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The results of many years of seismological observations in Chuya-Kurai zone of Gorny 

Altai (1963-2016) are given. The spatial variation of the seismic regime is shown. One of them 

connects with large Chuya earthquake 2003 (Ms=7.3), and another change is the subsequent 

gradual in recent years. 
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Чуйско-Курайская зона расположена на юге Горного Алтая и включает  

в себя Чуйскую и Курайскую впадины, разделенные Чаган-Узунским блоком  

и обрамленные с юго-запада Южно-Чуйским и Северо-Чуйским, а с севера  

и северо-востока – Курайским и Айгулакским хребтами (рис. 1).  

Чуйско-Курайская зона за период около полувековых наблюдений регио-

нальной сетью (с 1963 года) отличалась повышенным количеством слабых зем-

летрясений и полным отсутствием сильных [1]. В 2002 году началось формиро-

вание в этой зоне Алтайского сейсмологического полигона с расширением сети 

стационарных станций: к концу 2002 года их количество увеличилось с 3 до 12, 

а летом 2003 года – до 15 [2]. 

В период создания сети станций полигона задачи исследования были ори-

ентированы на изучение закономерностей сейсмического процесса на уровне 

землетрясений малых энергий. Однако Чуйское землетрясение 27 сентября 

2003 года (Ms = 7.3), произошедшее в центре создаваемой сети станций, оказа-

лось сильнейшим за полувековой период инструментальных сейсмологических 

наблюдений в Алтае-Саянской области. Землетрясение породило уникальную 

по длительности сейсмическую активизацию: спустя десятилетие в эпицен-

тральной зоне регистрируются сильные землетрясения с магнитудой вплоть до 

ML=6, что на многие годы определило направленность исследований в этом 

районе. Целью исследования на Алтайском сейсмологическом полигоне стали 

закономерности сейсмического процесса блоковых структур в условиях сжатия. 

Прежде всего решаются задачи о релаксации напряженного состояния во вре-

мени после крупного землетрясения, изучается возникновение и развитие но-

вых сейсмических активизаций, ведется мониторинг параметров сейсмического 
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режима на локальном уровне, осуществляется исследование взаимосвязей фо-

новой сейсмичности с крупными землетрясениями, выполняется мониторинг 

скоростного строения. 

 

 

Рис. 1. Распространение сейсмичности в Чуйско-Курайской зоне  

Горного Алтая в 1963–2016 гг.:  

а) период наблюдений до Чуйского землетрясения; б) период афтершоко-

вой активности (представлены эпицентры землетрясений, положение кото-

рых рассчитано методом двойных разностей [7], без ранжирования по энер-

гии); в) 2015 год; г) 2016 год 

 

 

Формирование стационарной сети станций с первого же года дополнялось 

наблюдениями с временными станциями, выставляемыми в Чуйско-Курайской 

зоне преимущественно в летний период [1, 3–7]. Традиционно эпицентральные 
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наблюдения в зонах крупнейших землетрясений проводят в первый год после 

события и выявляют закономерности афтершоковой сейсмичности и напряжен-

ного состояния земной коры, наиболее близко описывающих состояние среды 

на момент главного события. Временные сети станций позволяют ориентиро-

вать систему наблюдений на протекающий сейсмический процесс и поставлен-

ные задачи. 

Представляемая работа базируется на уникальных данных – впервые  

в практике современной российской сейсмологии ведется наблюдение сей-

смичности с плотными сетями станций в период после сильного землетрясения 

в течение 13 лет (2003–2016 гг.). До 25 автономных сейсмостанций, дополни-

тельно к стационарным станциям полигона, ежегодно с 2003 года выставляются 

в Чуйско-Курайской зоне Горного Алтая на срок до 3–4 месяцев. На основе 

данных обработки полученного материала составлен каталог, содержащий све-

дения о более чем 60 тыс. землетрясений с высокой точностью определения их 

положения (ошибка локации не превышает 2 км по координатам для более 80 % 

зарегистрированных событий) в большом диапазоне энергий (Ms = -2–7.3). 

За полувековой период инструментальных наблюдений до Чуйского зем-

летрясения (1963–2003 гг.) эпицентры толчков главным образом регистрирова-

лись в Северо-Чуйском, Курайском и Айгулакском хребтах (и одиночные собы-

тия в Южно-Чуйском хребте (с энергетическим классом K<10) и во впадинах 

(рис. 1, а)). 

Чуйское землетрясение, произошедшее в зоне сочленения Чаган-Узунского 

приподнятого блока с Северо-Чуйским хребтом (рис. 1, а), кардинально изме-

нило пространственно-временные особенности сейсмического режима террито-

рии. Сейсмическая активность Курайского хребта ослабла в значительной сте-

пени, а линейная область афтершоков прошла по ранее сейсмически малоак-

тивным участкам зоны: землетрясение породило линейную активизацию вдоль 

Северо-Чуйского и Южно-Чуйского хребтов (рис. 1, б). 

Однако начиная с 2007 года сейсмичность стремится к распространению 

вдоль ранее активных зон, Айгулакского и Курайского хребтов [5]. Землетрясе-

ние 30 июля 2012 года с ML=6.1 ощущалось на всей территории Горного Алтая 

и в отдельных населенных пунктах соседних регионов – Алтайского края, Ке-

меровской области, республиках Хакасия и Тыва. Следует отметить, что имен-

но в этой зоне до Чуйского землетрясения возникала время от времени роевая 

сейсмичность. После Чуйского землетрясения в течение пяти лет Айгулакский 

хребет был практически асейсмичен, и по мере ослабления афтершокового 

процесса Чуйского землетрясения сейсмическая активность локальной области 

Айгулакского хребта стала доминирующей в сейсмическом процессе Чуйско-

Курайской зоны (рис. 1, в, г). 

Кроме того, начиная с 2013 года начали активизироваться смежные струк-

туры в Южно-Чуйском хребте с максимальными землетрясениями с локальной 

магнитудой около 6. 

Таким образом, спустя десятилетие после Чуйского землетрясения сфор-

мировалась вторая линейная зона сейсмической активности, субпаралельная 
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афтершоковой области (рис. 1, в, г): Чуйская и Курайская впадины оказались 

между сейсмически активизированными структурами Курайского и Айгулак-

ского хребтов с одной стороны и Северо-Чуйского и Южно-Чуйского хребтов 

с другой стороны. Курайская впадина пересечена линейными цепочками сла-

бых землетрясений, что свидетельствует о крайне напряженном состоянии 

впадины. Сейсмическая активность усилилась и в Южно-Чуйском хребте.  

С юга от афтершоковой области начинает формироваться еще одна сейсмиче-

ски активная зона. 
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