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Обзор механизмов очагов землетрясений (МОЗ), так же как и в предыдущие годы [1–5], 
составлен по результатам работ сейсмологических экспедиций Кыргызстана, Казахстана и Уз-
бекистана. В 1998 г. система наблюдений практически не изменилась [6]. При определении ре-
шений МОЗ и составлении их каталога каждая из экспедиций использовала данные наблюде-
ний на своей территории, а также могла использовать данные соседних государств по запросу. 
Полученные каталоги затем были объединены в сводный каталог Центральной Азии. При этом 
для приграничных районов решения МОЗ сопоставлялись и выбирались наилучшие. Как и 
прежде модель источника задавалась двойной парой сил без момента [7], решения записаны 
для нижней полусферы. 

Начиная с 1998 г. в сейсмологической экспедиции Кыргызстана определение решений 
МОЗ и составление их каталога полностью переведено на компьютер по программе Ризенберга 
и Оппенгеймера [8], которая использует перебор всевозможных вариантов, сопоставляя их 
с наблюденным полем знаков смещений. Кроме того, для определения углов выхода сейсмиче-
ских лучей из очага введены новые скоростные разрезы [9, 10], составленные в экспедиции по 
материалам детальных наблюдений, вместо используемых ранее [11] для территории Ферган-
ской впадины и ее горного обрамления и [12] для восточной части территории Кыргызстана. 
Эти скоростные разрезы в настоящее время заложены в программу определения основных па-
раметров землетрясений Кыргызстана [13]. Решения МОЗ по новым более высокоскоростным 
разрезам дают более крутое падение нодальных плоскостей. В целом это не повлияло на тип 
подвижек. Лишь в одном случае «сдвиго-надвиг» превратился в «сдвиг», согласно новой моде-
ли среды.  

Картина сейсмичности в 1998 г., по сравнению с таковой в предыдущие годы [14,15], от-
личается увеличением числа землетрясений с КР≥9.6 в окраинных частях рассматриваемой тер-
ритории и, соответственно, увеличением числа землетрясений, для которых не удалось опреде-
лить решения МОЗ: из 309 землетрясений с КР≥9.6 решения МОЗ определены только для 
97 событий [16]. Не определены решения МОЗ для 160 землетрясений в эпицентральной зоне 
сильного (КР=14.8 [17], Mw=5.6 [18]) землетрясения 2 августа в 04h40m в приграничной полосе 
с Китаем и для 26 землетрясений восточнее этой зоны, а также для 23 землетрясений на терри-
тории Таджикистана. В значительной мере причиной этому послужило одностороннее распо-
ложение сейсмических станций. Так, например, для эпицентров Кок-Шаальских землетрясений 
вся объединенная сеть наблюдений трех республик лежит в диапазоне азимутов меньше 180°. 
Кроме того, из-за наложения записей афтершоков не всегда удается увидеть знак первого всту-
пления. Однако довольно часто были ситуации, когда по всем станциям в первых вступлениях 
наблюдались одноименные знаки. Например, от землетрясения 2 марта в 09h59m c КР=10.3 [17] 
наблюдались только отрицательные знаки первых вступлений, а от землетрясения 4 апреля в 
21h18m c КP=10.9 [17] – только положительные знаки. Очевидно, что в этом случае решение 
МОЗ в рамках модели «двойная пара сил» не может быть определено. С другой стороны, нельзя 
утверждать, что моделями таких событий могут быть схлопывания (все минусы), либо центр 
расширения (все плюсы), так как для их эпицентров мы имеем одностороннее расположение 
станций, при этом наименьшее эпицентральное расстояние составляло 150–200 км, т.е. отсутст-
вовали прямые волны. Следует упомянуть еще об одном землетрясении с КР=9.7, которое про-
изошло 12 июня в 08h25m [17] в центральной части рассматриваемой территории. Несмотря на 
достаточно хорошее окружение эпицентра пунктами наблюдений, знаки первых вступлений 
оказались отрицательными на всех станциях Кыргызстана и Казахстана. 

Ранее в [5] было замечено, что процентное соотношение землетрясений Центральной 
Азии с разными типами подвижек в очаге меняется от года к году. На карте МОЗ за 1998 г. 
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(рис. 1) видно явное преобладание механизмов надвигового типа. Обращает на себя внимание 
еще одна особенность: все эпицентры, кроме нескольких, расположенных к западу от Ташкен-
та, оказались по одну сторону от линии северо-восточного простирания, трассируемой эпицен-
трами землетрясений с КР≥9.6. Если на этой карте оставить только события с КР≥12, то все они 
расположатся примерно вдоль двух направлений: одно из них – северо-восточное, параллельно 
вышеупомянутой линии, и начинается в эпицентральной зоне самого сильного в 1998 г. земле-
трясения 2 августа с КР=14.8; другое также начинается в эпицентральной зоне этого сильного 
землетрясения, но располагается перпендикулярно двум названным линиям.  

Рис. 1. Карта механизмов очагов землетрясений Центральной Азии за 1998 г. 

1 – энергетический класс КР; 2 – сейсмическая станция в столицах: Таджикистана («Душанбе»), Узбекистана («Таш-
кент»), Кыргызстана («Бишкек»), Казахстана («Алматы»). 

К этому направлению приурочены два сильных землетрясения: 19 марта в 13h51m с КР=13.8 
и 18 мая в 07h31m с КP=13.3 [17]. Такое расположение эпицентров находит объяснение в меха-
низмах их очагов. На рис. 2 отрезками прямых показаны азимуты осей сжатия, звездочками 
обозначены эпицентры событий. Видно, что большинство землетрясений с КР=10–11 произош-
ло в пределах широкой полосы северо-восточного простирания. Вдоль всей северной границы 
этой полосы, протягивающейся между точками с координатами примерно 41°N, 72°E и 48°N, 
84°E, действуют сжимающие усилия в азимуте примерно 330°. На юге граница этой полосы 
проходит между точками с координатами примерно 39°N, 72°E и 42°N, 81°E. При этом по обе 
стороны от эпицентральной области землетрясения 2 августа с КР=14.8 азимут сжимающих 
усилий вдоль южной границы этой полосы различен. К западу от нее азимут осей сжатия со-
ставляет примерно 150°, а к востоку – 180°. Падение оси сжатия в очагах землетрясений 
вдоль границ этой полосы близгоризонтальное. Таким образом, преобладание надвигового 
типа подвижек, очевидно, определяется силами сжатия, действующими на эту полосу с севе-
ра в азимуте 330° и с юга – в азимуте 150°–180°. 

88 



МЕХАНИЗМЫ ОЧАГОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ     З.А. Кальметьева, Н.Н. Полешко, Ш.Ш. Гиязова 
 

Эпицентральная область землетрясения 2 августа с КР=14.8, Mw=5.6 выходит за пределы 
этой полосы и примыкает к ней с юга. Следует упомянуть, что здесь же в 1997 г. прошла серия 
разрушительных сильных землетрясений с Мw=5.8–6.1 [19]. Совместное рассмотрение реше-
ний МОЗ событий 1997–1998 гг. [16, 20] и приведенного выше описания картины сейсмично-
сти за 1998 г. показывает следующее. Большинство самых сильных землетрясений с КP>14 про-
изошло в эпицентральной зоне землетрясения 2 августа. В их очагах реализовались подвижки 
сбросового или сдвиго-сбросового типа. Они сопровождались очень большим числом афтер-
шоков. До 2 августа было много землетрясений с преобладанием одноименных знаков первых 
вступлений, после 2 августа часты события с надвиговым типом подвижки. К сожалению, по-
лученные решения неустойчивы из-за одностороннего положения пунктов наблюдений относи-
тельно эпицентральной зоны. 

Рис. 2. Азимуты осей сжатия (отрезки прямых) в эпицентрах землетрясений Центральной Азии  
с известным механизмом очага за 1998 г. 

Сплошные прямые линии – трассируемые эпицентрами землетрясений с КР≥9.6 линии преимущественной концен-
трации их плотности. 

По два сильных землетрясения 1997 г. (9 января в 13h43m c КР=14.6, 15 апреля в 18h19m c 
КP=15.0 [19]) и 1998 г. (19 марта в 13h51m c КP=13.8, 29 мая в 22h49m c КP=13.6) произошли за пре-
делами этой зоны и имеют одинаковый надвиговый тип подвижки в очаге при азимуте оси сжа-
тия 150–170° и угле падения 8–15° [16, 20]. Первое из них (09.01.1997 г.) произошло на южном 
участке Талассо-Ферганского разлома, перпендикулярного к простиранию вышеописанной поло-
сы, эпицентры остальных трех событий расположились восточнее, параллельно линии Талассо-
Ферганского разлома. Все эти землетрясения  практически не сопровождались афтершоками [21].  

Работа выполнена при поддержке грантов МНТЦ КР-837 и КР-547.2. 
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