
18

ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÀß   ÃÅÎËÎÃÈß,   2012,    òîì   31,   ¹ 1, ñ. 18–25

Èíñòèòóò çåìíîé êîðû ÑÎ ÐÀÍ, óë. Ëåðìîíòîâà, 128, ã. Èðêóòñê, 664033; å-mail: smallwizard@mail.ru
Ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 12 îêòÿáðÿ 2010 ã.

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

Ïóáëèêàöèè î íàëè÷èè äåôîðìàöèîííûõ âîëí â
ëèòîñôåðå Çåìëè íàñ÷èòûâàþò ïî÷òè ñîðîêàëåòíþþ
èñòîðèþ [2–5, 11, 21, 19, 23 è äð.]. Ïîíÿòèå î íèõ
ââåäåíî â ëèòåðàòóðó ñåéñìîëîãàìè äëÿ îáúÿñíåíèÿ
ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîé ïåðèîäè÷íîñòè âîçíèê-
íîâåíèÿ çåìëåòðÿñåíèé. Çàêëþ÷åíèå î íàëè÷èè äå-
ôîðìàöèîííûõ âîëí ñòðîèëîñü íà îñíîâå ïîñëåäîâà-
òåëüíîãî ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîãî âîçíèêíîâå-
íèÿ î÷àãîâ ïðåèìóùåñòâåííî ñèëüíûõ çåìëåòðÿñå-
íèé â îïðåäåëåííîé ñåéñìè÷åñêîé çîíå [15, 17 è
äð.]. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ îäíîâðåìåííî îöåíèâàëèñü
è ñêîðîñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ âîëí.

Îáîáùåíèå ïóáëèêàöèé íà ýòó òåìó ïîçâîëè-
ëî ïðèéòè ê çàêëþ÷åíèþ î õàðàêòåðíûõ ñêîðîñòÿõ
ïîäîáíûõ äåôîðìàöèîííûõ âîëí â ïðåäåëàõ
10÷100 êì/ãîä [2]. Ïðè ýòîì êàæäàÿ èç ïðèâåäåííûõ
â öèòèðîâàííîé ðàáîòå ñåéñìè÷åñêèõ çîí õàðàêòåðè-
çóåòñÿ îïðåäåëåííîé ñêîðîñòüþ âîëí. Äåòàëüíîå èçó-
÷åíèå ýòîãî âîïðîñà íà ïðèìåðå Áàéêàëüñêîé ðèôòî-
âîé ñèñòåìû ïîçâîëèëî âûäåëèòü ãðóïïû äåôîðìà-
öèîííûõ âîëí, îòëè÷àþùèåñÿ ñâîèìè ïàðàìåòðàìè,
â òîì ÷èñëå è çíà÷åíèÿìè ñêîðîñòåé, êîòîðûå èçìå-
íÿëèñü îò ~7 äî ~100 êì/ãîä [16, 20–22]. Ïðÿìûìè
èíñòðóìåíòàëüíûìè ìåòîäàìè íàáëþäåíèé âîëíû íå
ôèêñèðóþòñÿ, à âàðèàöèè ñêîðîñòåé íå ïîçâîëÿþò
íàäåæíî èñïîëüçîâàòü èõ ïðè ñåéñìîëîãè÷åñêèõ
ïðîãíîçàõ è áîëåå øèðîêèõ ãåîäèíàìè÷åñêèõ ïîñò-

ðîåíèÿõ. Ïî ýòèì, ãëàâíûì îáðàçîì, ïðè÷èíàì äî
ñèõ ïîð íå ââåäåí â ãåîäèíàìè÷åñêèé àíàëèç ýòîò ñó-
ùåñòâåííûé ïàðàìåòð, îòðàæàþùèé îäíî èç ñîâðå-
ìåííûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ïîëåé.

Ðàçðàáîòêè ïî ñîçäàíèþ òåêòîíîôèçè÷åñêîé ìî-
äåëè êîíòèíåíòàëüíîé ñåéñìè÷åñêîé çîíû [22] äàþò
îñíîâàíèå âíîâü âåðíóòüñÿ ê ïðîáëåìå äåôîðìàöèîí-
íûõ âîëí. Òîë÷êîì ÿâèëèñü íàáëþäåíèÿ î ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòè ðàçðàñòàíèÿ ðàçðûâîâ ïðè àêòèâèçàöèÿõ
ðàçëîìîâ. Â ýòîì îòíîøåíèè áîãàòûé ôàêòè÷åñêèé
ìàòåðèàë äàëè ïðîâåäåííûå â ïîñëåäíèå ãîäû îáîá-
ùåíèÿ ïî ðàñïîëîæåíèþ ìàêñèìàëüíûõ àìïëèòóä
ñìåùåíèé ïî ïðîñòèðàíèþ ðàçðûâîâ è ýïèöåíòðîâ
çåìëåòðÿñåíèé. Kim Y.-S. è Choi J.-H. [25] ïîêàçàëè,
÷òî ïîëîæåíèå ìàêñèìàëüíûõ ñìåùåíèé â ñåéñìîàê-
òèâíûõ ðàçëîìàõ ïî îòíîøåíèþ ê ýïèöåíòðàì îñíîâ-
íûõ òîë÷êîâ íå ñîâïàäàåò ñ ëîêàëèçàöèåé ïîñëåäíèõ,
à ðàñïîëàãàåòñÿ â íåêîòîðîì óäàëåíèè ïî ïðîñòèðà-
íèþ àêòèâíîãî ðàçðûâà (ðèñ. 1). Â öèòèðóåìîé ðàáîòå
äàíà ìîäåëü ïðîðàñòàíèÿ ðàçðûâîâ ïðè èõ àêòèâèçà-
öèè ïðåèìóùåñòâåííî â îäíîì íàïðàâëåíèè. Ïàðàë-
ëåëüíî Kim Y.-S. è Choi J.-H. îòìå÷àþò òåíäåíöèþ â
íàïðàâëåíèè ðàñïîëîæåíèÿ ïîñëåäóþùèõ î÷àãîâ çåì-
ëåòðÿñåíèé â îáëàñòÿõ äèíàìè÷åñêîãî âëèÿíèÿ êîíò-
ðîëèðóþùèõ èõ ðàçëîìîâ.

Ñ ýòèìè äàííûìè êîððåñïîíäèðóþò ðåçóëüòàòû
èññëåäîâàíèé À.À. Äîáðûíèíîé è Â.À. Ñàíüêîâà [8].
Èìè ïîêàçàíî, ÷òî â öåëîì âî âðåìåíè ðîñò ðàçðûâîâ
ïî ïðîñòèðàíèþ ïðîèñõîäèò ïðåèìóùåñòâåííî â îä-
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ном из направлений, которое во многих случаях ука-
зывает зону будущего землетрясения. Авторами про-
веден анализ разрастания разрывов в афтершоковой
последовательности после Южно-Байкальского зем-
летрясения 25.02.1999 г.  с К=14.6 [8]. Практически
во всех случаях разрывы в очагах распространялись
в юго-западном направлении, на котором через де-
вять лет, 27.08.2008 г., произошло новое землетрясе-
ние с К=15.2 (рис. 2). Однонаправленность вспары-
вания разрывов в очагах землетрясений служит еще
одним доказательством существования векторной
тенденции в процессе сейсмической активизации
разрывов и возникновении в зонах их динамического
влияния землетрясений.

Во многих случаях активизацию разрывов свя-
зывают с вариациями регионального поля напряже-
ний. Однако активизацию разрывов, стимулирую-
щую сейсмический процесс, чаще всего, нельзя рас-
сматривать как следствие изменений регионального
поля напряжений. Сейсмический процесс анализиру-
ется в реальном времени, а воздействующее на него
региональное поле напряжений изменяется как ми-
нимум на три-четыре временных порядка медленнее.
Данный факт говорит о том, что источником активи-
зации разрывов и нарушения метастабильного состо-
яния разломно-блоковой среды хрупкой части лито-
сферы нельзя считать вариации поля напряжений.
Наиболее правдоподобно допустить, что одним из
триггерных источников фиксируемой тенденции раз-
растания разрывов и временной последовательности
формирования в них очагов землетрясений могут
быть деформационные волны, методические приемы
фиксации которых необходимо дополнительно про-
работать.

МЕТОДЫ ФИКСИРОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ
ВОЛН И ОЦЕНКИ ИХ ПАРАМЕТРОВ

Деформационные волны нарушают метаста-
бильное состояние разломной зоны и стимулируют
возникновение в ней подвижек и сейсмических со-
бытий, которые, скорее всего, возбуждаются при
прохождении “ударного” фронта волны. Доказатель-
ством справедливости такого предположения могут
служить векторные направленности миграций очагов
землетрясений в зонах активизирующихся разломов,
раннее использованный для более широких областей
в [5 и др.]. Для выяснения тенденций векторной на-
правленности возбуждений по наиболее сейсмичес-
ки активным разломам Центральной Азии был ис-
пользован сейсмический мониторинг. Для каждого
разрыва по землетрясениям, попадающим в область
его активного динамического влияния [18], были по-
строены индивидуальные графики в системе декар-
товых координат “место-время”. По оси абсцисс от-
кладывались длины разломов и по их простиранию
местоположения очагов землетрясений, на оси ор-
динат – время этих событий (рис. 3). Преимуще-
ственно последовательное “возникновение” очагов
в интервалах короткого реального времени (месяцы,
годы) отражает движение некого фронта возбужде-
ния, нарушающего неустойчивое динамическое со-
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Рис. 1. Расположение главных очагов землетрясений и
максимальных амплитуд горизонтальных смещений по
простиранию активных разломов [25].
1 – главный толчок, 2 – максимальное смещение.

Рис. 2. Направление вспарывания в очагах землетря-
сений Байкальской рифтовой системы, по [8].
1–2 – направления распространения разрывов в очагах рас-
считанные (1) и предполагаемые (2); 3 – Южно-Байкальс-
кое землетрясение 25.02.1999 г. (K=14.6); 4 – землетрясе-
ние 27.08.2008 г. (K=15.2); 5–7 – землетрясения с классами:
5 – 13, 6 – 12, 7 – 10–11.
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стояние разломной зоны. Для многих сейсмоактив-
ных разломов подобные нарушения динамического
равновесия фиксируются много раз в течение не-
продолжительных временных интервалов. Наибо-
лее вероятной причиной подобной нестабильности
крыльев разломов в короткопериодные интервалы
времени можно считать деформационные волны, к
которым неоднократно по разным причинам обра-
щались в геологической и сейсмологической прак-
тике [11–15, 17, 23, 24].

  По физическому смыслу приведенный график
(рис. 3) отражает два новых дополнительных пара-
метра сейсмоактивных разломов: (1) наклон его ли-
нии тренда воспроизводит вектор пространственно-
временного появления очагов землетрясений вдоль
простирания разрыва – с его левого фланга на пра-
вый или наоборот; (2) тангенс α угла наклона линии
графика к оси ординат отражает средние скорости
миграции эпицентров землетрясений, или, другими
словами, распространения деформационной волны,
стимулирующей возникновение очагов землетрясе-
ний. Каждая последующая, расположенная выше по
оси ординат наклонная линия графика отражает на-
ступление очередного периода и нового фронта де-

формационной волны вдоль линии разрыва. Очеред-
ные последующие фронты волн фиксируются новы-
ми линиями графика, субпараллельными первой и
отстоящими от нее по оси ординат на величины сред-
него характерного времени возникновения сейсми-
ческих событий – периодов деформационных волн.
Обработка конкретного фактического материала по
каждому активному разлому позволяет нам получить
на графиках “наглядную” фиксацию фазовой скорос-
ти [16] и вектора распространения медленной дефор-
мационной волны, а также оценивать другие ее пара-
метры по уравнению, связывающему длины волн λ,
их средние скорости V и характерное время возник-
новения событий t [21]:

λ = Vt.
Параметры деформационных волн – длина, ско-

рость и период – определяют примерную локализа-
цию  очагов землетрясений в областях динамическо-
го влияния активных разломов.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕШЕНИИ
ЗАДАЧ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-

ВРЕМЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ВОЗБУЖДЕНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В ОБЛАСТЯХ

ДИНАМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ РАЗЛОМОВ

Цифровые базы данных (БД)  по разломной тек-
тонике и сейсмичности Центральной Азии насчиты-
вают огромное количество информации. Обработка
исходного материала без привлечения современных
ГИС-технологий представляет собой достаточно тру-
доемкий процесс, требующий больших временных
затрат. Для выявления тенденций или бесспорных
направлений возбуждения очагов землетрясений в
областях динамического влияния разломов и оценки
параметров деформационных волн была создана уз-
коспециализированная геоинформационная система
(ГИС) Digital Faults. Ее программная реализация по-
зволила автоматизировать решение следующих за-
дач: (1) импорт необходимой информации из БД по
разломной тектонике, определение длины разломов
и ширины их области активного динамического вли-
яния (ОАДВ); (2) импорт необходимой информации
из БД землетрясений, оценка местоположения сейс-
мических событий в ОАДВ конкретных разрывов;
(3) экспорт и сохранение полученных материалов в
виде таблиц и графиков “место-время”, характеризу-
ющих конкретные разломы; (4) оценка достовернос-
ти линий регрессий на графиках и определение пара-
метров деформационных волн.

Основная схема работы программы представле-
на в виде информационного потока на рис. 4. ГИС
Digital Faults объединяет в единую систему три про-
граммных пакета, необходимых для решения постав-

Рис. 3. Методика построения графика для определе-
ния вектора миграции очагов землетрясений по про-
стиранию разлома и оценки средней векторной скоро-
сти деформационной волны их возбуждения.
На оси абсцисс жирной линией показана длина активизиро-
ванной части разлома, пунктирной – его полная длина. Квад-
ратиками показаны сейсмические события в соответствии с
их локализацией на разломе и временем свершения собы-
тия. Цифры у трендов – временная последовательность про-
хождения фронтов деформационных волн.
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ленной задачи: MS Access, MS Excel и ESRI ArcView.
Каждый пакет представляет собой уникальную ин-
формационную среду как совокупность программ-
ных средств хранения, обработки и передачи инфор-
мации. Под управлением ГИС Digital Faults исход-
ные данные по разломной тектонике и сейсмичности
на разных этапах обработки меняют свой формат в
соответствии с требованиями той или иной среды,
необходимой для решения текущей задачи.

Исходная информация по разломной тектонике
и сейсмичности представлена в виде таблиц БД MS
Access (*.mdb). Каждая таблица БД содержит две
взаимосвязанные составляющие объектов исследова-
ния, без которых невозможно решение поставленной
задачи: позиционную и  непозиционную (атрибутив-
ную) [6, 7]. Позиционная составляющая характеризу-
ет положение объектов на местности в географичес-
ких координатах. К атрибутивной информации отно-
сятся другие непозиционные данные, включающие
качественную характеристику объектов. Например,

для сейсмических событий в данной работе важной
атрибутивной информацией являются дата возникно-
вения землетрясений и их энергетический класс.
Также к важной атрибутивной информации исследу-
емых объектов можно отнести их уникальный иден-
тификатор, позволяющий четко отделять позицион-
ные и атрибутивные данные одного объекта от друго-
го в таблицах БД. Доступ из программы Digital Faults
к содержимому таблиц и выборка необходимых дан-
ных по условиям пользователя осуществляется с ис-
пользованием технологии ADO (ActiveX Data Object)
и команд языка запросов SQL. При этом запрашивае-
мая из таблиц БД информация поступает в память
компьютера, преобразуясь согласно формату внут-
ренней структуры Digital Faults. Структура данных
ГИС построена на принципах объектно-ориентиро-
ванного программирования, с точки зрения которого
любая информация представляет собой объект, имею-
щий определенное функциональное назначение в кон-
кретной предметной области [1]. Свойства этого

Рис. 4. Основная схема работы программы Digital Faults, представленная в виде информационного потока.
1 – границы отдельной информационно-программной среды, находящейся под управлением Digital Faults; 2 – переход
информации из одной среды в другую с преобразованием формата представления данных согласно установленной внут-
ренней структуре конечной среды; 3 – преобразование информации и/или получение новых расчетных статистических,
графических и иных данных в рамках одной среды.
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объекта, способ его представления в памяти компью-
тера и методы работы с ним описаны на языке про-
граммирования в виде так называемого класса (прото-
типа). При этом в ходе работы программы по кон-
кретному классу, как по образцу представления и об-
работки данных, может быть создано несколько по-
добных друг другу объектов. Классы организованы в
виде древовидной иерархической структуры: более
сложные классы включают в себя более простые.
Объекты, созданные по структуре данных, описанной
на программном языке, имеют определенные свой-
ства, методы обработки информации и взаимодейству-
ют между собой. Так в Digital Faults существует класс,
с помощью которого таблица БД разломов представ-
ляется в памяти Digital Faults в виде единой совокуп-
ности (слоя) разломов. Разломы из таблицы БД в свою
очередь тоже представляют собой отдельные объекты,
образующие собственный класс, входящий в состав
вышеописанного класса. Формируется и ранжируется
определенная группа классов. Аналогично, простран-
ственно-атрибутивная информация о разломах также
представляется в виде набора объектов, ранжируемых
в свои иерархические группы классов в соответствии
с длинами разломов и другими их признаками. Анало-
гичной классовой структурой описана и совокупность
землетрясений. Несмотря на достаточно сложную
программную реализацию, подобное представление
данных в памяти Digital Faults облегчает управление
большим количеством разнообразной информации по
разломной тектонике и сейсмичности, предотвращает
смешение данных и упрощает поиск необходимых ма-
териалов и их обработку. После импорта исходной ин-
формации из БД и представление ее в виде внутрен-
ней структуры памяти ГИС Digital Faults происходит
вычисление параметров разломов по средствам разра-
ботанных алгоритмов, представленных в виде моду-
лей обработки Digital Faults. Полученные параметры
разломов представляются в виде их атрибутивной ин-
формации и сохраняются на соответствующем уровне
структуры данных ГИС. Дальнейшая оценка сейсми-
ческой активности разрывов базируется на предвари-
тельном определении землетрясений, попадающих в
границы ОАДВ конкретных разломов. Для этого
Digital Faults трансформирует ОАДВ каждого дизъюн-
ктива в простые геометрические фигуры – окружнос-
ти в точках перегиба разлома и прямоугольники на
прямых участках, – для которых с помощью методов
аналитической геометрии проводит отбор землетрясе-
ний. В конечном результате для каждого разлома на-
капливается набор сейсмических событий, который
сохраняется в структуре данных ГИС как атрибутив-
ная информация разрыва. На следующем этапе рабо-
ты программы происходит переход информации из па-

мяти компьютера в среду MS Excel (*.xls), где атрибу-
тивная информация разломов и взаимосвязанные с
разломной тектоникой сейсмические события пред-
ставляются в виде таблиц. По ним для каждого разло-
ма Digital Faults в среде MS Excel автоматически со-
здает графики “место-время” и проводит их регресси-
онный анализ с оценкой скорости и направления про-
странственно-временного распространения возбужде-
ний и возникновения очагов землетрясений по про-
стиранию разломов. Оцененные параметры деформа-
ционных волн сохраняются в рабочей книге в виде ре-
зультативной таблицы. Доступ к MS Excel, работа с
данными и построение графиков осуществляются на
основе технологии COM (Component Object Model)
[9]. Полученные расчетные данные в формате MS
Excel и пространственная информация о местополо-
жении разломов и очагов землетрясений в формате
MS Access при необходимости с помощью программы
Digital Faults можно представить в виде шейп-файлов
(*.shp) и использовать при составлении карт распрос-
транения деформационных волн вдоль линий разло-
мов в среде ESRI ArcView.

КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗЛОМОВ ПО ВЕКТОРНЫМ
СКОРОСТЯМ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ВОЛН И

ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

По разработанной ГИС Digital Faults изучены
основные разломы Центральной Азии, оценены век-
торные скорости деформационных волн и другие па-
раметры разрывов (табл. 1, рис. 5).  Они дали основа-
ние для выделения четырех групп разломов, три из
которых подразделяются на подгруппы по направле-
ниям векторов деформационных волн (рис. 6). Каж-
дая группа разломов “откликается” на определенные
волны с фиксированными скоростями их распростра-
нения, а подгруппы разломов – на их (скоростей) раз-
личные векторы. По такому комплексному признаку
проведено геодинамическое районирование террито-
рии на три геодинамические зоны: Байкальскую, Се-
веро-Монгольскую и Гоби-Алтайскую (рис. 6). Для
каждой из геодинамических зон характерны свои
векторы скоростей деформационных волн и парамет-
ры активных разломов. В свою очередь геодинами-
ческие зоны систематизируются по группам, для
каждой из которых характерны свои числовые ха-
рактеристики векторных скоростей и средних длин
активных разломов. В первой и четвертой группах в
целом для всей Центральной Азии превалирует век-
тор активизации с востока на запад, в третьей – на-
оборот. Исключение в первой и третьей группах со-
ставляет восточная часть Северо-Монгольской гео-
динамической зоны, где вектор скорости имеет про-
тивоположное направление в сравнении с направле-



23Медленные деформационные волны в литосфере

нием движения деформационных волн в окружаю-
щей территории. Вторая группа разломов имеет бо-
лее сложную схему превалирующих векторов акти-
визации разломов (рис. 6б). Важно обратить внима-
ние на общее для всей территории структурное об-
стоятельство: в каждой из трех геодинамических
зон выделяется меридиональная граница смены
векторов активизации, которая проходит примерно
по 100–102° в.д. Кроме того, в Байкальской геоди-
намической зоне можно предположить наличие еще
двух границ, проходящих по 110° в.д. и по 117° в.д.
Как видно из таблицы, наибольшие скорости дефор-
мационных волн характерны для первой группы
разломов, а наименьшие – для четвертой. При этом
в каждой геодинамической зоне с увеличением
средней длины разломов группы повышается сред-
няя фазовая скорость активизации. Источники волн
корреспондируют с известными представлениями
об их зарождении в “подвижных” блоковых струк-

Таблица. Характеристика геодинамических зон Цен-
тральной Азии по параметрам деформационных волн
и активных разломов.

Рис. 5. Активные разломы Центральной Азии и их группировка по параметрам современной активизации.
1 – номера групп разломов, соответствующие таблице (римские цифры); 2–3 – разломы с преобладающими векторами
движения деформационных волн с востока на запад (2) и с запада на восток (3); 4 – неактивные разломы с неопределенны-
ми параметрами активизации.
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Рис. 6. Геодинамическое районирование Центральной Азии по параметрам деформационных волн и активных
разломов.
Геодинамические зоны: 1 – Байкальская; 2 – Северо-Монгольская; 3 – Гоби-Алтайская; Ориентировка векторов в группах геоди-
намических зон: а – в первой; б – во второй; в – в третьей; г – в четвертой.
Пунктирная линия – вектор активизации разломов направлен с запада на восток; сплошная линия – вектор активизации разло-
мов направлен с востока на запад. Стрелки – примерное направление фронта деформационных волн.

турах хрупкой части литосферы, лежащей на вязком
астеносферном слое [12–14]. Направления усред-
ненных векторных скоростей согласуются с преоб-
ладающими типами полей напряжений для террито-
рии Центральной Азии [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Деформационные волны по принятым крите-
риям их выделения и анализа можно рассматри-
вать как ведущий фактор активизаций разломов в
короткопериодные интервалы реального времени и
как триггерный механизм возбуждения в ОАДВ
разломов очагов землетрясений. Изложенные в
статье ссылки на публикации объясняют источник
зарождения деформационных волн в литосфере, а
приведенные методические приемы по фиксирова-
нию деформационных волн, оценках их скорост-

ных и векторных параметров, выполненных по мо-
ниторингу сейсмических событий в ОАДВ разло-
мов, могут рассматриваться и как аргумент нали-
чия волновых механизмов нарушения метаста-
бильного состояния разломно-блоковой среды ли-
тосферы, и как один из вероятных триггерных ме-
ханизмов возбуждения очагов землетрясений в ак-
тивных разломах геодинамических зон, примером
которых может служить Центральная Азия. Более
того, геодинамическое районирование территории
Центральной Азии на основе комплексных пара-
метров активных в реальное время разломов и век-
торных скоростей деформационных волн открыва-
ет новые возможности более широкого изучения
геодинамических характеристик обширных текто-
нически активных в кайнозое внутриконтинен-
тальных структур.
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 E.A. Gorbunova, S.I. Sherman

Slow deformation waves in the lithosphere: Fixation, parameters, and geodynamic analysis
(Central Asia)

Methods are offered to fix deformation waves and their phase (vector) velocities assessment from monitoring
of earthquakes in the areas of active dynamic effect of the rupture. Active faults of Central Asia were classified
from vector velocities of deformation waves. On the basis of the complex parameters of active at present faults
and vector velocities, geodynamic zoning of Central Asia has been accomplished. This opens up new possibilities
to detail study of geodynamic parameters of extensive tectonically active in the Cenozoic intracontinental
structures.
Key words: active faults, seismicity, earthquakes, deformation waves, geodynamic zones, geodynamic

analysis, Central Asia.
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