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Секция 1.3 Ғарыш техникасы мен технологиялар саласындағы заманауи мәселелері 
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ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Абилова Айдана Арсланқызы 

aidanaarslankyzy@gmail.com 

Магистрант 1 курса кафедры «Космическая техника и технологии» ЕНУ им.Л.Н.Гумилёва, 

Астана, Казахстан 

Научный руководитель – Жакупова Альмира Ерсаиновна 

 

Аннотация: Данное исследование посвящено визуализации сейсмической активности 

в Японии в 2024 году с использованием программного обеспечения QGIS. В работе 

рассматриваются методы и инструменты анализа данных о землетрясениях и их отображения 

на карте. Также описываются основные этапы обработки данных, включая сбор и 

предварительную обработку данных, а также выбор подходящих географических данных и 

создание пространственных визуализаций на основе анализа. Полученные результаты 

подчеркивают важность геопространственного анализа для понимания и визуализации 

геологических явлений и их воздействия на окружающую среду и общество. 

Ключевые слова: сейсмическая активность, Япония, визуализация, QGIS, 

пространственный анализ, интерполяция 

 

Землетрясения считаются одним из самых разрушительных и опасных природных 

явлений, способных принести серьезный ущерб как людям, так и инфраструктуре. 

Сейсмическая активность в Японии 1 января 2024 года подчеркнула важность оценки и 

визуализации сейсмической активности с использованием методов пространственного 

анализа, основанных на данных дистанционного зондирования Земли[1]. Для более 

детального анализа сейсмической опасности необходимо провести геопространственный 

анализ исследуемой территории [2]. Применение пространственного анализа данных об этих 

землетрясениях играет ключевую роль в понимании их характеристик, распределения и 

последствий. Этот аналитический метод позволяет выявить географические зоны с 

повышенной активностью или риском; оценить риски и уязвимость территории; 

интегрировать данные о землетрясениях с другими географическими данными, что 

обогащает анализ и способствует более глубокому пониманию изучаемого явления [3]. 

В данной работе будет осуществлен пространственный анализ землетрясений, 

произошедших в Японии в 2024 году, с применением современных инструментов 

географической информационной системы (ГИС). Основная цель анализа заключается в 

углублении понимания природы землетрясений в Японии и способствовании разработке 

эффективных мер для их прогнозирования.  

Причины землетрясений подразделяются на природные и техногенные. К природным 

причинам относятся тектонические, вулканические и связанные с обвалами землетрясения; к 

техногенным причинам относятся землетрясения, вызванные взрывами [4]. 

Сейсмотектоническое положение Японии и процесс формирования сейсмической 

активности в регионе обусловлены тектоническими движениями 4-х литосферных плит – 

Евразийской на западе, Тихоокенской на востоке, Филиппинской на юге и Северо-

Американской на севере. Такие условия предполагают риск землетрясений по всей 

территории Японии (рисунок 1) [5]. 
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Рисунок 1. Строение литосферных плит в зоне Японского архипелага 

 

Во второй половине дня 1 января 2024 года по местному времени в 88 километрах от 

Тоямы произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7.5 баллов. Причиной такой 

сейсмической активности являлось интенсивное давление Евразийской и Северо-

Американской литосферных плит. В последующем Геологическая служба США (далее - 

USGS) указала на потенциальный риск цунами после этого землетрясения. 

Данные об основных толчках за период представлены в таблице 1 «Данные USGS». 

 

Таблица 1«Данные USGS» 

Дата Время UTC Магнитуда 

(балл) 

Глубина 

(км) 

Координаты 

01-01-2024 07:06:05 5.8 10 37°29'34"N 

137°14'47"E 

01-01-2024 07:10:09 7.5 10 37°29'16"N 

137°16'16"E. 

01-01-2024 07:18:41 6.2 10 37°11'22"N 

136°49'38"E 

01-01-2024 07:56:47 5.6 10 37°17'59"N 

136°53'15"E 

01-01-2024 09:03:48 5.5 10 37°29'34"N 

137°14'47"E 

01-01-2024 09:08:17 5.6 10 37°32'2"N 

137°25'7"E 

 

Землетрясение произошло на суше в Японии, в 88 километрах к северу от Тоямы. 

Центр этого землетрясения находился на небольшой глубине - всего 10 километров. 

Неглубокие землетрясения обычно оказывают более сильное воздействие, чем землетрясения 

в глубине земли. 

Для составления карт и проведения пространственного анализа западной части 

Японии 1 января 2024 года были использованы данные от USGS и программное обеспечение 

QGIS 3.36.0. 

QGIS (QuantumGIS) - это бесплатное и открытое программное обеспечение для 

геоинформационного анализа и картографии. Геопространственный анализ в QGIS позволяет 

исследовать и понимать пространственные данные, выявлять закономерности и тренды, а 

также принимать обоснованные решения на основе географической информации. 

Геопространственный анализ в QGIS включает в себя ряд функций и инструментов 

для работы с геоданными. Некоторые из них включают: создание и редактирование 

векторных и растровых данных, включая точки, линии, полигоны и изображения; создание 

красочных и информативных карт с использованием различных символов, шкал цветов и 

градиентов; анализ пространственных отношений, таких как пересечения, объединения, 

разделения и расстояния между объектами; работа с множеством систем координат и 

проекций, что позволяет работать с данными из разных источников и проекций; анализ 



161 

 

растровых данных, включая высотные модели, анализ суши и воды, классификацию 

изображений и другие.[8] 

Выполняя пространственный анализ данных в QGIS, эпицентры сейсмической 

активности Японии были локализованы каталогом землетрясений USGS, содержащий 

информацию о площади и параметрах сейсмической активности за определенный период 

времени.  

Данные землетрясения были загружены в файл CSV для последующего отражения в 

QGIS. (Рисунок2) 

 

 
Рисунок 2. Данные о землетрясениях в формате CSV 

 

На рисунке 3 показан результат отображения административных районов Японии в 

виде shapefile (.shp), служащим «базовым слоем» для определения местоположения точек 

землетрясения и CVS данные сейсмической активности Японии. 

 

 
Рисунок 3. Отображение координат землетрясения на фоне регионов Японии 

 

Для выполнения пространственного анализа требуется предварительная обработка 

данных. Для этой цели используется метод обратного взвешивания расстояний (ОВР), 

поскольку он основан на интерполяции растровой поверхности по значениям переменных. 

Результат показан на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Метод обратного взвешивания расстояний (ОВР) 

 

Затем требуется извлечь результаты ОВР вдоль границ Японии (рисунок 5) и выбрать 

подходящую цветовую палитру для наглядной визуализации растровой интерполяции 

(рисунки 6, 7). 

 
Рисунок 5. Метод извлечения  

 

В QGIS функция "Извлечение" используется для получения данных из растрового 

набора, оставляя только значения, соответствующие указанной области маски.  

 

 
Рисунок 6. Интерполяция значений 
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Рисунок 7. Интерполяция значений вблизи 

 

В пространственном анализе QGIS интерполяция используется для создания новых 

данных на основе имеющихся точечных данных. Этот метод полезен для заполнения 

пробелов в данных или создания плавной поверхности на основе ограниченного набора 

точек [9]. 

В таблице условных обозначений компонентов на рисунках6 и 7 данные 

классифицируются по цветовому типу, от красного (наименьшее значение) до голубого 

(наибольшее значение). 

Подводя итоги исследования, необходимо выделить несколько преимуществ 

проведения геопространственного анализа в QGIS для визуализации и изучения 

сейсмических событий: интеграция различных типов данных о землетрясениях. Это 

позволяет более подробно изучить характер и последствия сейсмической опасности; 

создание картографического представления землетрясений, отображая их местоположения, 

величины, глубину и другие характеристики; широкий спектр инструментов для 

пространственного анализа данных о землетрясениях, которые помогают идентифицировать 

закономерности и тенденции в распределении землетрясений. 

Навыки проведения пространственного анализа в QGIS для изучения сейсмической 

активности могут быть применены для прогнозирования потенциальных сейсмических 

опасностей на территории Республики Казахстан. 
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