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Описаны параметры и инструментальные данные регистрации сильного землетрясения Цзинхе 8 августа 2017 

года, а также геологическая среда и сейсмотектоническая обстановка района эпицентра. Приведены триггерные 

эффекты для инициирования землетрясения, связанные с динамичным изменением погодно-климатических 

условий в высокогорном районе, повлекшим быстрый рост избыточной массы геологической среды после 

сильных ливней и больших снегопадов, а также с усиленным действием лунно-солнечных приливообразующих 

сил на сейсмогенную структуру с избыточной массой геологической среды в дни полнолуния.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Эпицентр землетрясения Цзинхе находился на 

территории Китая в Синьцзян-Уйгурском автоном-

ном районе на хребте Боро-Хоро в непосредственной 

близости от границ Казахстана. Эпицентр землетря-

сения Цзинхе был приурочен к высокогорной ледни-

ковой части хребта Боро-Хоро, являющегося частью 

Тянь-Шанской горной системы и примыкающего к 

Джунгарскому Алатау с ЮВ стороны. Сильные зем-

летрясения из этого района необходимо учитывать 

при анализе сейсмической опасности для ответствен-

ных и атомных объектов Юго-Восточного и Восточ-

ного Казахстана. Землетрясение Цзинхе интересно 

также тем, что произошло практически сразу после 

более сильного Сычуаньского землетрясения, эпи-

центр которого также находился в Китае в высоко-

горной ледниковой части на востоке Тибетского пла-

то в 2200 км на ЮВ. 

Средства массовой информации сообщали в сре-

ду 9 августа 2017 года, что в западных регионах Ки-

тая за последние сутки с разницей в 10 часов про-

изошли два мощных разрушительных землетрясе-

ния. Первое землетрясение магнитудой 7 произошло 

в провинции Сычуань во вторник вечером в 21.19 по 

местному времени (13.19 по времени UTC). Очаг зе-

млетрясения залегал на глубине 20 километров. Го-

ристая местность и большое скопление людей приве-

ли к 19 жертвам и почти 300 пострадавшим. За сутки 

было зафиксировано более 400 толчков малой магни-

туды [1]. Второе землетрясение магнитудой 6,6 про-

изошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в 

среду утром в 07.27 по местному времени (по време-

ни UTC во вторник в 23.27). Очаг землетрясения за-

легал на глубине 11 километров. За ним последовал 

еще ряд сильных подземных толчков, магнитуда ко-

торых превышала 4,5. Несмотря на несколько силь-

ных афтершоков, жертв в этом случае удалось избе-

жать благодаря тому, что эта местность плохо заселе-

на. Число пострадавших составило 34 человека. В ре-

зультате подземных толчков были разрушены 142 до-

ма и повреждены еще 1060 жилых строений [2]. 

Несомненно, эти два сильных землетрясения свя-

заны близкими условиями и причинами, так как на-

ходятся в высокогорных районах Западного Китая, 

которые постоянно обладают громадной избыточной 

массой возвышенных частей земной поверхности и 

которые несут дополнительную снеговую и леднико-

вую нагрузку, более подверженную изменениям в пе-

риоды динамично меняющихся погодно-климатиче-

ских условий. Гравитационный фактор влияния из-

быточных масс геологической среды на напряженно-

деформированное состояние глубинных недр под 

действием лунно-солнечных приливообразующих 

сил и атмосферных процессов определяет сейсмич-

ность высокогорных районов и задействован во всех 

триггерных эффектах, инициирующих сильные зем-

летрясения. 

Действие лунно-солнечных приливообразующих 

сил, атмосферные процессы, включающие действие 

солнечной активности на магнитосферу и саму атмо-

сферу через протонные потоки, изменение погодно-

климатических условий, влекущих изменение атмо-

сферного давления и выпадение большого количест-

ва осадков, их сезонность, а также сезонный характер 

вращения Земли по солнечной орбите с изменением 

скорости вращения Земли относятся к экзогенным 

геодинамическим процессам. Роль экзогенных гео-

динамических процессов в формировании напряжен-

ного состояния внутриконтинентальных орогенов, 

представленных высокогорными районами, подтвер-

ждается во многих исследовательских работах [3–8]. 

Так в работе Адушкина В.В. и Спивака А.А. [3] 

отмечено, что гравитационное взаимодействие в сис-

теме Земля-Луна-Солнце является одним из важней-

ших факторов, определяющих динамические процес-

сы в недрах Земли и ее оболочках-геосферах. Посто-
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янно присутствующее воздействие Луны и Солнца на 

земную кору, следствием которого является твердый 

прилив, определяет не только механику ее деформи-

рования, преобразование вещества, но также режимы 

геофизических полей и интенсивность межгеосфер-

ных взаимодействий на границе земная кора/атмо-

сфера. Приливная волна деформации может оказы-

вать влияние на процессы, связанные, в частности, с 

подготовкой землетрясений. Помимо лунно-солнеч-

ного прилива на деформацию земной поверхности и 

прилегающих к ней участков земной коры оказывают 

влияние барические вариации в атмосфере. 

В работе Ребецкого Ю.Л., Мягкова Д.С. [4] отме-

чена основная роль экзогенных геодинамических 

процессов в формировании напряженного состояния 

внутриконтинентальных орогенов. До настоящего 

времени ошибочно считается, что повышенный уро-

вень напряжений горизонтального сжатия в районах 

внутриконтинентальных орогенов обусловлен дви-

жениями литосферных плит, например, напряжения 

Алтая вызываются давлением со стороны Индийской 

плиты, расположенной на удалении в несколько ты-

сяч километров. Эти архаичные взгляды базируются 

на давно сформулированных представлениях на ге-

незис сил, определяющих движение литосферных 

плит. Но современные сейсмологические, геофизиче-

ские и тектонофизические данные противоречат этим 

взглядам. Процессы формирования поля напряжений 

внутриконтинентальных орогенов связаны с текто-

никой и глубинной геодинамикой этих регионов, а не 

с дальнодействующими процессами. 

В нашей статье особое внимание акцентируется 

на изменение погодно-климатических условий в сто-

рону аномального увеличения количества атмосфер-

ных осадков, как на один из основных триггеров для 

инициирования сильных землетрясений. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Землетрясение Цзинхе произошло в районе, нахо-

дящемся с внешней юго-восточной стороны сети 

сейсмических станций ИГИ НЯЦ РК. Ближайшими к 

эпицентру были сейсмическая группа «Маканчи» и 

трехкомпонентная станция «Подгорная» (рисунок 1). 

Параметры землетрясения были определены 

сразу несколькими глобальными сейсмологическими 

центрами и показали довольно высокую сходимость 

данных по местонахождению эпицентра и времени 

землетрясения. Глубина очага – разница от 10 до 

20 км, а магнитуда от 5,8 до 6,5 и 7,1 (таблица 1). 

Землетрясение Цзинхе 08.08.2017 с магнитудой 7 

также было зарегистрировано станциями сильных 

движений Маканчи (MAKZ) и Курчатов (KURK), на-

ходящихся на территории Восточного Казахстана.

 

– IDC; – ГСРАН; – BJI; – NEIC; – KNDC; – ISC 

Рисунок 1. Схема расположения сейсмических станций ИГИ НЯЦ РК ( ) и эпицентра землетрясения  

Цзинхе () 8 августа 2017 года по данным разных глобальных сейсмических сетей 
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Таблица 1. Параметры землетрясения Цзинхе 08.08.2017 по оперативным данным разных глобальных сейсмических сетей 

Автор Дата Время Широта Долгота Глубина mb K Описание 

IDC 2017.08.08 23:27:49.54 44,2618 82,8436  5,8  Вена 

ГС РАН 2017.08.08 23:27:49.5 44,303 82,884 10 6,5  Россия (MOS) 

BJI 2017.08.08 23:27:52 44,27 82,89 11 5,8  Китай 

NEIC 2017.08.08 23:27:53.08 44,3023 82,8317 20 6,3  США 

KNDC 2017.08.08 23:27:54.73 44,340427 82,537425  7,1 16,2 Казахстан (NNC) 

ISC 2017.08.08 23:27:52.27 44,3207 82,8287 14,9 6,3  Англия 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА 

И СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

ЭПИЦЕНТРА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЦЗИНХЕ 

Хребет Боро-Хоро – часть Тянь-Шанской горной 

системы, служащая водоразделом Джунгарского и 

Илийского бассейнов. Большая часть хребта распо-

ложена на территории Синьцзян-Уйгурского авто-

номного района в Китае, крайние западные отроги 

(горы Токсанбай) заходят на территорию Казахстана 

(рисунок 1). Хребет выделяется своими отвесными 

стенами, резко расчленённым гребнем, дикими, не-

доступными ущельями, крупными предгорьями, оби-

лием влаги и крайним однообразием его флоры. 

Очень крутой гребень Боро-Хоро изрезан ущельями 

и почти лишен всякой растительности. Но ниже, или 

там, где не слишком крутой склон, появляется ель, 

которая сплошными непроходимыми зарослями оде-

вает Боро-Хоро от гребня до самой подошвы. 

В западной части хребта располагается горное 

озеро Сайрам-Нур. Длина хребта составляет поряд-

ка 250 км, максимальная высота достигает 4 500 м, 

благодаря чему в восточной, наиболее возвышен-
ной его части наблюдается оледенение альпийско-

го типа (насчитывается около 50 ледников), снег ле-

жит здесь значительными массами. Поднятие хреб-

та началось 2,5 млн лет назад и происходит по на-

стоящее время [9]. Хребет сложен породами палео-

зойского возраста, представляющих собой вулкано-

генно-терригенные образования, местами пронизан-

ные плутонами гранитоидов. 

К север-северо-востоку от хребта Боро-Хоро рас-

полагается Джунгарская впадина, точнее её западная 

наиболее пониженная часть с бессточным озером 

Эби-Нур. Джунгарская впадина выполнена 15-кило-

метровой толщей верхнепалеозойских и более моло-

дых отложений, представляющих собой преимуще-

ственно терригенные и вулканогенно-терригенные 

образования. На неотектоническом этапе деформа-

ции и поднятия выразились в надвигании Южно-

Джунгарской системы (в исследуемом районе явля-

ющейся продолжением Южно-Тяньшанской систе-

мы в лице хребта Боро-Хоро – примечание авторов) 

на Джунгарскую впадинную систему [10]. 

Исходя из вышеприведенных геоморфологичес-

ких данных и данных неотектоники можно выделить 

сейсмогенную структуру первого порядка в пределах 

участка, включающего наиболее возвышенную вос-

точную часть хребта Боро-Хоро с прилегающими 

сейсмоактивными разломами, где могут происходить 

сильные землетрясения взбросового типа. Такая 

сейсмогенная структура включает наибольшую из-

быточную массу геологической среды, которая под 

периодическим действием лунно-солнечных прили-

вообразующих сил может постоянно дестабилизиро-

вать здесь недра на глубине, приводя их в напряжён-

но-деформированное состояние с последующим ра-

зогревом и вертикальными подвижками по активным 

разломам. 

На рисунке 2 приведена тектоническая схема рай-

она эпицентра землетрясения Цзинхе. Тектонические 

нарушения представлены активными разломами пре-

имущественно северо-западного направления согла-

сно простиранию пород, а также поперечными разло-

мами северо-восточного направления, разбивающие 

хребет на отдельные блоки. В районе эпицентра зем-

летрясения Цзинхе 2017.08.08 наблюдаются полу-

кольцевые разломы, опоясывающие, по-видимому, 

вулканно-плутоническую структуру. Белым конту-

ром с вертикальной штриховкой показано местопо-

ложение выделенной сейсмогенной структуры. 

РОЛЬ ТРИГГЕРНЫХ ЭФФЕКТОВ В ИНИЦИИРО-

ВАНИИ СИЛЬНОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЦЗИНХЕ 

Избыточная масса геологической среды восточ-

ной высокогорной части хребта Боро-Хоро, создан-

ная возвышенными массивами горных пород, а также 

ледниками и уплотнённой снежной массой (фир-

нами) над ними, хорошо отмечается на гравиметри-

ческой карте существенной аномалией силы тяжести 

в свободном воздухе. Эта поверхностная избыточная 

масса геологической среды является относительно 

стабильной и за счёт периодических лунно-солнеч-

ных приливообразующих сил может постоянно дей-

ствовать на глубинные породы, увеличивая их 

напряжённо-деформированное состояние [11]. И ко-

гда в недрах Земли скапливается достаточное напря-

жение для подвижки блока пород, время 

возникновения землетрясения чаще всего прибли-

жают и определяют триггерные эффекты. 
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тектонические разломы;  контур сейсмогенной структуры;  эпицентр землетрясения Цзинхе 

Рисунок 2. Тектоническая схема района эпицентра землетрясения Цзинхе с местоположением  

сейсмогенной структуры (белый контур) в восточной высокогорной части хребта Боро-Хоро 

Скорое приближение времени возникновения зе-

млетрясения может быть вызвано быстрым увеличе-

нием дополнительной избыточной массы геологиче-

ской среды. Например, при резком изменении погод-

но-климатических условий в определённых районах 

(особенно в высокогорной области) динамичный 

рост избыточной массы геологической среды проис-

ходит при сильных ливнях и больших снегопадах. 

При этом, ливневые осадки большей частью сразу 

скатываются по склонам вниз и могут скапливаться в 

пределах горных котловин или межгорных впадин в 

бессточных озёрах. Увеличение количества осадков 

в течение года обуславливает увеличение объёмов 

бессточных озёр. На космических снимках 2015–

2017 годов было видно, что площадь ранее обмелев-

шего бессточного озера Эби-Нур севернее посёлка 

Цзинхе значительно увеличилась из-за летних ливне-

вых дождей сначала в 2016, затем в 2017 году. Выше 

снеговой линии на высоте более 3800-4000 м осадки 

выпадают в виде снега и могут накапливаться даже 

за очень короткое время в очень больших объёмах. 

Увеличение количества осадков благоприятно сказы-

вается на сохранении и даже росте ледников высоко-

горной Азии. Ледники в северо-восточных хребтах 

Тянь-Шаня получают осадки как зимой с преоблада-

нием их приноса с западными ветрами, так и летом с 

преобладанием летних юго-восточных муссонов. Ис-

следователи ледников высокогорной Азии обнару-

жили, что центральные части хребта Боро-Хоро на 

более высоких высотах получают на 50 % больше 

летних осадков по сравнению с остальной частью 

хребта [12]. 

В введении отмечалось, что сильное землетрясе-

ние Цзинхе на хребте Боро-Хоро произошло практи-

чески сразу после более сильного Сычуаньского зем-

летрясения, эпицентр которого также находился в 

Китае в 2200 км на ЮВ в высокогорной части на вос-

токе Тибетского плато (рисунок 3). 

По данным гидрометцентра России за 2017 год в 

западных районах Китая (рисунок 4) осадков выпало 

больше нормы в полтора раза [13]. По всей видимо-

сти, в высокогорной области восточной части хребта 

Боро-Хоро в результате аномального выпадения 

осадков в виде снега значительно увеличилась пло-

щадь снежного покрова с накоплением большой мас-

сы фирна (уплотнённого и перекристаллизованного 

снега) с плотностью до 0,6 г/см3. 

Триггерную связь землетрясений с увеличением ат-

мосферных осадков можно отнести и к Сычуанскому 

землетрясению, так как накануне там прошли обильные 

ливневые дожди [14], которые в высокогорных районах 

естественно проявлялись сильными снегопадами. Сы-

чуанское землетрясение, произошедшее 8 августа в Ки-

тае, было спрогнозировано российскими учеными. Об 

этом сообщил РИА Новости геофизик, руководитель 

лаборатории прогнозов и землетрясений Российского 

государственного гидрометеорологического универси-

тета (РГГМУ) Виктор Боков. «Это землетрясение мы 

предсказали за двое суток, было видно, что это про-

изойдет. Теперь наблюдаем за соседними странами, 

чтобы предупредить. Отслеживаем там атмосфер-

ные условия [7]. Думаю, больше не будет сильных тол-

чков, потому что те условия, которые инициируют зем-

летрясение, уже закончились.», − прокомментировал 

Виктор Боков в эфире радио Sputnik [15]. 

https://geocenter.info/new/silnye-livni--v-kitae-vyzvali-navodnenie-avgust-2017-goda
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Рисунок 3. Ледники высокогорной Азии [12] с эпицентрами землетрясений Цзинхе ()  

и Сычуаньского (⚫), произошедших 8 августа (по времени UTC) 2017 года 

 

Рисунок 4. Карта аномалий сумм осадков за 2017г. в % от годовой нормы [13] с эпицентрами  

землетрясений Цзинхе () и Сычуаньского (⚫) 
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Рисунок 5. Фазы луны в августе 2017года [16] 

Таким образом, увеличение количества атмосфер-

ных осадков в районе хребта Боро-Хоро в течение го-

да и особенно в начале августа накануне землетрясе-

ния повлекло быстрый рост добавочной избыточной 

массы геологической среды и последующее увеличе-

ние напряжённо-деформированного состояния по-

род, что послужило первым и главным триггером для 

инициирования землетрясения Цзинхе 8 августа 2017 

года. 

Часто заключительным триггером для землетря-

сения может послужить усиленное действие лунно-

солнечных приливообразующих сил на сейсмоген-

ные структуры с избыточной массой геологической 

среды в дни новолуния и полнолуния. Именно этот 

триггерный эффект полнолуния, как заключитель-

ный, скорее всего, сработал и для обоих землетрясе-

ний 8 августа 2017 года (рисунок 5). 

Также возможно и то, что чуть более раннее Сы-

чуанское землетрясение, эпицентр которого нахо-

дился к юго-востоку в 2200 км, послужило триггером 

для землетрясения Цзинхе. В литературе хорошо из-

вестны примеры триггерных воздействий на земле-

трясения, вызываемые упругой волной от удаленных 

сейсмических событий [3, 8]. Такие явления дистан-

ционного инициирования деформационных процес-

сов, связанных с прохождением цуга поверхностных 

сейсмических волн (волны Релея) на расстоянии до 

4000 км от эпицентров сильных землетрясений, при-

водили к увеличению уровня сейсмичности и иници-

ированию ощутимых землетрясений в других рай-

онах. 

ОБСУЖДЕНИЕ ДАННЫХ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Как отмечалось выше, высокогорная часть хребта 

Боро-Хоро вместе с ледниками и фирнами представ-

ляет собой существенную избыточную массу. В оп-

ределённых местах, где с поверхности уже существу-

ет достаточно большая избыточная масса (нагрузка) 

в виде возвышенного горного массива, на глубине 

подстилающие породы переходят в напряжённо-де-

формированное состояние с постоянно растущим вы-

пирающим напряжением за счёт действия внешних 

лунно-солнечных приливообразующих сил, которые 

периодически приподнимают и опускают поверхно-

стную избыточную массу (превращая её в динамиче-

скую нагрузку с растяжением и сжатием нижележа-

щих пород). При этом напряжённо-деформированное 

состояние пород на глубине с постоянным наличием 

рассолов и флюидов достигается за счёт протекаю-

щего процесса кристаллизации и перекристаллиза-

ции пород в момент их растяжения. Этот процесс но-

сит экзотермический характер, т.е. идёт с выделени-

ем тепла. В таких местах чаще всего и возникают го-

рячие плюмы и наблюдается разуплотнение пород с 

полями или зонами поглощения поперечных сейсми-

ческих волн. Процесс кристаллизации и перекристал-

лизации приводит к расширению блоков пород c уве-

личением в них давления внутренних сил во все сто-

роны (кристаллизационное давление). Но, так как со-

седние пространства снизу и с боков заняты другими 

блоками пород, то остаётся одно направление вверх, 

куда может сброситься скопившееся упругое напря-

жение с приподниманием вышележащей толщи по-

род. Естественно, когда скопившееся напряжение 

превысит предел прочности пород и силы трения ме-

жду блоками пород в разломной зоне, может возник-

нуть землетрясение [17]. Часто весь процесс усиле-

ния напряжённо-деформированного состояния пород 

на глубине ускоряется за счёт триггерных эффектов, 

при которых происходит ускоренный рост припо-

верхностной избыточной массы геологической сре-

ды и дополнительное максимальное оттягивание зем-

ной коры (а также верхней мантии) от ядерной части 

Земли. 

Аномальные изменения погодно-климатических 

условий, особенно в части обильного выпадения 

осадков, могут представлять собой самый сущест-

венный триггерный фактор для вызова сильных зем-

летрясений. При резком изменении погодно-клима-

тических условий в определённых районах (особенно 

в высокогорной области) динамичный рост избыточ-

ной массы геологической среды происходит при 

сильных ливнях и больших снегопадах. Уже с исто-

рических времён при описании районов сильных зе-

млетрясений отмечался этот фактор обильного выпа-

дения осадков в виде ливневых дождей и снегопадов 

накануне землетрясения. Такие факторы отмечены в 

работе Никонова А.А., Нечаева С.Ю., Флей-

фель Л.Д., исследовавших по летописным источни-

кам и архивным данным сейсмичность Алтайского 

региона во второй половине XVIII века. Например, 

перед сильным землетрясением 29 января 1765 года 

на Иртышской оборонительной линии – «Генваря 28-

го пополудни с 4-го часу з западной стороны сильной 

ветреной с снежною метелью погоды во всю ночь на 

29-е число, пополуночи 7-го часа в четвертой минуте 
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было земли трясение, от коего все как казенное, так 

и партикулярное строение зданием колеблемо, и жи-

телям был немалой ужас». А при сильном Шангин-

ском землетрясении 10 июля 1786 года упомянуто о 

сильных дождях 8–14 июля [18]. 

Последнее катастрофическое Чуйское землетря-

сение 2003.09.27 в высокогорной части Горного Ал-

тая также вызвано изменением погодно-климатичес-

ких условий в аномально холодный и чрезвычайно 

дождливый 2003 год для Центральной Азии, когда 

кое где в некоторые месяцы выпадало от 5-ти до 10-

ти норм осадков. Накануне землетрясения по метео-

данным станции г. Риддер в Горный Алтай с 

11.09.2003 пришла сплошная облачность с периоди-

ческими осадками в виде дождя и снега. В высоко-

горной части быстро растущая дополнительная избы-

точная масса снежного покрова могла сильно повли-

ять на глубинные недра земной коры, увеличив их на-

пряжённо-деформированное состояние и приведя их 

к критической дестабилизации. И в дни новолуния 

27.09.2003 в районе Чуйского хребта в 11:33:25.1 

GMT времени (17:33:25.1 местного) произошло силь-

ное землетрясение с магнитудой до 7. В 18:52:46.1 

GMT был мощный афтершок. А выпадение снега не 

прекращалось и через четыре дня 1.10 2003 землетря-

сение повторилось [19]. 

В северной высокогорной части Тянь-Шаня хоро-

шо известные катастрофические землетрясения нака-

нуне и в начале 20 века также, по всей видимости, 

были вызваны аномальными погодно-климатически-

ми условиями. Так Верненское землетрясение 

1887.06.08 произошло в холодный, богатый осадками 

1887 год, когда уже «…в апреле почвенная вода в ни-

жней части города выступала на поверхность земли, 

затопив подвалы и нижние этажи домов…» [20]. 

А непосредственно перед землетрясением прошли 

ливни [21], которые в высокогорной области, по всей 

видимости, отразились обильными снегопадами.  

Само Верненское землетрясение произошло на вто-

рой день после полнолуния. 

Кеминское землетрясение 1911.01.03 произошло 

в аномально холодную зиму 1910/1911 годов с обиль-

ными снегопадами во всех странах северного полу-

шария Земли. Так газеты того времени писали, что 

самая лютая зима в Крыму была в 1911 году [22]. 

В Абхазии большой снег начался в ночь с 3 на 4 ян-

варя 1911 года … снег шел с небольшими перерыва-

ми двадцать дней до 23 января [23]. А на всей Евро-

пейской части России в 1911 году температура в те-

чение месяца держалась на отметке −40. В северных 

районах страны ртутный столбик опускался до 

−55 °С. … Зима 1911 года известна также тем, что 

лютых морозов не выдержал и замерз даже Ниагар-

ский водопад [24]. На Кубани самой снежной можно 

считать зиму 1910–1911 года, когда в регионе снеж-

ный покров доходил до четырёх метров, а морозы до-

стигали минус 25 градусов [25]. Так как основные 

осадки в районы Северного Тянь-Шаня поступают с 

западными ветрами, то и там, по всей видимости, бы-

ла снежная и холодная зима. Само Кеминское земле-

трясение произошло на третий день после новолу-

ния. 

Большая часть сильных землетрясений происхо-

дит в дни сизигий – новолуния или полнолуния и бли-

зкие к ним дни, когда Луна, Земля и Солнце стремят-

ся выстроиться на одной прямой. В эти дни наблюда-

ется наибольшее гравитационное воздействие прили-

вообразующих сил Луны и Солнца на внутренние 

оболочки тела Земли с максимальным оттягиванием 

их от ядерной части. Такие дни чаще всего являются 

заключительным триггером для вызова (срабатыва-

ния) землетрясения, когда напряжённо-деформиро-

ванное состояние пород на глубине приближается к 

критическому. 
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2017 ЖЫЛДЫҢ 8 ТАМЫЗЫНДА БОРО-ХОРО ЖОТАСЫНДА (ҚЫТАЙ) ҚАТТЫ  

ЦЗИНХЕ ЖЕР СІЛКІНІСІН БАСТАУДАҒЫ ТРИГГЕР ӘСЕРЛЕРІНІҢ РӨЛІ 

А. Е. Великанов 

ҚР ҰЯО РМК «Геофизикалық зерттеулер институты» филиалы, Курчатов, Қазақстан 

* Байланыс үшін E-mail: aevelikanov@mail.ru 

2017 жылғы 8 тамыздағы Цзиньхе жер сілкінісін тіркеудің параметрлері мен аспаптық деректері, сондай-ақ 

эпицентр аймағының геологиялық ортасы мен сейсмотектоникалық жағдайы сипатталған. Биік таулы аймақтағы 

ауа-райының климаттық жағдайларының динамикалық өзгеруіне байланысты жер сілкінісін бастау үшін триггер 

әсерлері келтірілген, бұл қатты нөсер мен үлкен қардан кейін геологиялық ортаның артық массасының тез өсуіне, 

сондай-ақ толық ай күндерінде геологиялық ортаның артық массасы бар сейсмогендік құрылымға ай-күн толқын 

түзуші күштердің күшеюіне әкелді. 

Түйін сөздер: жер сілкінісінің эпицентрі, сейсмикалық, геологиялық ортаның артық массасы, ауырлық күшінің 

ауытқуы, белсенді ақаулар, сейсмогендік құрылым, триггер әсерлері, ауа-райы-климаттық жағдайлар, ай-күн 

толқын түзуші күштер. 
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THE ROLE OF TRIGGER EFFECTS IN THE INITIATION OF THE STRONG JINGHE  

EARTHQUAKE ON AUGUST 8, 2017 ON THE BORO-HORO RIDGE (CHINA) 

А. Е. Velikanov 

RSE NNC RK Branch “Institute of Geophysical Research”, Kurchatov, Kazakhstan 

* E-mail for contacts: aevelikanov@mail.ru 

The parameters and instrumental data of the registration of the strong Jinhe earthquake on August 8, 2017, as well as the 

geological environment and seismotectonic situation of the epicenter area are described. The trigger effects for the 

initiation of an earthquake associated with a dynamic change in weather and climatic conditions in a high-altitude area, 

which led to a rapid increase in the excess mass of the geological environment after heavy rains and heavy snowfalls, as 

well as with the increased effect of lunar-solar tidal forces on the seismogenic structure with an excess mass of the 

geological environment during the days of the full moon.  

Keywords: earthquake epicenter, seismicity, excess mass of the geological environment, gravity anomaly, active faults, 

seismogenic structure, trigger effects, weather and climatic conditions, lunar-solar tidal forces. 

 

 




