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В континентальной литосфере Центральной Азии выделяется единственный в мире ре-

гион, в котором эпицентры сильнейших землетрясений (М≥7.5), произошедшие за последнее 

столетие, образуют большой и четкий кластер. Его формированию и накоплению высоких 

напряжений способствуют окружающие территории: на юге – Индостанская плита как ин-

дентор напряжений, на востоке – трансрегиональная субмеридиональная пограничная струк-

тура по известному 105°в.д., на севере – громадная Сибирская платформа, своеобразный 

упор и противодействие силам индентора, на западе границу образует территория сближения 

Памира, Тянь-Шаня и Казахской плиты. Сильнейшие землетрясения последних столетий  

и их неудачные прогнозы предопределяют необходимость разработки принципиально новых 

подходов к пониманию генезиса сильнейших землетрясений в континентальной литосфере 

Земли и их сейсмической опасности. 
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The world's only region with large and clear cluster of the epicenters of strongest earthquakes 

(M≥7.5), which were occurred over the last century in a continental lithosphere, stands out in the 

Central Asia. Its formation and accumulation of high voltages contribute to the surrounding area. 

The Indian plate as an indenter of stresses is to the South. To the East is submeridional border of 

well-known transregional structure which going along the 105°E. The huge Siberian platform is to 

the North, as a kind of detent to counter the forces of the indenter. From the West the cluster border 

formed by the area of convergence the Pamirs, Tien Shan and the Kazakh plate. The strongest 

earthquakes of the last centuries, and their failed predictions necessitate development of fundamen-

tally new approaches to the understanding of the strongest earthquakes genesis in the continental 

lithosphere and seismic hazard. 

 

Key words: strong earthquake, Central Asia, seismicity, seismic zonation, geodynamics, clus-

ter, seismic hazard. 

 

В континентальной литосфере Центральной Азии выделяется единствен-

ный в мире регион, в котором эпицентры сильнейших землетрясений (М≥7.5), 

произошедшие за последнее столетие, образуют большой и четкий кластер 

(рис. 1). 

 

A    B  

Рис. 1. Схема локализации сильнейших землетрясений вдоль  

литосферных плит и в пределах континентальной литосферы: 

(A) – схема распределения сильнейших землетрясений мира. Красным цве-

том показаны землетрясения с М≥8.0, желтым – 7.5 ≤ М≥7.9; (B) – схема 

локализации сильнейших землетрясений в континентальной литосфере 

Центральной Азии. Красным цветом выделены эпицентры землетрясений 

последнего столетия (1900–2012 гг.), голубым – эпицентры землетрясений, 

произошедших до 1900 года. Трапеция – площадь распространения 

 

 

Его формирование определяется современной геодинамической зонально-

стью громадной территории [8, 14]. Она сформирована пятью геодинамически-

ми зонами (рис. 2), различающимися современной сейсмической активностью. 

Распределение очагов землетрясений по глубине для территории Китая доста-

точно подробно освещено в опубликованных статьях [10, 13]. Для построения 

карты глубин нами использовались данные за период с 1970 по 2010 годы по 



73 

материалам Международного сейсмологического центра [http://www.isc.ac.uk] 

для землетрясений с достаточно большой энергией (М≥4.6). На рассматриваемой 

территории глубины очагов землетрясений располагаются преимущественно  

в земной коре в интервале от 0 до 40 км. Более глубокие события (Н=40–70 км) 

зарегистрированы в Памиро-Гиндукушской и Бирманской глубокофокусных 

зонах, а также фрагментарно в Гималаях, Тибете и Тянь-Шане. К северу  

от 35°с.ш. количество очагов с Н=40–50 км незначительное. По данным мест-

ной сети сейсмических станций Киргизии, на западном и центральном Тянь-

Шане очаги землетрясений глубже 40 км не фиксировались [2]. В Алтае-

Саянской горной области и Байкальской рифтовой системе, по данным Байкаль-

ского и Алтае-Саянского филиалов Геофизической службы РАН и ряда авторов 

[1, 4–6], сейсмически активный слой ограничен глубиной 30 км. Получается, 

что по разным литературным источникам и разным данным мощность сейсмо-

активного слоя в ряде регионах различается. 

По вариациям мощности земной коры [9, 12] граница между западной  

и восточной частями территории Центральной Азии представлена меняющейся 

по ширине меридиональной зоной с постоянной, около 42–44 км, толщиной ко-

ры. Характеризуемая меридиональная граница находит отражение на схемах 

глубинного строения литосферы Центральной Азии по интерпретации скоро-

стей P- и S-волн [11]. 

Таким образом, анализ распределения глубин очагов и мощности земной 

коры показывает следующее. Изменение глубин в западной части Центральной 

Азии при движении с юга (Гималаи) на север (Тянь-Шань) происходит с умень-

шением глубин землетрясений с 70 до 30–40 км. В восточной части, включаю-

щей Северо-Китайскую равнину, Монгольский Гоби-Алтай, пустыню Гоби  

и Прибайкалье, мощность сейсмоактивного слоя земной коры не превышает  

40 км, увеличиваясь только в северной окраине Восточно-Китайской равнины. 

И, соответственно, общая картина распределения землетрясений позволяет 

констатировать тенденцию к увеличению глубины сейсмоактивного слоя в об-

ластях с повышенной мощностью земной коры (Тибет, Памир, Гималаи) в за-

падной части рассматриваемой области. Изложенное характерно для выделения 

первой основной и центральной геодинамических зон. 

Первая геодинамическая зона характеризуется локализацией сильнейших 

землетрясений (М≥8) (рис. 2) [3, 7, 8]. Ее геолого-геофизическая специфика за-

ключается в повышенной толщине земной коры, высоких скоростях ее совре-

менных движений, фиксировании в разрезе литосферы слоев с реологической 

текучестью материала, а также специфическим окружением: геодинамическими 

зонами со сравнительно пониженной геодинамической активностью. На юге 

главным индентором напряжений выступает практически асейсмичная Индо-

станская плита (рис. 2). Накоплению высоких напряжений благоприятствуют 

три, окружающие с востока, севера и запада, геодинамические зоны, играющие 

роль специфических геодинамических границ. На востоке – трансрегиональная 

субмеридиональная пограничная структура в континентальной литосфере Цен-

тральной Азии по хорошо известному 105°в.д., разделяющая в континентальной 

http://www.isc.ac.uk/
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Центральной Азии регионы с интенсивной сейсмической активностью от отно-

сительно пассивных. На севере – громадная Сибирская платформа, своеобразный 

упор и противодействие силам индентора. Западную границу образует террито-

рия сближения Памира, Тянь-Шаня и Казахской плиты. Фактически граница не 

выражена полноценной геологической структурой. Она сформирована сближа-

ющимися блоками в области квазипластического течения материала. 

 

 

Рис. 2. Геодинамическая зональность Центральной Азии: 

1 – меридиональная пограничная зона Центральной Азии – восточная гра-

ница зоны высокой геодинамической активности; 2 – границы между гео-

динамическими зонами; 3 – зоны высокой геодинамической активности:  

I – центральная зона интенсивного сжатия литосферы и локализации силь-

ных землетрясений; II – зона Индостанской плиты – индентора напряже-

ний сжатия; III – зона схождения блоковых структур Памира, Тянь-Шаня  

и Казахской глыбы, затрудняющая разрядку напряжений сжатия и течения 

вещества на запад; 4 – зоны относительно слабой тектонической активно-

сти и стабильные: IV –зона Амурской плиты и крупных блоковых струк-

тур юго-восточного Китая; V – стабильная зона Сибирской платформы. 

Знаки: 1 – пунктир; 2 – штрих-пунктир, очерчивающий границы каждой 

зоны; I, II, III, IV и V – это цветовая гамма (I – оранжевая; II – интенсивно-

красная; III – светло-оранжевая;  IV – светло-зеленая;  V – светло-синяя 

 

 

Плиты создают упор выжимаемым с запада движениям масс земной коры, 

а суженный межблоковый участок препятствует движениям скапливающихся 

объемов горных масс. Созданный естественными тектоническими процессами 

рубеж играет роль своеобразного упора и сопротивления процессу «выдавлива-

ния» и квазивязкого течения горных масс. 

Сформированные природными геодинамическими процессами активная 

южная граница центральной геодинамической зоны с ее высокой сейсмично-
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стью и пассивные три других создали благоприятные условия для накопления 

высоких напряжений и их периодической разрядки сильнейшими землетрясе-

ниями. Подобное место на земном шаре уникально. Его сейсмическая опас-

ность последних столетий и неудачные прогнозы произошедших катастрофиче-

ских землетрясений предопределяют необходимость разработки принципиаль-

но новых подходов к пониманию генезиса сильнейших землетрясений в конти-

нентальной литосфере Земли и их сейсмической опасности. 
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