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 Система инструментальных  наблюдений на территории Центральной Азии в 1992 г.  
претерпела изменения.  Из 35 сейсмических станций Таджикистана,  работавших с начала года,  к 
концу осталось около 25 станций,  что вызвано ухудшением политической обстановки в 
республике. Прекратили работу такие станции, как Ялдымыч, Оби-Гарм, Калайдашт, Богиджуда, 
Пяндж. Неполностью поступил материал со станций Комсомолабад, Комароу, Деонасу, 
Больджуан, Ишкашим, Мургаб. В системе наблюдений Узбекистана были произведены 
следующие изменения: в январе закрыты сейсмические станции Кайташ и Бухаза, с мая месяца - 
Кампыррават,  с августа - Таш Ата.  В Казахстане закрыта сейсмическая станция Боролдой. Все 
вышесказанное о системе наблюдений негативно отразилось на качестве каталога землетрясений 
Таджикистана  и каталога землетрясений Центральной Азии в целом. 
 Методика определения основных параметров землетрясений в целом не изменилась в 
сравнении с предыдущими годами [1-3]. 
 На большей  части территории Центральной Азии точность определения координат 
эпицентров землетрясений соответствовала классу А (±25 км).  На окраинах региона 
гарантированная точность соответствовала классу Б (±50 км). В Северном Тянь-Шане, Чуйской и 
Иссыккульской впадинах, в Ферганской долине, системе Чаткальских хребтов, в Душанбино-
Вахшском районе, а также в районах нижнего течения р. Нарын,  где существуют густые сети 
сейсмических станций,  используются региональные годографы,  что позволяет определять 
координаты очагов землетрясений с классом точности а (±5км) и б (±10км).  В этих районах были 
определены глубины очагов более 80-90% землетрясений. 
 Для всей  исследуемой  территории  существующая сеть сейсмических станций 
обеспечивает представительную регистрацию землетрясений на уровне 9-го энергетического 
класса.  Только на самых окраинных частях региона, на юго-западе и юго-востоке, уровень К0 
повышается до К0=10 и К0=11 [4]. 
 Распределение числа землетрясений по энергетическим классам КР и суммарная 
сейсмическая энергия по зонам показаны в табл. 1, из которой видно, что наиболее сильная 
сейсмичность и максимально выделившаяся энергия наблюдались в зоне Северного и 
Центрального Тянь-Шаня. Сейсмическая энергия очагов коровых землетрясений оказалась на 1-3 
порядка выше, чем в предыдущие годы. В очагах глубокофокусных землетрясений количество 
выделившейся энергии осталось на среднем уровне за последние годы. 
 
Таблица 1. Распределение числа землетрясений по энергетическим классам и суммарная сейсмическая 
энергия по зонам за 1992 год 
 
 
Номер и название  

Представ
итель-   

 
     Кр                        


E, Дж     

зоны ный уро-       
 вень Кo     9    10    11   12   13   14   15   16   17             
 I.   Северный                                                               
      Тянь-Шань   9         321   134   50   15    3    1    1    2    1  1.18*1017 
 II. Центральный                                                                       
      Тянь-Шань   9         319   125   39   11    2        1    1.02*1015 
 III. Южный                                                                            
      Тянь-Шань   9         150    71   20    8    1      1.73*1013 
 IV.  Памиро-                                                                          
      Гиндукуш:                                                                        
 коровые          10         17   105   27    9    4     2    2.17*1014 
 глубокофокусные 10         41   221   69   17    4     2    1.75*1014 
      Всего:                                                                           
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 коровые                      807   435  136   42   10     3   2   2     1  1.19*1017 
 глубокофокусные               41   221   69   17    4     2    1.75*1014 
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Рис.1   Карта эпицентров землетрясений Центральной Азии  за 1992 г. 
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 Если в целом проанализировать каталог землетрясений,  то 65% его объема составляют 
афтершоки Суусамырского, Кочкор-Атинского, Чуст-Папского и Газлийского главных толчков. 
При этом Чуст-Папский рой явился завершением активизации очаговой зоны,  начавшейся в 
конце 1991 г.  Активность же Газлийской зоны снизилась в последние годы до минимальной.  По-
видимому, это свидетельствует о завершении деятельности очаговой зоны Газлийских 
землетрясений. 
 Детальное представление  о пространственном распределении очагов землетрясений с 
К8.6 для  территории Центральной Азии  дает карта эпицентров землетрясений (рис. 1).  Общая 
конфигурация основных зон эпицентров в целом совпадает с их распределением в предыдущие 
годы.  Большая часть эпицентров,  как правило,  расположена в зоне высокосейсмичных разломов  
-  Гиссаро-Кокшаальского,  Северо-Тянь-Шаньского, Южно-Ферган-ского и Дарваз-
Каракульского. 
 Наиболее значительными событиями года были 8-балльное разрушительное Кочкор-
Атинское землетрясение 15 мая, происшедшее в северо-восточной части Ферганской впадины в 
районе пос. Кочкор-Ата с MS=6.3-6.2 [5,6]  и катастрофическое 9-10-балльное Суусамырское 
землетрясение 19 августа,  происшедшее у северного подножья Суусамыртоо в долине р. Арамсу с 
магнитудой MS=7.5-7.3 [7,8]. Оно ощущалось на огромной территории, протянувшейся от 
казахских степей на севере до Памира на юге, от г. Ташкента на западе до г. Алма-Аты на востоке. 
В плейстосейстовой области произошли многочисленные деформации земной поверхности.  
Протяженность этой области около 40-50 км, средняя ширина -  20-22 км. Основной толчок 
сопровождался многочисленными афтершоками, которые продолжались до конца года, 
постепенно затухая. Более подробное описание этих двух землетрясений приводится в отдельных 
статьях настоящего сборника. 
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