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Резюме. Полевыми тектонофизическими методами получены данные по напряженно-

деформированному состоянию массива горных пород в районе Чуйской и Курайской впадин, 

расположенных в юго-восточной части Горного Алтая. Полученные в точках полевых наблюдений 

характеристики локальных стресс-тензоров использованы для определения усредненного 

регионального поля напряжений, ответственного за формирование региональной тектонической 

структуры. Тектоническое положение района в сложно построенном узле концентрации разрывных 

нарушений и различных палеофациальных зон определяет сложный характер единого усредненного 

поля напряжений. В области Чуйской и Курайской впадин выявлено северо-западное направление 

максимального горизонтального сжатия. Оно устанавливается на локальном уровне и на уровне 

усредненного поля напряжений по трем участкам наблюдений. Отклонение от генерального для Горного 

Алтая субмеридионального направления тектонического стресса и повышенное количество обстановок 

горизонтального растяжения по сравнению с другими областями Горного Алтая связано, на наш взгляд, 

со смещением по запад-северо-западным региональным правосдвиговым структурам и изменением 

типа напряженного состояния внутри наложенных кайнозойских впадин. Подобные вариации 

характеристик поля напряжений отмечаются не только для реконструированных тектонических 

палеонапряжений, но и для изменений, происходящих в результате развития современных 

сейсмических процессов и связанных с ними землетрясений в этой активной в сейсмическом отношении 

области Горного Алтая. 
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