений с энергией на уровне Кmin=6,7,8,9 не изменилось. На всей террито-
рии региона в пределах границ ответственности и составления каталога не могут быть пропу-
щены землетрясения, начиная с 8-го класса.  
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Рис. 2. Карта энергетической представительности Кmin землетрясений Алтае-Саянского региона в 2007 г. 

1 – сейсмическая станция; 2 – изолиния Кmin; 3 – государственная граница; 4 – граница каталога АСОМСЭ; 5 – высо-
ты рельефа hy, м; римской цифрой I отмечена Бусингольская впадина.  

Погрешности локации эпицентров землетрясений по региональной сети в 2007 г. были 
рассчитаны, как и ранее [2, 5], на примере землетрясений 9-го класса. Результат изображен в 
виде изолиний с =3,4,5,10,20 и 50 км на рис. 3. Минимальные ошибки в локации, равные 
=3 км, получены в кольце станций «Еланда», «Ельцовка», «Лужба», «Верх-База» и «Улаган». 
На всей территории в пределах России эпицентры определяются с ошибками не более 20 км и 
лишь во внешней зоне, в юго-восточном углу границы каталога, они возрастают до =50 км.  

 

Рис. 3. Карта погрешности в локации эпицентров землетрясений с КР=9 в 2007 г.  

1 – сейсмическая станция АСОМСЭ; 2 – изолиния погрешности , км; 3 – государственная граница; 4 – граница ка-
талога АСОМСЭ; 5 – высоты рельефа; римской цифрой I отмечена Бусингольская впадина. 

Кроме стационарной сети, в период с 8 мая по 12 июня 2007 г. действовала еще времен-
ная группа из 31 станции [7] в эпицентральной области Чуйского землетрясения 27.09.2003 г. с 
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МS=7.3. Она была нацелена на регистрацию сильных и слабых землетрясений в этой зоне [6]. 
За 36 дней наблюдений этой сетью зарегистрировано более 2500 событий с КР от отрицатель-
ных значений КР= –1.7 до КР=9.2. В результате было выявлено, что основные изменения в гео-
метрии сейсмического поля Чуйско-Курайской зоны в 2007 г. связаны с активизацией земле-
трясений малых энергий в структурах Северо-Чуйского, Южно-Чуйского, Айгулакского и 
Курайского хребтов, которые сопредельны с афтершоковой областью Чуйского землетрясения.  

Землетрясения, зарегистрированные в 2007 г. в Чуйско-Курайской зоне, в том числе в пе-
риод работы временной сети, представлены в каталоге [8] данного сборника с повышенной 
точностью: координаты эпицентров ,  и ошибки их определения ,  даны с градацией 
до 0.001, глубины гипоцентров h и ошибки h – до 0.1 км. При обработке этих землетрясений 
применялась уточненная для этой области скоростная модель [9] с использованием пакета про-
грамм HYPOINVERSE-2000 [10]. Глубина очага определялась для каждого события, если по-
зволяли возможности конкретного набора станций. В противном случае глубина фиксировалась 
на значении, обеспечивающем максимальную точность определения координат, и в каталоге 
помечалась «f» (фиксирована). Обработка же основной массы землетрясений региона велась, 
как и ранее [2], с применением однослойной региональной модели земной коры с заданной 
средней глубиной очагов 15 км. 

Суммарное число землетрясений, зарегистрированных в 2007 г. стационарной сетью и 
локализованных в группе обработки, составило N=1178 [8]. Карта их эпицентров дана на 
рис. 4. Самое сильное (КР=11.7, Mc=4.6) землетрясение (8, рис. 4) с =50.07N, =91.71E про-
изошло 31 октября в 09h06m на северо-западе Монголии в 28 км к северо-западу от населенного 
пункта Улангом и в 45 км от побережья оз. Убсу-Нур. Сведений о его ощутимости нет. На рос-
сийской территории самое сильное (КР=11.2, Mc=3.9) землетрясение (5) с =50.37N, =96.61E 
реализовалось 14 мая в 03h18m на юге Республики Тыва. Самое слабое землетрясение имеет 
КР=4.1 (Е=1.26104 Дж), возникло 4 сентября в 18h20m [8] в афтершоковой зоне Чуйского земле-
трясения. Распределение всех землетрясений по энергетическим классам приведено в табл. 1. 

 

Рис. 4. Карта эпицентров землетрясений на территории Алтае-Саянской  
горной области в 2007 г.  

1 – энергетический класс КР; 2 – активный разлом; 3 – государственная граница; цифрами обозначены землетря-
сения с Кр ≥ 10.6 по [8]. 
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Таблица 1. Распределение числа землетрясений по энергетическим классам и 
суммарная сейсмическая энергия в регионе Алтай и Саяны в 2007 г. 

КР 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N ΣЕ, Дж 

N(КР) 5 74 493 422 111 48 17 7 1 1178 1.5991012 

Как видим, суммарная за год сейсмическая энергия составила Е=1.5991012 Дж. Почти 
треть этой энергии (Е=5.011011 Дж) высвободилась в очаге максимального землетрясения 
31 октября с КР=11.7. 

Графическое представление данных табл. 1 в 
координатах [КР; lgN(КР)] приведено на рис. 5. 
Произведенный по этим данным расчет парамет-
ров графика повторяемости в его линейной части 
методом ортогональной регрессии дал следующее 
уравнение: 

lg N(КР)= 6.0672 – 0.4908 КР, 

т.е. наклон  графика повторяемости землетрясе-
ний в 2007 г. составил по модулю =0.49. Это 
значение  не отличается в пределах ошибок от 
долговременного среднего по региону. 

Уровень сейсмичности в 2007 г., как и в 
2006 г. [2], можно считать относительно спокой-
ным: зарегистрировано всего 7 событий 11-го 
энергетического класса и одно с КР=12, суммарная 
сейсмическая энергия оценивается на уровне не-
много менее двух землетрясений с КР=12.  

Большинство сильных (КР≥11) землетрясе-
ний 2007 г. возникли в очаговых зонах крупней-
ших (M>6.5) землетрясений региона за 1930–2006 гг. Так, например, описанное выше макси-
мальное землетрясение (8) 31 октября с КР=11.7, Мс=4.6 в [8] приурочено к очаговой зоне 
Урэг-Нурского землетрясения 15.05.1970 г. с М=7.0, I0=9 [11]; землетрясение (1) 2 марта с 
КР=10.8, Мс=3.6 локализовано в очаговой зоне Бусингольского 27.12.1991 г. с М=6.5 [12]; 
землетрясение (3) 20 марта с КР=10.9, Мс=4.0 возникло в области афтершоков Чуйского 
27.09.2003 г. с М=7.3 [13]; землетрясение (6) от 4 июня  с КР=11.0, Мс=3.9 произошло вблизи 
очаговой области крупнейшего (М=7.8) Монголо-Алтайского землетрясения 10.08.1931 г. с 
длиной зоны разрывов на поверхности около 200 км [11].  

Интересной особенностью поля сейсмичности в 2007 г. является возникновение сильных 
землетрясений (4)  и (7) на юго-востоке региона. Первое произошло 20 марта в 10h22m с 
КР=10.7, Мс=3.5 на Монголо-Охотском линеаменте, тектоническом нарушении глобального 
уровня. Его эпицентр расположен примерно в 200 км восточнее Тану-Ольских землетрясений 
09.07.1905 г. с М=7.6, I0=9–10 и 23.07.1905 г. с М=8.2, I0=10 [11], также связанных с Монголо-
Охотским разломом. Второе землетрясение, зарегистрированное 20 августа в 09h36m с КР=11.5 и 
Мс=4.1, пришлось на Гобийский Алтай.  

Другие два сильных (с КР=10.8, Мс=3.2 и с КР=11.2, Мс=3.9) землетрясения (2, 5) отмече-
ны 12 марта в 16h31m и 14 мая в 03h18m соответственно. Они локализованы к западу от Тере-
хольской впадины. 

Неординарным по отношению к сейсмическому процессу в 2006 г. [2] было землетрясе-
ние с КР=10.1, Мс=3.3 в районе Солгонского кряжа в северных отрогах Восточных Саян, про-
изошедшее 1 февраля в 15h17m [8]. Это первое землетрясение столь значительной энергии, на-
блюдавшееся в данной области за инструментальный период наблюдений. Ближайшее по 
энергии событие с КР=9 зарегистрировано здесь в 1963 году. Землетрясение 2007 г. сопровож-
далось афтершоками, часть из которых зарегистрирована региональной сетью станций. 

Рис. 5. График повторяемости землетрясений 
Алтая и Саян в 2007 г.  
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Рассмотрим особенности сейсмического режима в 2007 г. в районах двух сильнейших 
землетрясений Алтае-Саянской области: Чуйского 27.09.2003 г. с MS=7.3 и Бусингольского – 
27.12.1991 г. с MS=6.5 (рис. 6). 

В эпицентральной зоне Чуйского землетрясения (рис. 6 а) в 2007 г. зарегистрировано 
пять землетрясений с КР≥9.5, самое сильное (КР=10.9) из которых произошло 20 марта в 
03h22m в пределах Айгулакского хребта. В отличие от ситуации в 2006 г. [2], район Северо-
Чуйского хребта стал более сейсмичным, чем район Южно-Чуйского хребта. Именно здесь 
возникли четыре других землетрясения с КР10. Толчки с энергией на порядок ниже реги-
стрируются, помимо упомянутых хребтов, также внутри и у подножия Курайского хребта. 
Особенностью сейсмичности Чуйско-Курайской зоны в 2007 г. является возникновение, 
наряду с афтершоками Чуйского землетрясения, более сильных, чем афтершоки, редких 
толчков, эпицентры которых находятся в отдаленном окружении эпицентральной зоны 
Чуйского землетрясения, которые собственно афтершоками уже не являются.  

В районе Бусингольского землетрясения (рис. 6 б) отмечается повышенная сейсмич-
ность в пределах Шишхидского нагорья (эпицентральная область) и Белинской впадины. 
Землетрясения (2) и (5), возникшие 12 марта в16h31m с КР=10.8 и 14 мая в 03h18m с КР=11.2, 
локализованы, как отмечено выше, в горах южнее Терехольской впадины. 

 

Рис. 6. Карта эпицентров событий в районах Чуйского 27.09.2003 г. (а) и  
Бусингольского 27.12.1991 г. (б) землетрясений. 

1 – энергетический класс КР; 2 – эпицентр сильнейшего события инструментального периода; 3 – активный раз-
лом; 4 – государственная граница; 5 – римскими цифрами обозначены: I – Курайская впадина и II – Чаган-
Узунский блок; 6 – цифрами обозначены землетрясения с КР≥10.6 (см. каталог [8]). 

Подводя итоги, следует отметить невысокий уровень сейсмической активности в 
2007 г. в Алтае-Саянской горной области. Произошло всего семь землетрясений 11-го клас-
са и одно – 12-го. Ощутимым, по данным [14], явилось одно землетрясение, зарегистриро-
ванное 7 сентября в 01h38m с КР=9.1, которое вызвало сотрясения с интенсивностью 
I=4 балла в одном населенном пункте – Хову-Аксы. 

Наиболее сильные землетрясения года происходили вблизи эпицентральных зон круп-
нейших землетрясений региона: Монголо-Алтайского, 1931; Гоби-Алтайского, 1957; Урэг-
Нурского, 1970; Бусингольского, 1991; Чуйского, 2003. 

Землетрясение 10 энергетического класса в районе Солгонского кряжа в северных отро-
гах Восточных Саян, произошедшее 1 февраля в 15h17m, является первым землетрясением столь 
значительной энергии в данной области. 
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