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Аннотация. Проведенные палеосейсмогеологические исследования в пределах двух 
представительных сегментов складчатых систем Алтайского подвижного пояса (на 
Горном и на Монгольском Алтае) позволяют утверждать, что в пределах изученных 
регионов в обоих случаях обнаружены первичные сейсмодислокации (сейсморазрывы) 
древних исторических и доисторических сильнейших землетрясений. По оценке ам-
плитуды одноактных сейсмогенных смещений с учетом существенной сдвиговой со-
ставляющей магнитуда этих древних событий в первом районе составляла примерно 
7.5 (амплитуда взбросовых и сбросовых смещений 0.5–1.6 м, а сдвиговых – более 
1.5 м). Период повторяемости в среднем составил 1400 лет между землетрясениями с 
магнитудой около 7.0 и 2100 лет между событиями с магнитудой около 7.5. В западной 
части Монгольского Алтая взбросовые смещения по разрывам достигали 2 м, что соот-
ветствует магнитуде породившего их землетрясения около 8.0 (по аналогии с Фуюнь-
ским землетрясением 1931 г.). В то же время период повторения сильнейших землетря-
сений в пределах Монгольского Алтая больше такового для Горного Алтая – около 
3000 лет. Это можно объяснить бóльшими значениями магнитуды максимальных по 
силе землетрясений для западной части Монгольского Алтая. Можно также сделать за-
ключение, что сейсмический режим Горного и Монгольского Алтая оставался практи-
чески неизменным на протяжении почти всего голоцена. 
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