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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И КАЗАХСТАН: 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

К.Д. Джанузаков, Н.А. Калмыкова, Ш.Ш. Гиязова 

Система сейсмических наблюдений на территории Центральной Азии в 1995 г. по сравнению с 
таковой в 1994 г. [1] не изменилась и обеспечила представительную регистрацию землетрясений на уровне 9-
го энергетического класса почти для всей территории Центральной Азии. 

Границы региона и схема деления его на крупные сейсмоактивные районы не изменились по 
сравнению с [2]. Методика обработки землетрясений и точность определения координат землетрясений 
остались прежними [3]. Как и в предыдущие годы [1,2,4], наименьшая погрешность в определении координат 
гипоцентров в пределах (5-10) км получена в Северном Тянь-Шане, Чуйской, Иссык-Кульской и Ферганской 
впадинах, где существует густая сеть сейсмических станций. С привлечением данных трех китайских станций 
"Кашгар" (KSH, 393159N, 755848E, V=10000), "Ахчи" (AHQ, 405613N, 782714E, V=10000), "Уши" 
(USH, 411211N, 791243E, V=10000), расположенных на юго-востоке региона, в Южно-Тянь-Шаньской 
зоне погрешность определения координат эпицентров землетрясений 25 км. 

Распределение землетрясений по районам, энергетическим классам и суммарной энергии приведено в 
табл. 1. Всего на территории региона за 1995 г. удалось найти эпицентры для N=431 землетрясения, что в 1.25 
раза меньше, чем в 1994 г. (N=539). Это может быть связано с некоторым уменьшением числа афтершоков в 
очагах Суусамырского (19.08.1992 г. [5], КР=17.0 [6], MS=7.5 [7]), Газлийских (08.04.1976 г., 17.05.1976 г. [8] с 
КР=17.0 и 17.0 [9], MLH=7.0 и 7.3 [10]; 19.03.1984 г. [11], КР=17.0 [12], MLH=7.2 [13]) и других землетрясений. 
Однако выделенная за год суммарная энергия E, равная 14.610

13
 Дж, в три раза выше, чем в 1994 г. 

(E=4.8810
13

 Дж). 
Пространственное распределение очагов землетрясений с КР8.6 для территории Центральной Азии 

за 1995 г. отражено на карте эпицентров (рис. 1), оно в целом такое же, как и в прошлые годы [1,2,4]: 
большая часть очагов территориально приурочена к зонам высокосейсмичных глубинных разломов I-го 
порядка  Гиссаро-Кокшаальского, Северо-Тянь-Шаньского, Южно- и Северо-Ферганского [14]. 
Своеобразным в каждый год оказывается лишь расположение очагов  максимальных (КР12) землетрясений. 

Рис. 1. Карта эпицентров землетрясений Центральной Азии за 1995 г. 

1  энергетический класс КР; 2 глубина h гипоцентра, км; 3  сейсмическая станция; 4  изолиния Кmin=8.6; 5  граница региона;  
6  граница района; 7  граница зоны; 8  государственная граница СНГ. 

В Северо-Восточном Тянь-Шане (район I), в трех его зонах I1, I2, I3 (Северный Тянь-Шань, Срединный Тянь-
Шань (Нарынская зона), Джунгария [2]), сейсмическая активность несколько понизилась по сравнению с таковой в 1994 г. 
[1], хотя в крайней восточной части Северного Тянь-Шаня 1 ноября в 12h29m произошло землетрясение с КР=13.1. В 
очаговой зоне упомянутого выше Суусамырского землетрясения число афтершоков значительно сократилось. 

В Юго-Западном Тянь-Шане (район II), как и в прошлые годы [1,2,4], наблюдалась высокая активность в 
зонах II1, II2 (Фергано-Чаткальской и Ферганской). 
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Таблица 2. Распределение числа землетрясений разных классов КР и суммарная сейсмическая энергия Е по районам 

№ Район Kmin 
KP 

N 
E1013, 

Дж 9 10 11 12 13 14 

1 Северо-Восточный Тянь-Шань 9 55 22 5 1 1 - 84 1.7 
2 Юго-Западный Тянь-Шань 9 127 23 10 4 1 1 166 5.3 
3 Южный Тянь-Шань 9-10 124 41 10 3 2 1 181 7.6 

 Всего  306 86 25 8 4 2 431 14.6 

В Ферганской зоне (II2) особенно активна ее северо-восточная часть, где продолжались афтершоки 
упомянутого выше Кочкор-Атинского землетрясения. Здесь 20 февраля в 08h07m произошло землетрясение с КР=12.6, 
которое ощущалось в Кок-Таше (8 км) с интенсивностью 5 баллов; Майли-Сае (10км), Кочкор-Ате (15 км), Ленин-
Джоле (15км)  4-5 баллов; Шамалды-Сае (23 км)  4 балла; Таш-Кумыре (31 км), Учкургане (32 км)  3-4 балла. В юго-
восточной части зоны II2 3 ноября в 11h09m произошло землетрясение с КР=12.0, вызвавшее сотрясения с 
интенсивностью 4-5 баллов в пос. Гульча (20 км), 4 балла  в Суфи-Кургане (32 км), 3-4 балла  в Узгене (65 км), Оше 
(78 км), Джалал-Абаде (90 км). В юго-западной части зоны II2 6 декабря 22h16m следует отметить ощутимое 
землетрясение с КР=12.0, которое проявилось с интенсивностью 4 балла в Исфаре (30км) и Сулюкте (45 км), 2-3 балла  
в Баткене (110 км). Наибольшую интенсивность сотрясений (5-6 баллов) вызвало землетрясение 8 октября в 08h55m с 
КР=13.6. Такая интенсивность наблюдалась в г. Намангане (15 км). В 4-5-балльной зоне сотрясений оказались 
населенные пункты Кызыл-Джар (45 км), Уч-Курган (50 км), сотрясения интенсивностью 4 балла ощущались в г. 
Андижане (75 км), Таш-Кумыре (70 км), в Оше (120 км)  3-4 балла. 

В пределах зоны II3 (Приташкентско-Чимкентской), как и в 1994 г. [1], наблюдалось некоторое оживление 
сейсмической активности. В северо-восточной части зоны 19 августа в 20h28m произошло землетрясение с КР=12.5, 
которое ощущалось в пос. Тюлькубас (27 км) c интенсивностью 4 балла, Чимкенте (75 км)  3-4 балла, Джамбуле (95 
км)  3 балла. 

В сейсмоактивной зоне II4 (Бухара-Газлийской), по сравнению с ситуацией в 1994 г. [1], наблюдалось 
оживление сейсмической активности. Максимальным здесь было землетрясение 2 февраля в 19h34m с КР=12.2, 
ощущавшееся с интенсивностью 4-5 баллов в пос. Пенджикент (15 км), Ургут (20 км) и 4 балла  в г. Самарканде (50 
км). Как и прежде, на западе зоны отмечались затухающие во времени афтершоки в очаговых зонах уже упомянутых 
Газлийских землетрясений. 

Зона II5 (Нуратауско-Каратауская) и II6 (Кызыл-Кумская) практически асейсмичны, хотя в последней 8 
сентября в 22h12m произошло одно землетрясение с КР=9.7. 

В пределах всего Южно-Тянь-Шаньского района (lll) наблюдается относительно повышенная сейсмическая 
активность. Там зарегистрированы три достаточно сильных землетрясения: 20 февраля в 04h12m с КР=13.6, 14 мая в 
22h33m с КР=12.8,  26 сентября в 04h39m с КР=13.4. Первое из них ощущалось на территории Кыргызстана с 
интенсивностью 4 балла в селении Карамак (70 км), 3-4 балла  в Хайдаркане (72км) и Баткене (75 км). 
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