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гоприятными для рекреации погодами составля-
ет 200–220 дней. Степень биотропности погод 
слабо выражена (0,6–0,7). Степень комфортности 
климата оценивается как умеренно комфортная 
(1,4–1,5). Годовой КРП оценивается как относи-
тельно благоприятный (50–60 баллов), в теплый 
период – как благоприятный (38–40 баллов),  
в холодный период – низкий КРП (17–20 баллов). 
Эти местности пригодны для развития сети ку-
рортно-рекреационных объектов с сезонным кли-
матолечением в сочетании с различными видами 
двигательной активности и спорта.

По биоклиматическому потенциалу основ-
ных медико-климатических параметров (радиа-
ционный, циркуляционный, температурный ре-
жим, режим влажности) Горная Шория относится 
к категории территорий тренирующего и щадя-
щего воздействия климата на организм человека 
[7]. Таким образом, климатические условия вы-
ступают в роли самостоятельного, всегда доступ-
ного и не требующего больших затрат эффектив-
ного метода лечения и профилактики. Результаты 
проведенного исследования позволяют оценить 
потенциальные возможности климатических ус-
ловий для курортно-рекреационного освоения, 
а также могут учитываться при планировании 
строительства лечебно-оздоровительных и ре- 
креационных учреждений.

Работа осуществляется при финансовой 
поддержке научной программы РФФИ моб_ст 
№11-05-90739.
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СТАНЦИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Рассматривается организация службы инженерно-сейсмометрических станций, предназначенных для 
изучения поведения зданий и крупных инженерных сооружений при сильных и разрушительных земле-
трясениях.

Ключевые слова: сейсмический; колебания; срез; разрушения; приборы; сейсмозащита; волны; импульсы.

Решением Государственного Комитета по 
науке и технике (ГКНТ) СССР № 18 от 4 апре-
ля 1968 года, Постановлением СМ ССР № 346 
от 20 мая 1970 года и Постановлением Совета 
Министров Киргизской ССР № 29 от 31 ию-
ля 1970 года во Фрунзенском политехническом 
институте были открыты станции инженер-
но-сейсмометрической службы (ИИС), на базе 

которых была создана Проблемная научно-ис-
следовательская лаборатория сейсмического 
строительства (ПНИЛСС). Расходы на приобре-
тение сейсмометрической аппаратуры и выпол-
нение строительно-монтажных работ, связанных  
с ее установкой, предусматривались в сметах на 
строительство объектов, предназначенных для 
установки станций ИИС. 
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Эксплуатация и модернизация станций осу-
ществлялась ПНИЛСС, помещения станций 
ИИС были закреплены за институтом. С 1992 г. 
она входит в структуру КАСИ (ныне КГУСТА 
им. Н. Исанова). 

После распада СССР в 1991 г. из-за отсут-
ствия финансирования все инженерно-сейсмо-
метрические станции были законсервированы. 
Станции были переданы Кыргызскому государ-
ственному университету строительства, транс-
порта и архитектуры (КГУСТА) Постановле-
нием Правительства Кыргызской Республики  
№ 285 от 19 мая 1998 года. В период существо-
вания СССР во Фрунзенском политехническом 
институте при ПНИЛСС ФПИ действовало 9 ин- 
женерно-сейсмометрических станций (ИСС): 
в г. Бишкеке – 5, в г. Ош – 2, в г. Каракол – 1, в се- 
ле Кара-Ой (с. Долинка) Иссык-Кульской облас- 
ти – 1. В данное время станции расположены по 
следующим адресам:
1. Инженерно-сейсмометрическая станция 

(ИИС) № 1 – г. Бишкек, 6 мкр., д. 16, кв. 19 
и подвальное помещение под склад; зани-
маемая площадь с подвалом 95 м2.

2. ИСС № 2 – г. Бишкек, 4 мкр., пр. Карла Марк-
са, д. 30а, кв. 3; занимаемая площадь 23 м2.

3. ИСС № 3 – г. Ош, ул. Петрова, д. 5, кв. 20; 
занимаемая площадь 52 м2.

4. ИСС № 4 – г. Ош, ул. Салиевой, д. 25, кв. 46; 
занимаемая площадь 30 м2.

5. ИСС № 5 – г. Бишкек, ул. Малдыбаева 34 г, 
КГУСТА; занимаемая площадь 39 м2.

6. ИСС № 6 – с. Долинка, пансионат “Алтын-
Куль”, занимаемая площадь 23 м2.

7. ИСС № 7 – г. Каракол, ул. III Интернацио-
нала, д. 2 (подвальное помещение); занима-
емая площадь 17 м2.

8. ИСС № 8 – г. Бишкек, пр. Манаса, д. 29 (нежи-
лое помещение); занимаемая площадь 17 м2.

9. ИСС № 9 – г. Бишкек, ул. Иваницина, д. 83, кв.  
29; занимаемая площадь 22 м2. 
Подвальное помещение (неблагоустроен-

ное), г. Бишкек, ул. Айни, д. 20; занимаемая пло-
щадь 103 м2.

В данный период по г. Бишкек в рабочем со-
стоянии имеется всего 4 инженерно-сейсмомет- 
рические станции (ИСС).

В зданиях на девятом и четвертом этажах 
имеются сейсмометры СМ-3 для регистрации 
смещений и сейсмометры ОСП – для регистра-
ции ускорений, которые размещались соответ-
ственно на четырех и двух уровнях. Каждая из-
мерительная точка является либо камерой, либо 
нишей, доступной для оператора. Регистрацион-
ная комната, где размещаются комплектующие 
приборы, светолучевые осциллографы с амор-
тизаторным столом, находится на первом этаже. 
Включение на запись производится автоматичес- 
ки от рабочего сейсмометра (СМ-3В) электрон-
ным пусковым устройством (ПУ-2М) осцилло-
графа при землетрясениях уровня интенсивности 
не ниже 3 баллов. В четвертом квартале 1999 г. 
Институт сейсмологии НАН Кыргызской Респуб- 
лики и КГУСТА начали совместную расконсерва-
цию и организацию службы инженерно-сейсмо-
метрических станций г. Бишкек, оснащенных со-
временным числом сейсмометров, в трех пунктах 
наблюдения в 8- и 9-балльных зонах. Целью ин-

Рисунок 1 – Схема размещения 
измерительных пунктов  
на ИСС в 6 мкр., д. 16

Рисунок 2 – Схема размещения 
измерительных пунктов  
на ИСС в 4 мкр., д. 30а

Рисунок 3 – Схема размещения 
измерительных пунктов 

на ИСС по улице Иваницина
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женерно-сейсмометрической службы было рас-
ширение исследований по определению функции 
и цены риска жилых зданий. 

Скорость движения фотоленты 10 мм/с, все 
осциллографы синхронизированы по времени. 
Для удобства работы на станциях организованы 
фотокомнаты и зарядные устройства для акку-
муляторов. Таким образом, инженерно-сейс-
мометрические станции в отдельных зданиях, 
расположенных на 8- и 9-балльных грунтах, 
представляют собой достаточно сложную уста-
новку, поэтому каждая станция находится под 
повседневным контролем сотрудников лаборато-
рии “Сейсмостойкое строительство”. Схема раз-
мещения сейсмологических приборов на жилых 
зданиях приведена на рисунках 1, 2, 3 и 4: ▲ – 
регистратор (осциллограф; ○ – сейсмоприемник 
СМ-3; ● – акселерометр ОСП. Обозначения от-
носятся к рисункам 1–3).

Уникальностью данных ИСС является то, 
что на них измеряются колебания непосред-
ственно в эксплуатируемых зданиях и сооруже-
ниях на различных уровнях от нулевой отметки. 
Сейсмические станции Единой службы сейсми-
ческих наблюдений (ЕССН) Института сейсмо-
логии НАН КР измеряют колебания в грунте.

Данные, получаемые от инженерно-сейсмо-
метрических станций (ИСС), необходимы для 

расчета проектируемых сейсмостойких объек-
тов и сооружений, создания методов усиления 
надежности уже эксплуатируемых зданий от 
воздействий сейсмических возмущений. Эти 
данные важны для проведения научных иссле-
дований по надежности и поведению строитель-
ных конструкций в экстремальных ситуациях,  
с которыми связаны экология, безопасность, ста-
бильность жителей в сейсмически активном ре-
гионе, каким является Кыргызстан, а также для 
разработки нормативных документов по сейсмо-
стойкому строительству.

По данным Института сейсмологии НАН 
КР ожидается ряд сильных землетрясений  
в период с 2011 по 2016 г. Землетрясения, про-
изошедшие в 1911 г. в Кеминском районе, силой 
10 баллов, и Эски-Ноокатское в 1907 г., силой  
8 баллов, имеют примерно 100-летний период 
повторяемости и могут повториться в ближай-
шие годы. В последние годы произошли десятки 
землетрясений силой более 6 баллов.

Подтверждением этому служит семибалль-
ное землетрясения в Кочкорском районе Нарын-
ской области, в результате которого разрушено 
более 6 тыс. домов, и землетрясения в Ноокат-
ском, Карасууйском и Узгенском районах Ошской 
области в 2007 г. 5 октября 2008 г. в Алайском 
районе Ошской области произошло землетрясе-

Рисунок 4 – Спутниковая карта с указанием мест установки цифровых сейсмических станций  
▲ – пункт наблюдения и номер; 1 – “Асанбай” (ИС НАН КР); 2 – зона более 9 баллов;  

3–9-балльная зона; 4 – “6 мкр.”; 5 – “4 мкр.”; 6 – ул. Иваницина
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ние, в результате, которого 75 человек погибли, 
более 100 были ранены, а также были разрушены 
жилые дома и повреждены дороги [1].

В настоящее время строятся высотные зда-
ния различного конструктивного направления. 
По требованием СНиПа КР 20-02:2009 “Сейсмо-
стойкое строительство. Нормы проектирования” 
(Общие положения п. 4.1.2) здания с новыми 
конструктивными решениями, здания высотой 
40 метров и более, а также с активными сис- 
темами сейсмозащиты и сооружения особого 
значения должны иметь станции инженерно-
сейсмометрической службы [2]. 

Отсутствие станций ИСС на таких объек-
тах должно быть согласовано с Госстроем. При 
этом стоимость устройства и установка стан-
ций ИСС входит в сметную стоимость объекта 
строительства. 

Все это приводит к необходимости возоб-
новления работы ИСС и получения достоверных 
и своевременных данных о происходящих коле-
баниях зданий и сооружений при их проектиро-
вании и эксплуатации в целях принятия своевре-
менных мер.

В данное время ИСС производят регистра-
цию колебаний в аналоговом режиме, что не 
отвечает современным требованиям. Для полу-
чения своевременных и достоверных сведений 
о происходящих в республике землетрясениях, 
необходимо перейти с аналогового режима на 
цифровой. Имеющиеся у нас аналоговые при-
боры воспроизводят достоверные записи, и эти 
приборы необходимо сохранить как уникальное 
оборудование, наравне с цифровым. К примеру, 
в Японии до сих пор, параллельно с цифровыми, 
используют аналоговые приборы для измерения 
колебаний. 

Наши партнеры заинтересованы в получе-
нии данных о землетрясениях в Кыргызстане  
и хотят помочь в оснащении ИСС. Их требова-
ния заключается в том, чтобы станции постоян-
но находились в рабочем состоянии, надлежа-
щим образом охранялись и обслуживались. 

Отметим, что копии полученных инстру-
ментальных данных по объектам исследования 
в виде “срочных донесений” будут представле-
ны заинтересованным организациям г. Бишкек. 

Оригиналы записей землетрясения на объектах 
исследования хранятся в лабораториях кафедр 
“Сейсмостойкое строительство”, “Проектирова-
ние, возведение зданий и сейсмостойкое строи-
тельство” КГУСТА.

22 декабря 2009 г. для изучения последствий 
при направленном взрыве нами совместно с Ин-
ститутом сейсмологии НАН КР на Камбар-Атин-
ской ГЭС-2 и в различных точках местности бы-
ли установлены сейсмометрические приборы: 
на СЭВ, турбинных водоводах, участках затвора  
и бортах водоприемника, в здании ГЭС, на клад-
бище близ поселка Кара-Жыгач, в школе в по-
селке Кара-Жыгач, кошарах и др. хозпостройках. 
Из вышеперечисленных объектов сейсмического 
контроля под нашим наблюдением находилась 
школа Кара-Жыгач, и регистрация колебаний 
производилась в аналоговом режиме. Однако 
для получения достоверных данных при анало-
говом режиме необходимы гальванометры, спе-
циальная фотобумага и проявители, что отнима-
ет много времени и требует очень кропотливой 
работы. Партнеры из России предоставили свой 
аналогово-цифровой преобразователь (АЦП),  
с помощью которого в короткие сроки были пре-
доставлены все зафиксированные данные [3]. 

Практика показала, что на сегодняшний 
день для получения своевременных и досто-
верных сведений о происходящих в республике 
землетрясениях необходимо перейти с аналого-
вого режима на аналогово-цифровой преобразо-
ватель или цифровую аппаратуру. 
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