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12 мая 2008 г. в 14:28 по пекинскому времени (06:28 по гринвичскому) в уезде Вэньчу-
ань провинции Сычуань на юго-западе Китая произошло катастрофическое землетрясение
с магнитудой 8.0. Эпицентр находился в точке с координатами 30.95∘ с.ш., 103.40∘ в.д. в
юго-восточной части уезда Вэньчуань на глубине 14 км, и был приурочен к тектониче-
скому поясу Лунмэньшань, находящемуся между восточной окраиной Цинхай-Тибетского
нагорья и западной частью Сычуаньской синеклизы. При главном толчке землетрясения,
в основном, на поверхности возникла система первичных сейсмодислокаций: сейсмораз-
рыв Бэйчуань-Инсю протяженностью выше 240 км; около 70 км сейсморазрыв Гуаньсянь
- Аньсянь и 7 км сейсморазрыв Сяоюйдон в пределах Лунмэньшаньской зоны разломов
северо-восточного простирания [1]. На карте общего сейсмического районирования Ки-
тая 2001 г в эпицентральной области Вэньчуаньского землетрясения интенсивность зем-
летрясения была показана только как 7 баллов. Вэньчуаньское землетрясение оказалось
наиболее сильным и катастрофическим землетрясением после знаменитого Таншаньско-
го землетрясения (1976) в континентальном Китае. Система первичных сейсмодислокций,
возникшая при Вэньчуаньском землетрясении, привела к крупным разрушениям населен-
ных пунктов, линий электропередач, дорог и промышленных объектов, в результате взбро-
совых смещений в комбинации с правосдиговыми с амплитудами вертикального смещения
до десяти, горизонтального до 4.8 метров. Также образовались вторичные сейсмограви-
тационные дислокации - десятки тысяч оползней, обвалов, осыпей, а также подпружен-
ных обвалами и оползнями озер, развитые повсеместно. Значительная часть разрушений
инфраструктуры и человеческих жертв связана в основном с широким развитием разно-
образных геологических процессов. Этот макросейсмический феномен может оказаться
типичным для многих сильнейших землетрясений. Сейсморазрывы Вэньчуаньского зем-
летрясения возникли в зоне активных разломов (взбросо-сдвигов), по которому и ранее
происходили сейсмогенные подвижки. Результаты палеосейсмологических исследований
методом тренчинга позволить выявить, что в очаговой области Вэньчуаньского землетря-
сения ранее неоднократно возникли такие же сильные землетрясения, как и Вэньчуаньское
[2].
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Рис. 1. Система сейсморазрывов Вэньчуаньского землетрясения в зоне активных разломов
(взбросо-сдвигов) Лунмэньшань и изосейсты землетрясения в баллах Китайской макросейсми-
ческой шкалы (по данным Китайской сейсмологической администрации с дополнением автора)
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