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СЕЙСМОТЕКТОНИКА И ПАЛЕОСЕЙСМИЧНОСТЬ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ВОСТОЧНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ) 

 

Аннотация. В статье изложены основные особенности новейшей и современной 

тектоники Нарынской области. Приведены данные о скоростях смещения (в мм/год) 

крыльев активных разломов, хронология палеоземлетрясений, полученные по методу 

«тренчинга» и их распределение по времени на протяжении голоцена. 
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НАРЫН ОБЛУСУНУН СЕЙСМОТЕКТОНИКАСЫ ЖАНА 

ПАЛЕОСЕЙСМОЛОГИЯЛЫК АБАЛЫ (ЧЫГЫШ ТЯНЬ-ШАНЬ) 

 

Кыскача мазмуну. Макалада Нарын аймагынын акыркы жана заманбап 

тектоникасынын негизги өзгөчөлүктөрү баяндалат. Активдүү жаракалардын канаттарынын 

жылышынын ылдамдыгы (мм/жылына) жана «траншея» ыкмасы менен алынган палеожер 

титирөөлөрдүн хронологиясы жөнүндө маалыматтар берилген. 

Негизги сөздөр: акыркы тектоникалык түзүлүш, активдүү жарака, жаракалардын 

жылышынын ылдамдыгы, палеожертитирөө. 

 

SEISMOTECTONICS AND PALEOSEISMICITY OF THE NARYN REGION 

(EASTERN TIEN SHAN)  

 

Abstract. The article presents the results of studying neotectonics and paleoseismicity 

within the Naryn region. The article outlines the main features of the neotectonics of the Naryn 

region. Data is presented on the slip rates (in mm/year) of the active faults, the chronology of 

paleoearthquakes obtained using the «trenching» method and their distribution over time during 

the Holocen. 

Keywords: neotectonic structure, active fault, fault slip rate, paleoearthquake. 

 

Основные особенности новейшей и современной тектоники Центрального Тянь-

Шаня, куда входит высокогорная Нарынская область, были описаны в монографиях 

предшествующими исследователями [1-11]. Наиболее крупными единицами на севере 

выделяется каледонская складчатая область Северного Тянь-Шаня, центральную часть 

которого занимает каледоно-герцинская складчатая зона Срединного Тянь-Шаня и на юге- 

герцинская складчатая зона Южного Тянь-Шаня. Границей между Северным и Срединным 

Тянь-Шанем является система разломов - «Важнейшая структурная линия Тянь-Шаня» 

(линия Николаева) (I), а Срединный и Южный Тянь-Шань разделяется Атбаши-

Иныльчекским разломом (II). Складчатые структуры, в основном, имеют субширотное 

простирание [1] (рисунок 1). 

Наиболее характерной особенностью новейшей структуры Нарынской области 

является наличие линейно вытянутой системы поднятий, как Молдотоо-Терскейская и 

Кокшальская, разделённые Нарынской системой межгорного прогиба, которые состоят из 

более мелких структур антиклинального и синклинального типов. Перечень глыбово-

складчатых структур на территории Нарынской области приведены в таблице 1 (рисунок 2, 

3). 



Вестник Института сейсмологии НАН КР                   №1(25), 2025 

 

33 

 

 
 

Рисунок 1. Схема тектонического районирования северо-восточной части территории 

Киргизской ССР и прилегающих районов по [1]. Нарынская область оконтурена жёлтой 

линией. Карта была привязана в географическую систему координат (WGS84) c помощью 

ArcGIS_ArcMap. Складчатая область Северного Тянь-Шаня. II – Раннекаледонские 

складчатые зоны: 3-Макбальская, 4-Бурханская; IV- позднекаледонские складчатые зоны: 

7-Центрально-Киргизская. Структуры эпикаледонских прогибов: V- прогибы внутреннего 

типа: 11- Аральский, 12- Восточно-Киргизский, 14-Джумгальский; VI – периферического 

типа: 15- Сонкельский. Складчатая область Срединного Тянь-Шаня. VIII- 

позднекаледонские складчатые зоны: 18- Тахталыкская, 19- Джетимтооская; IX – 

среднегерцинские складчатые зоны: 21-Кавакская; X – позднегерцинские складчатые зоны: 

22 – Джамандаванская. Складчатые области Южного Тянь-Шаня. Кокшаальская 

складчатая область. XI – раннегерцинские складчатые зоны: 25- Атбашинская; XII – 

среднегерцинские складчатые зоны: 28- Аксайская, 29- Джангиджерская; XIII – 

позднегерцинские складчатые зоны: 32- Кокшаальская, 33- Майдантагская. Мезо-

кайнозойские структурные элементы: XVII – альпийские межгорные впадины; XVIII – 

глубинные разломы: I – «Важнейшая структурная линия Тянь-Шаня», разделяющая 

структуры Северного и Срединного Тянь-Шаня, II- Атбаши-Инылчекский разлом, 

разделяющий герцинские структуры Срединного и Южного Тянь-Шаня. 

 

Крупные широкие межгорные впадины Аксайская (52), Атбашинская (48), Алабуга-

Нарынская (38), Джумгальская (18), Сонкельская (24), Кочкорская (9) представляют собой 

асимметричные синклинали, крутые крылья которых оборваны крупными новейшими 

разломами (рисунок 2). Помимо перечисленных, относительно изометричных широких 

впадин, здесь выделяются и узкие, протяжённые впадины (Минкуш-Кокомеренская (20, 

21), Тюлекская (27), Каракуджурская (28), Ойгаинская (17), Кызылойская (16) и др.), 
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представляющие собой новейшие рамповые грабен-синклинали, зажатые между 

ограничивающими их надвигами [2-8,10].  

 

 
 

Рисунок 2. Геологические профили через границы впадин и поднятий: а- Суусамырская 

впадина; б-Джумгальская впадина; в-Кочкорская впадина по данным [4]; г- южный борт 

Кочкорской впадины вдоль р. Джоонарык; д- южный борт Тогуз-Тороуской впадины; ж- 

южный борт Атбашинской впадины вдоль руч. Сарыбулак [10]. 

 

Изучение активных разломов показывает, что активные надвиги и взбросы весьма 

изменчивы по простиранию. Перечень активных разломов [13], генерирующих 

землетрясения, на территории Нарынской области приведены в таблица 2 и на рисунок  3. 

Например, в Нарынской впадине наибольшей активностью отличается Центрально-

Нарынской разлом (XXVI), протягивающийся вдоль долины р. Нарын (примерно 60 км от 

района аила Джалгызтерек на западе до слияния рек Большой и Малый Нарын на востоке), 

при этом величина вертикального смещения в районе р. Чет-Нура составляет более 10 м, а 

в районе долины р. Баш-Нура, красноцветные отложения неогена взброшены не менее чем 

на 30 - 40 м на аллювиальные галечники. Амплитуда вертикального перемещения 

палеозойского фундамента по этому разлому оценивается от 400–600 до 1200 м за весь 

неотектонический этап [1, 6, 7].  

Результаты специального детального изучения скоростных характеристик активных 

разломов, секущих Кочкорскую, Каракуджурскую, Нарынскую и Западно-Аксайскую 

межгорные впадины, показывают, (см. таблица 3), что наивысшая скорость смещения по 

падению в позднеплейстоцен-голоценовое время происходит по Акчопскому разлому (IV) 

(3.1+1.6/-0.7мм/год) и Каракуджурскому разлому (XIV) (не менее 2.4 мм/год) в Кочкорской 

впадине и  по Кажыртинскому разлому (XXV) (р. Кажырты, зап. берег) 2.2+0.4/-0.3 мм/год 

в Нарынской впадине. Наименьшее сжатие характерно для Западно-Аксайской межгорной 
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впадине, где по Северо-Кыркунгейскому (XXXXI) разлому в голоценовое время скорость 

смещения составляет 0.1+1.1/-0.07 мм/год [13-14].  

 

Таблица 1- Перечень глыбово-складчатых структур на территории Нарынской области. 

 

 
 

Таблица 2 - Перечень активных разломов на территории Нарынской области. 
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Рисунок 3. Активные разломы, глыбово-складчатые структуры и линии разрезов (А-А1, В-

В1, С-С1) на территории Нарынской области. В качестве основы - ЦМР, SRTM (разрешение 

30 м). 

 
 

Рисунок 4. Геоморфологические поперечные разрезы через структуры изучаемого региона 

по линии А-А1, В-В1, С-С1. 
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Таблица 3 - Количественные характеристики активных разломов. 

 
№
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±
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0
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0
.0

3
 

 

3. Центрально-

Нарынский 
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1
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3
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9. Южно-

Кыркунгейский 

(р. Богашты-

Кашкасу, 

левостр. сдвиг ~ 

2 м)    3
0
-7

0
Ю

 

  4
0
 -

 7
5
 

  1
4
1
±

1
7

 

  0
.2

+
0
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0
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0
 

  ~
1
 

     2
.4

 

  C
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p
b
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l 
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,a

l,
, 
2
0
1
9
 

 

О возникновении в пределах Нарынской области сильных палеоземлетрясений в 

позднем плейстоцене и голоцене свидетельствуют многочисленные 

палеосейсмодислокации разных типов, в том числе разрывы со значительными 

амплитудами смещений за позднечетвертичное время и крупные скальные оползни, 

которые с большой вероятностью могли образоваться при сильных землетрясениях 

прошлого (рисунок 5) [6, 12–22]. 

 
Рисунок 5. Гипсометрическая карта высот рельефа с активными разломами, крупными 

скальными оползнями и палеоземлетрясениями на территории Нарынской области. 

 

Хронология палеоземлетрясений, полученные по методу «тренчинга» [12-20], и их 

распределение по времени на протяжении голоцена отображены в пространственно-

временной диаграмме (рисунок 6). Анализ и сопоставления абсолютных возрастов 

позволило нам выявить 11 палеосейсмических событий во второй половине голоцена на 

территории Нарынской области. Повторяемость сильных палеоземлетрясений вдоль зоны 

активных разломов составляют: по Срединно-Нарынскому около 1500 лет, по Южно-
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Кочкорскому около 1500 лет, по Каракужурскому около 2000 лет. Распределение 

палеоземлетрясений во времени имеют явную выраженность сейсмической активности в 

интервале 3600–2300 лет назад и 1400–700 лет назад в Нарынской и Кочкорской впадинах. 

 

 
 

Рисунок 6. Пространственно-временная диаграмма возрастов крупнейших 

палеоземлетрясений на территории Нарынской области в зонах активных разломов: Южно-

Кочкорской, Каракуджурской, Срединно-Нарынской, Нуратооский, Ойнокжарский и 

Кавактоо-Суукдобонский за голоценовое время. Абсолютные возраста, полученные 

радиоуглеродным и термолюминесцентным методами, нанесены в виде прямоугольников. 

Их размеры отражают временные рамки палеоземлетрясений, ограниченные самым 

древним минимальным и самым молодым максимальным граничными возрастами.  

 

Таким образом, проведённый анализ показывает, что Нарынская область, которая 

традиционно считается сейсмически слабоактивной, в недавнем прошлом подвергалась 

воздействию сильнейших сейсмических событий с вероятностной магнитудой М ≥ 7.0.  
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