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Введение

Углеводородное сырье формируется в месторождениях в ус-

ловиях высокой тектонической и сейсмической активности, 

в определенных неразгерметизировавшихся структурных ловуш-

ках [1–20]. Соответственно разрез залегания и генезис углево-

дородного сырья показывают, что нефтегазовый слой располо-

жен в земной коре, как правило, на глубинах от 5–6 до 15 км; 

при этом зоны гидратообразования находятся в верхней части 

литосферы на глубинах 0,2–0,5 км на суше, а газогидраты за-

нимают до 90 % дна Мирового океана и имеют мощность до 

1000 м, под которыми находится зона скоплениий свободного 

газа [1, 3, 4].

Внешняя литосферная оболочка планеты мощностью (толщи-

ной) около 80 км является достаточно прочной и проявляется 

жесткостью свойств. При горизонтальном движении литосферы 

по пластичной поверхности флюидонасыщенной астеносферы в 

последней возникают лишь небольшие напряжения, так как изо-

терма на границе раздела достигает точки плавления минера-

лов 1400 °С [3, 4, 12–14, 17–20]. При этом проникающее ман-

тийное вещество характеризуется предельно высокими значени-

ями прочности на сдвиг и энергоемкостью, в отличие от более 

податливой вышележащей подошвы слоев земной коры. Значи-

тельные величины текучести между астеносферой и литосферой 

позволяют напряжениям передаваться через слоистую литосфе-

ру на большие расстояния [1, 3, 4, 7–9, 10–12].

Особенности строения недр горных стран

Сейсмотомографическое зондирование строения литосферы 

территории Тянь-Шаня и Северного Памира, осуществленное на 

протяжении до 1000 км в координатах 39–44° с. ш. и 69–81° 

в. д., подтверждает высокотемпературное воздействие мантии 
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на земную кору, проникающее снизу вверх из недр до глубины 

20–30 км. Таким образом, на глубинах от 3–5 до 15 км образу-

ются благоприятные термические условия для формирования 

углеводородного сырья [1–3, 5, 12–14].

Кыргызская Республика расположена в южной оконечности 

центральной части Евроазиатской плиты, которая сталкивается на 

юго-западе с Иранской, на юге — с Индо-Австралийской и на 

юго-востоке — с Тибетской геоплитами. Скорости сближения и 

столкновения литосферных плит, сминающих со всех сторон тер-

риторию Кыргызстана, по данным мгновенной кинематики плит, 

составляют для Евроазиатской плиты с севера на юг 3,7 см/год, 

и для Индо-Австралийской, движущейся с юга на север, — 

5,1 см/год [7, 8, 10–12].

Таким образом, нефтегазовые пояса (слои) как бы движутся 

вместе с литосферными плитами. При этом нижеприводимые 

эффекты превышения горизонтальных напряжений над верти-

кальными на первых сотнях метров от земной поверхности спо-

собствуют герметизации углеводородов на глубинах их развития 

[3, 4, 7].

Условия горизонтального сжатия, в которых формировались 

новейшие вергентные структуры, также служат препятствием для 

выхода на поверхность углеводородов и одновременно развития 

вулканизма. По результатам инструментальных измерений гори-

зонтальное сжатие намного превышает гидростатическое давле-

ние. В зонах разлома давление горизонтального напряжения до-

стигает 78–98 МПа [3–5, 7, 12–16].

Вследствие движения литосферных плит возникают внутри-

плитные очаги сейсмичности из-за развития деформаций, вы-

званных большими давлениями на границах столкновений. Это 

приводит к разрядке упругого напряжения в земной коре Тянь-

Шаня на глубинах, как правило, 5–20 км и высвобождению его из 

недр в виде землетрясений. По существу, гипоцентры землетря-

сений подстилают и нередко совпадают с глубинами развития 

неф тегазового пояса, что само по себе является примером фор-

мирования в результате сейсмических взрывов трещиновато-по-

ристой среды для размещения углеводородов [5–7,12–16].

Критический анализ с позиций геодинамики механизмов 

формирования межгорных впадин Земли позволил открыть в 

них новые месторождения нефти и газа, связанные с наклонны-

ми разрывными нарушениями в земной коре. Наклонные раз-

рывные нарушения, как правило, сосредоточены в приразлом-

ных складках и тектонически экранированных ловушках прибор-

товых зон. Например, расположенный в западной части 

Афгано-Таджикской межгорной впадины Сурхандарьинский неф-

тегазоносный регион представляется перспективным на углево-

дородное сырье [2, 5–7]. 

Вергентные геоволновые движения горных масс

И. Садыбакасовым (1990 г.) на неотектонических картах Вы-

сокой Азии выделены новейшие тектонические структуры конвер-

гентного направления движения: в Кыргызском Тянь-Шане — та-

кие, как Минкуш-Кокомеренская, Кугартская, а в Таджикиста-

не — Афгано-Таджикская [5, 6, 12–14].

Геоволновые ловушки нефти и газа сосредоточены в преде-

лах конвергентных новейших тектонических структур межгорных 

впадин Кыргызстана и Таджикистана. Поливергентные новейшие 

структуры вследствие субмеридионального горизонтального сжа-

тия направлены поперек их простирания и приводят к сокращению 

земной коры со скоростью 15–23 мм/год на территории Кыргыз-

ского Тянь-Шаня [6, 7, 14, 15]. 

Интенсивная разработка газовых и нефтяных месторождений 

приводит к масштабной просадке земель, что влияет не только на 

изменение ландшафта, характер пластики рельефа местности, но 

и на динамику новейших и современных структур. Нефтяные ме-

сторождения юга Кыргызстана, например Майлуу-Суу, приурочены 

к Кугартской конвергентной неотектонической структуре, имеющей 

по обеим прибортовым зонам поднадвиговые структуры, благопри-

ятные для формирования углеводородных залежей. Основные за-

пасы нефти в южном Кыргызстане приурочены к отложениям па-

леогена, газа — к породам юры и мела [1, 2, 5–7, 14, 15]. 

Оценка георисков при разработке  

месторождений углеводородного сырья

Освоение углеводородного сырья в горных странах сопряжено 

с возникновением георисков природного и техногенного характе-

ра. Например, на территории Кыргызстана в результате интенсив-

ной добычи газа, нефти и урановых руд в районе г. Майлуу-Суу с 

1960-х годов начали проявляться оползни техногенного характе-

ра, число которых к началу XIX в. достигло 260 [7, 8, 14, 15].

Проявлением георисков от добычи углеводородного сырья яв-

ляется извлечение природного газа из пластов в районе г. Газли 

в Узбекистане. При увеличении газоотбора в районе активизиру-

ются техногенные землетрясения, несущие риск разрушения жи-

лых домов и объектов соцкультбыта. Наиболее интенсивно восхо-

дящие тектонические движения проявились в орогенный этап в 

Южно-Ферганской, Нарынской и Наманганской тектонических зо-

нах. Исследования показали, что в погруженной части впадины 

имеется большое количество положительных складок, подготов-

ленных для бурения по палеогеновым отложениям. Такие склад-

ки представляют большой интерес в части открытия в отложени-

ях кирпично-красной и бледно-розовой свиты залежей газа и 

нефти [1, 2, 5, 10, 13–17]. 

В Кыргызстане месторождения нефти, газоконденсата и при-

родного газа находятся в Ферганской нефтегазоносной области. 

Известны несколько месторождений нефти и газа, в том числе 

нефтяные — Восточно-Избаскентское, Чангыр-Ташское, Кара-

гачское, Тогап-Бешкентское; нефтегазовые — Майли-Суйское-

IV, Избаскентское, Майли-Суйское-III, Северо-Риштанское;  

газовые — Кызыл-Алмаское, Сузакское, Чигирчикское,  

Сары-Камышское, Сары-Токское; газоконденсатное — Северо-

Каракчикумское [2, 8, 12–18].

В вышеуказанных районах добычи углеводородов наблюдается 

загрязнение нефтепродуктами, оно также имеет место в районах 

расположения нефтебаз, хранилищ авиатоплива, военных обьек-

тов, железнодорожных станций, автозаправок, путей транспортиро-

вания нефтепродуктов, нефтеперерабатывающих предприятий, на 
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автостоянках и в зонах государственных и частных гаражей. Иссле-

дования, проведенные в регионах интенсивной добычи нефти и га-

за, в том числе в Ферганской межгорной долине, свидетельствуют, 

что нефтепродукты, как правило, при попадании на поверхность 

земли образуют линзы, которые в различных частях геосферы ре-

ализуются в виде следующих процессов: в воздушной среде — хи-

мического окисления и испарения, в подземной среде в капиллярах 

образуются защемленные формы углеводородов, в почвогрун-

тах — биоокисления и биоразложения, а в зоне насыщения нефте-

продукты растекаются по линзе и мигрируют в виде растворенных 

форм. При этом последовательно техногенное загрязнение поверх-

ностных и подземных вод, почв, растительности рано или поздно 

приводит к рискам, влияющим на жизнедеятельность человека. Ис-

следования районов с осваиваемыми впервые месторождениями, в 

сравнении с территориями многолетней добычи сырья, показали, 

что загрязнения нефтепродуктами в районах их длительного извле-

чения, как правило, имеют большие площади и значительные объ-

емы. При этом геофталаты, образующиеся в окислительных усло-

виях, проникают практически во все сферы и оказывают негативное 

воздействие на репродуктивную функцию человеческого организма 

и его гормональную систему [2, 7, 12–19]. 

Основная экологическая проблема района — это водоснаб-

жение населения качественной питьевой водой. Имеются факты 

загрязнения грунтовых вод фенолами и нефтепродуктами. Отме-

чен рост заболеваемости населения желчекаменной и мочека-

менной болезнями. Например, Бухарский нефтеперерабатываю-

щий завод — основной загрязнитель водных ресурсов района. 

Содержание фенолов и нефтепродуктов в воде превышает ПДК в 

2–3 раза. В Ферганской долине (Андижанская, Наманганская и 

Ферганская области) экологические проблемы обозначены еще 

более остро (рис. 1). «Лидер» по объемам ущерба, нанесенного 

окружающей среде, — нефтегазодобывающая и горнодобываю-

щая промышленности. Утечки газа и нефти, происходящие по 

причине устаревшей инфраструктуры, приводят к загрязнению 

атмосферы метаном, которого в среднем сжигается и выбрасы-

вается в атмосферу примерно 1 млн т в год. Горящие «факелы» 

над Ферганской долиной — наглядный пример бесхозяйственно-

го отношения к природе [2, 7, 10–14, 19].

Загрязнение окружающей среды нефтепродуктами в настоя-

щее время является одним из наиболее распространенных опас-

ных процессов и явлений в регионе. 

В Ферганской долине угрозы от георисков высоки для тер-

ритории Кыргызстана в Джалал-Абадской, Баткенской областях, 

в Узбекистане — в Андижанской, Наманганской и Ферганской 

областях. Здесь продолжаются утечки газа и нефти, атмосфера 

загрязнена метаном. Для снижения негативного воздействия и 

управления георисками предлагается внедрить методы оценки, 

типизации и технологии освоения месторождений нефти и газа 

по нескольким этапам: 

• на первом этапе исследований необходимо проведение 

анализа и корректировки проектных решений по управлению гео-

рисками на территориях освоения углеводородного сырья, с оцен-

кой вероятности возможных чрезвычайных ситуаций (ЧС) при-

родного и техногенного характера [3, 6, 12–15];

• второй этап предусматривает подбор и внедрение новых 

технологий управления рисками, выявления аварийного загрязне-

ния атмосферы, прогнозирования последствий возможных аварий;

• третий этап заключается в разработке научно-технических 

рекомендаций по очистке природных водоемов и почвогрунтов от 

загрязнения сероводородсодержащими нефтепродуктами на ос-

Рис. 1. Схематическая карта размещения месторождений нефти и газа в Кыргызской части Ферганской депрессии
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нове создания программно-технических средств прогноза послед-

ствий ЧС;

• на четвертом этапе необходимо разработать для Кыргыз-

стана научно-методические основы комплексного страхования 

населения от георисков. 

Анализ георисков при разработке  

месторождений нерудных полезных ископаемых

В республике имеются более 116 месторождений нерудных 

полезных ископаемых, которые представлены строительными 

материалами, горнорудным и химическим сырьем, агрорудами, 

камнесамоцветным сырьем, декоративным камнем, известня-

ком, мрамором, гранитом, сиенитом, гипсом, цементным сы-

рьем, глинами, песчано-гравийным материалом, кирпично-чере-

пичным сырьем. Месторождения стройматериалов имеют оса-

дочное, магматическое и метаморфическое происхождение и 

являются наиболее широко используемым видом нерудного сы-

рья. При освоении нерудных месторождений в результате нару-

шения устойчивости бортов карьеров, подрезки склонов, ведения 

взрывных работ, вскрытия грунтовых вод, отчуждения земель, 

разгерметизации защищенности подземных вод в зоне влияния 

добычных работ возникают геориски природного и техногенного 

характера. В целях минимизации воздействия георисков на насе-

ление предлагается картирование для типизации земель, нару-

шенных освоением месторождений нерудных полезных ископае-

мых [9–13, 13–18].

Кыргызский Тянь-Шань, по данным Госгеолагентства, широко 

представлен месторождениями минеральных нерудных ископае-

мых: строительным и декоративным камнем, цементным сырьем, 

глинами, песчано-гравийным материалом, известняком, мрамо-

ром, гранитом, сиенитом, гипсом. Нерудное сырье широко при-

меняют в гражданском и промышленном строительстве, сель-

ском хозяйстве, во многих отраслях промышленности и в ювелир-

ном деле. Рыхлые и слабосцементированные обломочные породы 

(пески, песчано-гравийно-валунные смеси, песчаники, конгломе-

раты) являются основным сырьем, используемым в строитель-

стве в качестве инертных заполнителей бетонов, в производстве 

силикатного кирпича, стекольной продукции и формовочных ма-

териалов [9–11, 14–17]. 

Кирпично-черепичное сырье. Разведано 31 (наиболее круп-

ные Широкое, Орокское, Оттукское, Покровское, Мирзаакипское, 

Ошское, Дёрбёлджинское, Нарынское, Достукское и Джалал-

Абадское) месторождение глин и суглинков с запасами 

104 млн м3. Сырье на 19 месторождениях добывают открытым 

способом; оно используется для производства строительного 

кирпича, черепицы, самана и камышитовых плит. 

Песчано-гравийный материал. Разведаны 22 (наиболее круп-

ные Рыбачинское — 17 млн м3, Иссыкатинское — 28, Прже-

вальское — 11, Коджоярское — 13, Хаттахатское — 15 и Акте-

рекское — 10 млн м3) месторождения с суммарными запасами 

117,2 млн м3. Из семи месторождений песков разрабатывается 

Ивановское с годовой добычей 920 тыс. м3. 

Керамзитовое и аглопоритовое сырье. Разведаны два место-

рождения глинистых сланцев и три месторождения суглинков, ис-

пользуемых в производстве керамзита и аглопорита, с суммар-

ными запасами 15 млн м3. 

Базальты Сулутерекского месторождения служат в качестве 

теплоизоляционных материалов, каменного литья и для произ-

водства минеральной ваты. Общие запасы базальтов составляют 

5,5 млн м3. 

 Разведаны шесть месторождений гипса с суммарными запа-

сами 7 млн м3. 

Цементное сырье (известняк, глина и гидравлические добав-

ки) объемом 260 млн т сосредоточено в четырех месторождени-

ях. Цементное сырье, добытое на месторождении Аксай, постав-

ляется на Кантский, Кувасайский и Кюрмёнтинский цементные 

заводы. 

Строительный облицовочный камень (известняк, мрамор, до-

ломиты, известняки-ракушечники, граниты, сиениты) залегает 

в 10 месторождениях с суммарными запасами 74 млн м3. Наи-

более крупные месторождения облицовочных материалов: Кыр-

табылгы — граниты, 4,7 млн м3, Ак-Олён — сиениты, 1,4, Са-

рыташ — известняк, ракушечник, 16,9, Кайынды — граниты, 9, 

Арым — мраморы, 1,3 млн м3.

Песчано-гравийно-валунные месторождения (Беловодское, 

Токмокское, Токмокское-2, Беш-Ташское, Ак-Суйское и др.) име-

ют общие подсчитанные запасы в 473 млн м3. 

Глина и глинистые породы (лёссы и лёссовидные суглинки, 

глины, глинистые сланцы) и присутствуют на более 500 место-

рождениях; 53 разведаны детально, их запасы составляют 

247 млн т. 

Карбонатные породы имеются на шести месторождениях (из-

вестняки используются для производства строительной изве-

сти — 22537 тыс. т и в качестве карбонатной составляющей це-

мента — 433684 тыс. т). Эксплуатируются два месторождения: 

Боролдойское для производства извести и строительной крошки; 

Курментинское для получения цементного сырья и строительной 

извести.

На территории республики разведаны также месторождения 

гипсового камня, графита, фарфоровых камней, абразивного и 

пьезооптического сырья, природных минералов (тальк, белые 

глины, тонкодисперсные монтмориллонитовые глины), химиче-

ского сырья (барит, бор, самородная сера, серный колчедан, со-

ли, целестин), агроруды, камнесамоцветного сырья, ювелирно-

поделочных камней. Это далеко не полный перечень нерудных 

полезных ископаемых, запасы которых подсчитаны, и их добыча 

вызывает нарушения горно-геологического равновесия, что инду-

цирует геориски. 

По данным Государственного агентства по геологии и мине-

ральным ресурсам, в Кыргызстане предусматривается рост добы-

чи нефти в южном регионе страны, каменного угля — на место-

рождении Жыргалан (Иссык-Кульская обл.), разрезах Мин-Куш и 

Кара-Кече (Нарынская обл.), Тегене (Джалал-Абадская обл.). Ин-

тенсивное извлечение нефти и газа из недр приводит к проявле-
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ниям искусственно вызванных землетрясений, деформациям на 

поверхности и формированию оползневых процессов на склонах, 

сложенных податливыми грунтами.

Развитие угледобывающей промышленности связано с освое-

нием Узгенского и Кавакского бассейнов. Каменноугольные место-

рождения в республике объединяются в четыре бассейна (Южная 

Фергана, Узген, Северная Фергана, Кавак) и три угленосных рай-

она (Алайский, Алабука-Чатыр-Кёльский, Южно-Иссык-Кёльский). 

Среди месторождений крупнейшее — Каракечинское. Работы по 

добыче угля проводили в основном на юге республики, на место-

рождениях Сулюкты, Кызыл-Кия, Абшыр, Алмалык, Кок-Янгак, 

Таш-Кумыр. В Северном Кыргызстане уголь в небольшом объеме 

добывается на месторождениях Жыргалан, Соготту, Кара-Кече. 

При добыче угля открытым и подземным способами проявля-

ются геориски природного и техногенного характера, среди кото-

рых наиболее опасной представляется сейсмичность территории 

Кыргызстана.

Многолетнее осушение карьеров на месторождениях водоот-

ведением из шахтных полей приводит к необходимости создания 

системы накопителей загрязненных рудничных вод, что изменяет 

контуры гидродинамических зон, перераспределяет нагрузки в 

направлении от нижнего яруса к верхним, индуцируя геориски 

природно-техногенного характера [9, 12]. 

На рис. 2 представлена схематическая карта размещения не-

рудных полезных ископаемых на территории Кыргызстана (по 

данным Госгеолагентства КР). 

Нерудные полезные ископаемые расположены в различных 

по интенсивности воздействия землетрясений зонах и потенци-

ально подвержены индуцированным ими георисками природного 

и техногенного характера [5, 9, 13–15, 18–20].

На Карте степени сейсмической опасности, используемой в 

МЧС Кыргызстана, месторождения нерудных полезных ископае-

мых находятся в зонах возможной активизации землетрясений 

различной интенсивности (рис. 3).

Месторождения сырья для цементной промышленности, 

представленные известняками Курмены (Иссык-Кульская обл.), 

Карагай-Булак (Чуйская обл.), Кувасай (Баткенская обл.), Аксай 

(Ошская обл.), находятся в отношении ожидаемых георисков при-

родного характера в результате их освоения в зонах с первой сте-

пенью сейсмической опасности с интенсивностью 9 баллов и вы-

ше. При разработке месторождений необходимо учитывать ука-

занную выше сейсмическую опасность. Месторождение сланцев 

и глин для цементного сырья Таш-Кумыр (Джалал-Абадская обл.) 

находится в зоне с более чем 9-балльной активностью, а Карача-

тыр (Ошская обл.) — в зоне с интенсивностью 9 баллов.

Месторождения сырья для облицовки, представленные гра-

нитами и сиенитами (Каинды-1, Каинды-2 и Аральское), распо-

ложены на севере Таласской области в зоне второй степени опас-

ности с интенсивностью возможных землетрясений 8 баллов. 

Месторождение гранитов и сиенитов Акулен (Иссык-Кульской 

обл.) также находится в зоне второй степени сейсмической опас-

ности с аналогичной интенсивностью возможных землетрясений.

Месторождения мраморов и известняков наиболее распро-

странены в Таласской области (Гульдерек, Ташкоро, Чаарташ); 

они находятся в зоне второй степени сейсмической опасности с 

интенсивностью более 8 баллов.

Месторождения Арым, Бозбутоо находятся в Джалал-Абад-

ской области и характеризуются интенсивностью возможных зем-

летрясений более 9 баллов. Месторождение Чон-Алай располо-

жено в Ошской области и находится на территории первой степе-

Рис. 2. Схематическая карта размещения месторождений нерудных полезных ископаемых в Кыргызской Республике

1 — Курменты
2 — Кувасай
3 — Аксай
4 — Карагайли-Булак 

5 — Карачатыр
6 — Таш-Кумыр
7 — Каинды-I
8 — Каинды-II

9 — Аральское
10 — Акулен
11 — Акарт
12 — Арым

13 — Бозбутоо
14 — Гульдерек
15 — Ташкоро
16 — Чаарташ

17 — Сары-Таш
18 — Кетмень-Тюбе
19 — Чон-Туз
20 — Чон-Алай

21 — Тунук-Туз
22 — Кара-Корум-II
23 — Учкурт
24 — Каркара

Сары-Таш

Нарын

Чаек

Балыкчи Каракол

БИШКЕК

— родусит-асбест                 — фарфоровый камень

— каменные кормовые соли         — волластонит            — базальты

— граниты, сиениты            — мраморы, известняки

— известняки           — сланцы, глины

Ц е м е н т н о е  с ы р ь е :

С ы р ь е  д л я  о б л и ц о в к и :

21

17

5

3
2

20

22
23

13

6

24

12

18

16

15

14

8
7

9

19

25

4

10

1

Токтогул

Джалал-Абад

Ташкумыр

Ош

Талас

Токтогульское
водохранилище

оз. Сон-Куль

оз. Иссык-Куль

оз. Чатыр-Куль

25 — Сулу-Терек



81��������������
��������

�, 5$"06#. �7�,���.�# ���,�062�7"#$8�$���5$"06#��9��#�-$: ���+���"27$;$8��.�+.2�;"#"

ни сейсмической опасности с возможными землетрясениями 

интенсивностью более 9 баллов. Месторождения базальта Сулу-

Терек, каменных солей Кетмень-Тобо (Джалал-Абадской обл.) на-

ходятся в зоне с возможной активизацией землетрясений интен-

сивностью 8 баллов, месторождение Чон-Туз (Нарынская 

обл.) — также в зоне с сейсмичностью 8 баллов.

Месторождение волластонита Кара-Корум-2 (Джалал-Абад-

ской обл.) находится на территории первой степени сейсмиче-

ской опасности с возможными землетрясениями интенсивностью 

более 9 баллов. Месторождение родусит-асбеста Каркара (Джа-

лал-Абадской обл.) расположено на территории второй степени 

сейсмической опасности с интенсивностью возможных землетря-

сений 8 баллов. Месторождение фарфорового камня Учкурт на-

ходится на территории первой степени сейсмической опасности с 

возможными землетрясениями интенсивностью до 9 баллов.

Выводы

1. При определении генезиса углеводородного сырья следу-

ет проводить исследования по оценке и прогнозу георисков при-

родного и техногенного характера. 

2. Целесообразно внедрять безопасные технологии разведки, 

извлечения и добычи углеводородного сырья в исследуемом регионе. 

3. Следует увеличить объемы сейсморазведочных работ по 

зондированию глубинного строения недр и бурению скважин до 

глубины 3–5 км. 

4. Рекомендуется разработать основы комплексного страхо-

вания населения от георисков в зонах освоения нефтяных и газо-

вых месторождений Кыргызстана. 

5. Геориски неминуемо проявляются при освоении место-

рождений нерудных полезных ископаемых в странах с гористым 

рельефом местности и недостаточно изучены на территории  

Кыргызстана.

6. Месторождения нерудных полезных ископаемых находятся 

в различных по возможной интенсивности проявлений землетря-

сений зонах и требуют при разработке открытым и подземными 

способами обязательного учета сейсмических условий.
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Abstract
The article presents the results of assessment, typization and prediction of geohaz-

ards of both natural and induced origin in exploration and prospecting of nonmetallic 

mineral resources and hydrocarbons. In hydrocarbon mining with growing drilling depth 

up to 3–5 km, the risks of man-made accidents increase. In this respect, it is expedi-

ent to implement safe technologies of exploration, extraction and production of hydro-

carbons. Deposits of nonmetallic mineral resources occur in zones of different intensi-

ty earthquaking (magnitudes 8 and 8, as a rule) and require seismic monitoring during 

open and underground mining. In order to reduce the risks of disasters, it is recom-

mended to add the monitoring and forecasting of georisks with integrated insurance of 

population against georisks, especially in the areas of oil and gas field development and 

in storage zones of radioactive waste of the mining industry of Kyrgyzstan.

The instrumental measurement data show that horizontal compression in deeper 

level subsoil is much higher than the hydrostatic pressure. Movement of the litho-

spheric plates at a depth from 5 to 20 km creates pockets of intraplate seismicity, 

and increased pressure at the plate interfaces induces earthquakes of explosive en-

ergy. Hypocenters of the earthquakes coincide with the depths of the oil and gas field 

development. Seismic explosions create traps in the form of a fractured porous me-

dium favorable to host hydrocarbons. It is important to study geowave neotectonic 

movements to define converged structures favorable for the accumulation of hydro-

carbons such as Minkush-Kokomeren and Kugart in the Kyrgyz Tien Shan and Afghan-

Tajik in Tajikistan. 

It is proposed to assess and predict natural and induced georisks using disaster risk 

mapping procedure from engineering geonomy with accounting for creation of favor-

able living conditions for population. It is advisable to implement safe technologies in ex-

ploration, extraction and production of hydrocarbons in Kyrgyzstan and in the Central 

Asia. It is recommended to develop a concept of integrated consideration of induced 

risks in the areas of hydrocarbon and nonmetal mining. 

Keywords: prediction, hydrocarbons, oil- and gas-bearing structures, georisk, 

mineral raw materials, chemical raw materials, semi-precious stones, ceramic raw 

material, nonmetals, clays, risk insurance. 
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