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Резюме. Статья продолжает изложение результатов исследования сейсмотектонических деформаций 

(СТД) Алтае-Саянской горной области, опубликованных в предыдущем номере журнала «Геосистемы 

переходных зон». Она представляет детальные результаты исследования СТД двух зон Алтае-Саянской 

области: Горного Алтая (области Чуйского землетрясения) и территории, которая включает в себя хр. 

Академика Обручева, южную часть Восточных Саян и Южное Прибайкалье. Расчет СТД выполнен на 

основе подходов, предложенных в работах Ю.В. Ризниченко и С.Л. Юнга. Выводы о направленности СТД 

основаны на данных о фокальных механизмах очагов землетрясений (591 событие), произошедших с 1963 

по 2021 г. Для рассматриваемых районов дано описание сейсмичности и построены карты СТД. По картам 

СТД определены направления осей укорочения и удлинения и отмечен тип деформационных обстановок. 

На основе усредненных тензоров СТД, полученных для глубин 0–35 км (сейсмогенный слой), построены 

распределения коэффициента Лоде–Надаи, угла вида напряженного состояния (угол вида обобщенно-

плоской деформации, фазовый угол тензора-девиатора СТД) и вертикальной компоненты. Очаговая 

область Чуйского землетрясения характеризуется деформацией горизонтального сдвига, через которую 

проходит полоса с режимом транспрессии (Чаган-Узунский блок). Территория, включающая в себя 

хр. Академика Обручева, южную часть Восточных Саян и Южное Прибайкалье, по деформационной 

обстановке делится на две части. Граница проходит вдоль Дархатской впадины: западнее от нее 

проявляются режимы сжатия, транспрессии и горизонтального сдвига; восточнее – растяжения, 

транстенсии и переходный режим от вертикального сдвига к растяжению. Чаган-Узунский блок и хр. 

Академика Обручева испытывают воздымание, а территория восточнее Дархатской впадины – опускание. 
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