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Резюме. Исследованы сейсмотектонические деформации (СТД) земной коры Алтае-Саянской горной 

области. Расчет СТД выполнен на основе подходов, предложенных в работах Ю.В. Ризниченко и С.Л. 

Юнга. Оценка распределения сейсмичности, расчет среднегодовой скорости СТД (интенсивность СТД) 

выполнены на основе каталога землетрясений, произошедших за 1997–2020 гг. (15 669 событий). 

Выделены области проявления сейсмической активности и интенсивных сейсмотектонических 

деформаций. Высокий уровень сейсмичности и среднегодовой скорости СТД (10–7 год–1) отмечается в 

областях, где произошли крупные сейсмические события (Чуйское – 27 сентября 2003 г., Тувинские – 27 

декабря 2011 и 26 февраля 2012 г.). Исследование направленности СТД основано на данных о фокальных 

механизмах очагов землетрясений (591 событие), произошедших с 1963 по 2021 г. Для построения карты 

СТД использована классификация режимов СТД. По картам СТД определено направление осей 

укорочения, которое меняется с запада на восток от северо-западного до северо-восточного. Для 

исследуемой территории характерно разнообразие деформационных обстановок: сжатие, транспрессия, 

горизонтальный сдвиг, транстенсия, растяжение и др. На основе усредненных тензоров деформации 

рассчитаны и построены карты распределения коэффициента Лоде–Надаи, угла обобщенно-плоской 

деформации, вертикальной компоненты. На исследуемой территории выделяются зоны, где проявляются 

различные режимы деформации – простое сжатие, преобладание простого сжатия, сдвиг, преобладание 

простого растяжения и простое растяжение. В зависимости от режима деформации отмечается как 

воздымание, так и опускание земной коры. 
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