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Генетическая связь сильных тектонических землетрясений с разломной 

тектоникой континентальных районов дает основание полагать, что высокая ин-

тенсивность градиентных полей тектонических напряжений в локальных обла-

стях приводит к возникновению тектонических разрывов (сильных землетрясе-

ний) и последующей афтершоковой активности, включая косейсмические эф-

фекты. В работе приведены результаты моделирования напряженно-

деформированного состояния (НДС) эпицентральной зоны до и после сильного 

тектонического землетрясения, произошедшего 26.01.2001 г. на северо-западе 

Индии с М=6.9. При моделировании был применен авторский программный 

комплекс для расчета НДС блочных гетерогенных массивов, нарушенных си-

стемой тектонических разломов (в упругой постановке задачи) и использованы 

экспериментальные геолого-геофизические данные по Качинскому району Ин-

дии, включающие результаты сейсмологических исследований. 

Показано, что области высокой интенсивности напряжений, которые 

сформировались в период, предшествующий землетрясению, определяют поло-

жение эпицентра события и локализацию сильных афтершоков с М5, а области 

сброшенных напряжений соответствует площадям локализации более слабых аф-

тершоков. Большинство афтершоков локализовано в области сброшенных стати-

ческих напряжений, превышающих 5 МПа. При мощности сейсмогенерирующего 

слоя 25 км энергия сброшенных деформаций составляет 22017 Дж, что на два 

порядка выше энергии сейсмических волн, выделившейся при распространении 

разлома во время землетрясения 26.01.2001 г. 

По результатам моделирования эпицентральная зона возможного будущего 

сильного землетрясения (область высокой интенсивности напряжений) смести-

лась на юг.  

Полученные результаты дают некоторую надежду на возможность прогно-

за мест локализации сильных землетрясений в сейсмоактивных районах на основе 

моделирования НДС блочных гетерогенных массивов, нарушенных тектониче-

скими разломами. 
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