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РЕФЕРАТ 

Отчет содержит 119 страниц, 1 книга, 38 рисунков, 15 таблиц, 68 источников, 

4 приложения. 

СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, СЕТЬ СЕЙСМИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, СЛУЖБА СРОЧНЫХ ДОНЕСЕНИЙ, СЕЙСМИЧНОСТЬ, 

МЕХАНИЗМЫ ОЧАГОВ, СИЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, МАКРОСЕЙСМИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ, НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Объектом исследования являются сейсмичность Прибайкалья и Забайкалья, земная 

кора и верхняя мантия региона. Цель работы – получение новых знаний о землетрясениях 

и процессах, связанных с их подготовкой и реализацией, для повышения уровня 

геодинамической безопасности населения и различных промышленных и гражданских 

объектов. 

В процессе работы проводился сейсмологический мониторинг, выполняемый 

сетью сейсмических станций БФ ФИЦ ЕГС РАН, в Байкальской сейсмической зоне, 

обобщение полученных сейсмологических данных о закономерностях сейсмического 

режима, механизмов очагов землетрясений, интенсивности сотрясений, строения земной 

коры, комплексный анализ очаговых зон сильных землетрясений. Проводились 

модернизация технического оснащения, разработка и внедрение новых методов обработки 

данных, пополнение информационных ресурсов, анализ сейсмической опасности, 

передача сообщений о землетрясениях в ГУ МЧС, административные органы и ВСЖД. 

Продолжалось сотрудничество с международным сейсмологическим центром (ISC), 

Великобритания. 

Новизна исследований состоит в получении новых данных о сейсмичности, 

глубинном строении Байкальского региона. 

Полученные данные будут использоваться при уточнении сейсмической опасности 

территории, построении новых карт ОСР и ДСР, для прогнозных оценок параметров 

колебаний грунта при сильных землетрясениях. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

В настоящем отчете применяются следующие сокращения и обозначения. 

ФИЦ ЕГС РАН – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Федеральный исследовательский центр «Единая 

геофизическая служба Российской академии наук», 

г. Обнинск 

АСФ ФИЦ ЕГС РАН  – Алтае-Саянский филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Единая геофизическая служба 

Российской академии наук», г. Новосибирск 

БуФ ФИЦ ЕГС РАН  – Бурятский филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Единая геофизическая служба 

Российской академии наук», г. Улан-Удэ 

БФ ФИЦ ЕГС РАН  – Байкальский филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Единая геофизическая служба 

Российской академии наук», г. Иркутск 

ЯФ ФИЦ ЕГС РАН – Якутский филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Единая геофизическая служба 

Российской академии наук», г. Якутск 

ИОЦ ФИЦ ЕГС РАН – информационно-обрабатывающий центр ФИЦ ЕГС РАН 

Российские предприятия и организации: 

ГУ МЧС – Главное управление Министерства 

 Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

ЦО ФИЦ ЕГС РАН – центральное отделение ФИЦ ЕГС РАН 

ВСЖД – Восточно-Сибирская железная дорога 

СМИ – средства массовой информации 

Национальные и международные сейсмологические центры: 

IRIS – корпорация сейсмологических университетов США  
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ISC – International Seismological Centre, Tatchem, UK  

(Международный сейсмологический центр) 

Другие сокращения: 

БД – база данных 

БРЗ – Байкальская рифтовая зона 

БАМ – Байкало-Амурская магистраль 

НИР – научно-исследовательская работа 

ИР – информационные ресурсы 

ОСР – общее сейсмическое районирование 

ДСР – детальное сейсмическое районирование 

АЧХ – амплитудно-частотные характеристики 

ССД – служба срочных донесений 

ЦСС – цифровая сейсмическая станция 

GPS – спутниковая навигационная система 

BAIKAL – форматы сбора, хранения и передачи данных 

MSK-64 – международная макросейсмическая шкала  

ШСИ-17  шкала сейсмической интенсивности ГОСТ Р 57546 – 2017 

PGA – пиковое ускорение грунта 

PGD – пиковое смещение грунта  

PGV – пиковая скорость грунта 

dA – ширина импульса ускорений грунта 

W –  мощность сейсмической волны, W=PGA*PGV   

Программы и методы обработки данных, разработанные в ФИЦ ЕГС РАН: 

AutoBykl – программа автоматической обработки региональных  

землетрясений (свидетельство о гос. регистрации  

№ 2015661500, БФ ФИЦ ЕГС РАН) 

CheckAgent – программа проверки корректности данных шестиканальных 

сейсмических записей формата «Baikal» (свидетельство о 

гос. регистрации № 2017610336, БФ ФИЦ ЕГС РАН) 

Compute Lunch – программа считывает данные с CD-диска на компьютер 

(БФ ФИЦ ЕГС РАН) 

Reports Viewer (2RV) – программа для визуализации срочных донесений от 

сейсмостанций филиала (станционных протоколов 



 

8 

обработки), содержащих информацию об основных 

параметрах землетрясений 

NSDL – система автоматического детектирования и локации  

(состоит из программ NSS и NAS) (КоФ ФИЦ ЕГС РАН) 

NAS – программа ассоциации по сети станций  

(КоФ ФИЦ ЕГС РАН) 

NSS – программа одностанционного детектирования  

(КоФ ФИЦ ЕГС РАН) 

Receive_Agent, 

Send_Agent 

– программные модули для автоматической быстрой 

отправки волновых форм сейсмических событий 

средствами электронной почты с сейсмостанций и 

регистрации их в центре сбора информации (свидетельство 

о гос. регистрации № 2014614467, БФ ФИЦ ЕГС РАН)  

Send_prn – программа для быстрой отправки полученных результатов 

станционной обработки землетрясений средствами 

электронной почты 

AutoIntensivEQ – программа определения сейсмической интенсивности по 

инструментальным данным (согласно ШСИ-17) 

Программы и методы обработки данных, используемые в БФ ФИЦ ЕГС РАН: 

HypoDD, HYPOCENTR, 

VELEST 

– программы для обработки сейсмических данных 

Firebird 2.5 – свободная кроссплатформенная реляционная система 

управления базами данных 

Lazarus – открытая среда разработки программного обеспечения на 

языке Object Pascal для компилятора Free Pascal 

TeamViewer – пакет программного обеспечения для удаленного контроля 

компьютеров, обмена файлами между управляющей и 

управляемой машинами 

LiteManager – программа удаленного управления компьютерами через 

Интернет или администрирования в локальной сети 

seedlink – «надежный» протокол передачи сейсмических данных 

посредством TCP/IP 
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Основные параметры землетрясения 

E – сейсмическая энергия (Дж) 

h – глубина гипоцентра (км) 

,  – долгота (градус) 

E – восточная долгота 

,  – широта (градус) 

N – северная широта 

I – интенсивность сотрясений в баллах по шкале ШСИ-17 

IPGA – интенсивность сотрясений в баллах по PGA 

IPGV – интенсивность сотрясений в баллах по PGV 

IPGD – интенсивность сотрясений в баллах по PGD 

IPGA, d – интенсивность сотрясений в баллах по PGA с учетом d 

IPGA*PGV – интенсивность сотрясений в баллах по PGA* PGV 

Aмакс. – максимальная амплитуда 

Pg – прямая продольная сейсмическая волна 

Sg – прямая поперечная сейсмическая волна 

VP – скорость продольной сейсмической волны 

VS – скорость поперечной сейсмической волны 

UTC – всемирное координированное время 

I0 – интенсивность сотрясений в эпицентре 

K – энергетический класс любой 

КР – энергетический класс по Т.Г. Раутиан  

M – магнитуда, идентичная MLH (MS), пересчитанная 

из других типов магнитуд 

RMS – (Root Mean Square) – стандартная ошибка определения 

времени в очаге  

ERZ – ERZ (Vertical Error) – стандартная ошибка определения 

вертикальных координат гипоцентра 

ERH – (Horizontal Error) – стандартная ошибка определения 

горизонтальных координат эпицентра 

R, ∆ – расстояния до станций от эпицентра, км 

Mw – магнитуда моментная по Канамори  

Оборудование: 

GPRS/EDGE/3G – технологии передачи данных 
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ViaSat – спутниковый терминал 

USB модемы – модем для передачи данных с разъемом USB 

ЦСС – цифровая сейсмическая станция 

СМ-3, СМ-3КВ – сейсмометр короткопериодный 

CMG-3, CMG-3ESPCD  – сейсмометр широкополосный 

ОСП-2M – сейсмоприемник для записи сильных движений 

Байкал-11, Байкал-112 – цифровая регистрирующая аппаратура 

МС – аналог ЦСС Байкал-11 

УНУ – уникальная научная установка 

WS (Web of Science) – международная база данных, куда попадает информация 

обо всех авторитетных научных периодиках 
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ВВЕДЕНИЕ 

Деятельность Байкальского филиала Федерального исследовательского центра 

«Единая геофизическая служба РАН» в 2022 г. осуществлялась по Государственному 

заданию №075-01471-22-00/11, утвержденному директором ФИЦ ЕГС РАН 04.05.2022 г., 

в рамках 3-х научных проектов: «Проведение и совершенствование непрерывного 

интеллектуального сейсмологического, геофизического и геодинамического мониторинга 

на глобальном, федеральном и региональном уровнях»», рег. №122040800176-9, научный 

руководитель член-корр. РАН А.А. Маловичко; «Эволюционная динамика земной коры 

Сибири и развитие сейсмотектонических процессов, предшествующих катастрофическим 

событиям, по данным мониторинга землетрясений», рег. №122041500001-4, научный 

руководитель доктор т.н. А.Ф. Еманов и «Развитие открытых информационных ресурсов о 

землетрясениях на территории России и сопредельных стран, разработка интерактивных 

средств сбора, анализа и представления сейсмологических данных», рег. № 122041500007-

6, научный руководитель к. т. н. П.Г. Бутырин. Приоритетное направление 

«Катастрофические эндогенные и экзогенные процессы, включая экстремальные 

изменения космической погоды: проблемы прогноза и снижения уровня негативных 

последствий». Сейсмологический мониторинг в Прибайкалье и Забайкалье осуществлялся 

на УНУ ФИЦ ЕГС РАН «Сейсмоинфразвуковой комплекс мониторинга арктической 

криолитозоны и комплекс непрерывного сейсмического мониторинга Российской 

Федерации, сопредельных территорий и мира». 

Данный отчет «О результатах сейсмологических работ БФ ФИЦ ЕГС РАН за 

2022 г.» состоит из введения, восьми разделов, заключения и 4-х приложений. В первом 

разделе приведены задачи работ филиала, во втором – описание сети сейсмических 

станций Прибайкалья и Забайкалья. В разделе три – система передачи данных и 

разработанное программное обеспечение для службы срочных донесений (ССД). 

Результаты сейсмологического мониторинга изложены в разделе четыре. Даны: контроль 

качества материалов наблюдений, характеристики качества работы станций, службы 

срочных и оперативных донесений, данные о сейсмичности региона в 2022 г. по 

оперативным данным, механизмы очагов сильных землетрясений, инструментальные 

данные о сильных движениях, макросейсмические сведения о землетрясениях, результаты 

детальной сводной обработки. В пятом разделе основные научные результаты – 

результаты изучения крупнейшей в Прибайкалье Муяканской сейсмической активизации, 

которая произошла в Северо-Муйском районе Байкальского рифта, комплексное 

исследование Быстринского землетрясения 21.09.2020 г. с Mw=5.6 и его сильнейшего 
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афтершока (Mw=4.7), 2-х сильных землетрясений северо-восточного фланга БРЗ в 2016–

2017 гг. (Горбылокского Mw=5.0 и Каларского Mw=4.8), детальный анализ 

макросейсмических проявлений Кударинского землетрясения 09.12.2020 г. с Mw=5.5. 

Раздел шесть посвящен информационным ресурсам филиала. Основные результаты 

хоздоговорной деятельности изложены в разделе семь, экономические показатели в 

разделе восемь. Сведения об аппаратуре ЦСС, оперативный каталог землетрясений 

Прибайкалья и Забайкалья за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г., список публикаций 

сотрудников филиала в 2022 г. приведены в приложениях. Макросейсмические сведения о 

землетрясениях за отчетный период записаны на прилагаемом к отчету диске. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1 Задачи работ 

Основными задачами работ являлись: 

– непрерывный сейсмологический мониторинг территории Прибайкалья и 

Забайкалья. Макросейсмическое обследование зоны ответственности в случае ощутимых 

землетрясений; 

– обеспечение работы Службы срочных донесений при сильных и ощутимых 

землетрясениях в зоне ответственности БФ ФИЦ ЕГС РАН. Передача данных в МЧС 

России, ЦО ФИЦ ЕГС РАН и заинтересованным организациям. Подготовка оперативных 

заключений и информационных справок о крупных сейсмических событиях Прибайкалья 

и Забайкалья для административных органов, справок об интенсивности сотрясений в 

конкретных населенных пунктах для жителей региона, а также сведений для СМИ; 

– сводная обработка сейсмологических данных, обобщение и анализ результатов 

наблюдений в зоне ответственности БФ ФИЦ ЕГС РАН за 2022 г. Детальная сводная 

обработка сейсмологических наблюдений территории Прибайкалья и Забайкалья за 2018–

2022 гг.; 

– обобщение полученных сейсмологических данных о закономерностях 

сейсмического режима, механизмах очагов землетрясений, макросейсмических данных, 

сильных движениях, затухании сейсмических волн; 

– комплексный анализ очаговых зон сильных землетрясений Прибайкалья и 

Забайкалья; 

– создание новых информационных ресурсов и пополнение имеющихся; 

– опубликование основных результатов работ, участие в работе международных и 

всероссийских сейсмологических конференций; 

– подготовка сейсмологических материалов Прибайкалья и Забайкалья за 2018-

2022 гг. в Международный сейсмологический центр ISC, Великобритания; 

– тестирование и внедрение новых программных средств обработки 

сейсмологических данных; 

– подготовка и регистрация в Роспатенте компьютерной программы и базы данных; 

– развитие инфраструктуры Обсерватории «Талая»; 

– выполнение услуг по договору с ОАО РЖД филиал ВСЖД на передачу научно-

технической продукции «Определение расчетной интенсивности колебаний, вызванных 

землетрясениями вдоль полотна ВСЖД от 3 баллов и выше». 
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2 Сеть сейсмических станций БФ ФИЦ ЕГС РАН 

Стационарные сейсмические станции. 

В 2022 г. сеть стационарных станций Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН 

состояла из 26 цифровых сейсмических станций, расположенных на территории 

Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края (рисунок 2.1, таблица 2.1). 

 
1 – ЦСС Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН; 2 – ЦСС Бурятского филиала  

ФИЦ ЕГС РАН; 3 – государственная граница; 4 – границы административного деления РФ 

Рисунок 2.1 – Сейсмические станции Прибайкалья и Забайкалья в 2022 г. 

В пределах Байкальской рифтовой зоны, в которой регистрируется максимальное 

количество землетрясений, расположены 22 сейсмические станции. Большинство 

сейсмических станций оснащены короткопериодными велосиметрами СМ-3 или СМ-3КВ. 

Дополнительно на четырех опорных станциях («Иркутск», «Монды», «Орлик», 

«Закаменск») установлены широкополосные чувствительные сейсмометры CMG-3ESPCD. 

23 сейсмические станции Байкальского филиала, преимущественно оснащѐнные 

акселерометрами ОСП-2М, составляли сеть сильных движений. 

Станции (ЦСС «Байкал-11», «Байкал-11МС») имеют три короткопериодных 

сейсмометрических канала повышенной чувствительности, регистрирующие скорости 

смещения почвы (сейсмометры СМ-3 или СМ-3КВ, Ts=2.0 c, Ds=0.5), примерно от 0.01–
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0.1 мкм/с до 100–1000 мкм/с и три грубых канала (сейсмометры ОСП-2М), 

регистрирующие ускорения грунта от 5–50 мкм/с
2
 до 100–500 см/с

2
. Полоса пропускания 

на уровне 0.9*Vm у ЦСС «Байкал-11», «Байкал-11МС» составляет 0.5–20 Гц. Частота 

дискретизации 100 отсчетов в секунду. На всех станциях амплитудно-частотные 

характеристики (АЧХ) цифровых сейсмометрических каналов с сейсмометрами СМ-3, 

СМ-3КВ по возможности ежегодно поверяются расчетно-экспериментальным способом. 

Суть этого способа заключается в том, что АЧХ всего канала равна произведению АЧХ 

маятника и тракта «усилитель+АЦП». Методом затухающих колебаний определяются 

постоянные сейсмометра и рассчитывается его АЧХ. АЧХ тракта «усилитель+АЦП» 

определяется с помощью генератора. Погрешность способа не более 15 %. 

Чувствительность каналов с сейсмометрами ОСП-2М контролируется путем сравнения с 

чувствительными каналами. Фазовые характеристики цифровых сейсмических каналов не 

определяются. В первом приближении для ЦСС «Байкал» можно считать их равными 

фазовым характеристикам применяемых сейсмометров. Подробные данные об аппаратуре 

цифровых станций БФ ФИЦ ЕГС РАН за 2022 г. приведены в Приложении А. 

Помимо этого на 4 станциях («Иркутск», «Монды», «Орлик» и «Закаменск») в 

рамках виртуальной сети широкополосных датчиков на территории Сибири продолжается 

регистрация трехкомпонентными широкополосными высокочувствительными 

сейсмометрами «Guralp CMG-3ESPCD» (www.guralp.com). Передача данных от 

сейсмометров «Guralp CMG-3ESPCD» осуществляется на сервер в центр сбора и 

обработки (сейсмическая станция «Иркутск») в режиме реального времени с 

возможностью докачки данных. 

Кроме сейсмических станций БФ ФИЦ ЕГС РАН в Прибайкалье и Забайкалье в 

2022 г. работали сейсмические станции локальной сети Бурятского филиала 

ФИЦ ЕГС РАН (рисунок 2.1). Данные наблюдений этих станций используются при 

сводной обработке землетрясений Байкальского региона. 



 

 

 

Примечание: Категория подпочвы указана согласно международной классификации. 

Название 

Между-

народный 

код 

Обознач. в 

региональ-

ном каталоге 

Начало работы Координаты, 

градусы 

Высота, м Подпочва 

Аналоговой ЦСС , N , E Категория  

Аршан ARS АРШ 02.10.1960 20.03.2002 51.920 102.421 946 2 Глыба, дресва, щебень, супес. запол. (до 5 м) 

Бодайбо BOD БДБ 04.11.1960 28.07.2000 57.819 114.005 245 5 Граниты 

Большое  

Голоустное 
BGT BGT 14.06.2011 14.06.2011 52.045 105.407 466 1 Глинистые до 4 м, полускальные 

Закаменск ZAK ЗКМ 11.12.1960 25.08.1999 50.382 103.281 1200 2 Глыба, дресва, щебень, с заполн. песком 

Ивановка IVK IVK 29.05.2011 29.05.2011 51.801 104.414 470 5 Скальные 

Иркутск IRK ИРК 02.12.1901 25.02.1998 52.243 104.271 467 1 Суглинки микропористые до 13 м 

Кабанск KAB КБ 01.01.1951 28.03.2000 52.050 106.654 468 1 Пески зернистые до 5 м, пески с гравием 

Кумора KMO КМР 26.09.1966 30.08.2001 55.887 111.203 490 1 Пески 20-50 м 

Листвянка LSTR LST 01.03.1999 01.03.1999 51.868 104.832 450 5 Граниты 

Монды MOY МНД 01.10.1960 23.12.2000 51.668 100.993 1349 2 Валуны, гравий, галька с песч. заполнением 

Неляты NLYR НЛТ 19.01.1961 08.09.2001 56.491 115.703 596 1 Пески 25-60 м 

Нижнеангарск NIZB Н-А –  02.07.2017 55.770 109.545 495 2 Глыбы, дресва, щебень с песч.-суглинистым (до 3 м) и 

пылевато-песчаным (до 17 м) заполнит. 
Онгурены OGRR ОНГ 20.04.1988 26.06.2002 53.644 107.596 505 5 Граниты 

Орлик ORL ОРЛ 01.02.1967 23.12.2000 52.535 99.808 1375 5 Граниты 

Северомуйск SVKR С-М 05.09.2000 05.09.2000 56.159 113.520 850 1 Пески до 30 м 

Суво SYVR СУВ 28.05.1984 10.11.2001 53.659 110.000 530 2 Глыбы, щебень, дресва, с песч. заполн. до 4м 

Талая TLY ТАЛ 11.11.1982 16.07.1998 51.681 103.644 579 2 Глыбы, щебень, дресва до 5м, мраморы, сланцы 

Тупик TUP ТПК 25.11.1961 20.03.2001 54.426 119.954 714 1 Пески, суглинки, галечники до 5-7 м 

Туран TRNR TRN –  18.10.2021 51.637 101.685 875 1 Песчаный грунт с прожилками глинистых отложений до 6 м, 

от 6 м галечники водонасыщенные 

Тырган TRG ТРГ 20.01.1960 29.07.1998 52.760 106.347 593 2 Глыбы, дресва, гнейсы, сланцы до 10 м 

Уакит UKT УКТ 20.12.1962 01.08.2002 55.489 113.627 1140 2 Валуны, галька, песок, суглинки до 15-30 м 

Улюнхан YLYR УЛХ 16.07.1989 10.11.2001 54.875 111.163 582 2 Валунно-галечные отложения до 5 м 

Уоян YOA УН 21.01.1980 07.08.2002-

04.08.2018 

56.134 111.724 503 1 Пески, супесь до 16 м 

Уоян YOAB УН –  05.08.2018 56.141 111.722 524 1 Пески, супесь до 16 м 

Хапчеранга KPC ХПЧ 25.12.1968 25.06.2003 49.704 112.378 1067 2 Алевролитовые сланцы до 50 м 

Чара CRS ЧР 11.11.1960 30.08.2001 56.900 118.269 700 1 Песчано-гравийные отложения до 50 м 

Чита CIT ЧТ 14.07.1970 02.08.2000 52.021 113.552 759 1 Пески до 6 м, граниты 

Таблица 2.1 – Сеть сейсмических станций БФ ФИЦ ЕГС РАН в 2022 г. 
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Модернизация оборудования 

В 2022 г. на станции «Хапчеранга», расположенной в отдалении от Байкальской 

рифтовой зоны, проведена комплексная модернизация сейсмологического оборудования: 

6-канальная аппаратура типа «Байкал» заменена на 3-компонентный комплект «Trillium 

Compact 120s + Nanometrix Centaur», регистрирующий землетрясения в динамическом 

диапазоне до 6 баллов. Используется плагин FromSeedlinkToBaikal [1], предназначенный 

для получения в режиме реального времени непрерывных сейсмических записей с 

сейсмических регистраторов, поддерживающих Seedlink протокол, на компьютере в 

формате данных «Baikal». Это позволило использовать сейсмические записи станции 

«Хапчеранга» в автоматической программе обработки региональных землетрясений 

AutoBykl [2]. Последняя версия программы FromSeedlinkToBaikal имеет дополнительную 

функцию звуковой сигнализации при регистрации амплитуд скоростей, которые имеют 

превышение установленного порога, что позволяет незамедлительно привлекать 

сотрудника на станции к обработке записей землетрясений. 

В 2022 г. сейсмостанция «Большое Голоустное» также была модернизирована, 

установлен комплект акселерометров ОСП-2М. В связи с этим станция «Большое 

Голоустное» добавлена в сеть сильных движений. 

Временная сейсмостанция 

В связи с произошедшим сильным землетрясением 8 июня 2022 г. в 12
h
24

m
 с 

КР=14.3 и последующими афтершоками оперативно (9 июня) была установлена временная 

сейсмическая станция (рисунок 2.2, таблица 2.2) на южном берегу оз. Байкал в ∆=42 км от 

эпицентра главного толчка. 

Таблица 2.2 – Временная сейсмостанция БФ ФИЦ ЕГС РАН в 2022 г. 

Код 

региональ

ный 

Место 

установки 

Координаты и высота над 

уровнем моря Дата 

открытия  

Дата 

закрытия  

Тип 

прибора 

(v) , N  , E  
h, 

м 

BKN Бабушкин 51.705 105.870 495 
09.06 

07
h
07

m
 

17.06 

06
h
07

m
 

СК-1П 
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1 – постоянные сейсмические станции Байкальского филиала; 2 – постоянные сейсмические 

станции Бурятского филиала; 3 – временная станция Байкальского филиала (BKN); 4 – 

эпицентр сильного землетрясения 8 июня 2022 г. с КР>14.3 

Рисунок 2.2 – Сейсмостанции вблизи очаговой области Голоустненского землетрясения 

8 июня 2022 г. (КР=14.3) 

 

*Определения скоростей распространения сейсмических волн в верхней части 

разреза ПСН «Туран» 

В рамках договора о научно-техническом сотрудничестве между Байкальским 

филиалом ФИЦ ЕГС РАН и Институтом земной коры СО РАН в конце августа 2022 г. 

сотрудниками лаборатории инженерной сейсмологии и сейсмогеологии (д.г.-м.н. 

Джурик В.И. и к.г.-м.н. Брыжак Е.В., Серебренников С.П., Ескин А.Ю.) были проведены 

сейсморазведочные работы на территории ПСН «Туран» для определения скоростей 

распространения сейсмических волн в верхней части разреза. 

При проведении сейсморазведочных работ применялась цифровая инженерная 

сейсморазведочная станция «Лакколит-М2», предназначенная для проведения 

малоглубинных сейсмических исследований с записью зарегистрированной информации 

на блок управления в цифровой форме в формате SEG-Y. Для регистрации сейсмических 

сигналов использовалась 24-канальная сейсморазведочная коса и сейсмоприемники типа 

GS-20DX. 

 

*Данный подраздел написан к.г.-м.н. Е.В. Брыжаком. 
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Возбуждение упругих колебаний проводилось ударом кувалды весом 12 кг. 

Наблюдения проводились с целью получения скоростей продольных и поперечных волн 

по схеме YY и ZZ: горизонтально направленный удар – горизонтально направленные 

сейсмоприемники, вертикально направленный удар – вертикально направленные 

сейсмоприемники. Отметка момента производилась с использованием сейсмоприемника, 

для передачи отметки момента на сейсмостанцию использовался радиоканал. Для 

обработки данных метода преломленных волн (МПВ) использовался модуль 

EasyRefraction программы ―RadExPro‖, позволяющий обрабатывать годографы первых 

вступлений и строить преломляющие границы методом t0. При проведении 

сейсморазведочных работ (рисунок 2.3) система наблюдений была ориентирована на 

получение прямых, встречных и нагоняющих годографов длиной 46 м. 

 

 
  

Рисунок 2.3 – Схема сейсморазведочных работ 

Каждая расстановка включала в себя 5 пунктов возбуждения для продольных волн 

– для первого профиля (Пр-1): – 10 м, 0 м, 22 м, 46 м, 56 м; для второго профиля (Пр-2): – 

46 м, 0 м, 22 м, 46 м, 92 м. Это позволило получить изображение среды до глубин порядка 

30 м. Для поперечных волн расстановка включала в себя 2 пункта возбуждения: 0 м и 

46 м. Примеры зарегистрированных сейсмограмм, прямых, встречных и нагоняющих 

годографов, а также скоростных разрезов для пунктов сейсмозондирований приведены на 

рисунках 2.4 и 2.5. По результатам интерпретации данных сейсморазведки методом 

преломленных волн в верхней 30-метровой грунтовой толще на исследуемых профилях 

выделяются 2 слоя. Самый верхний слой рыхлых воздушно-сухих грунтов мощностью от 
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6 м до 10 м имеет низкие значения Vр и Vs, не превышающие 390 м/с и 180 м/с. Второй 

слой представлен водонасыщенными грунтами, залегающими с глубин 6–10 м и 

имеющими скорости продольных волн от 1740 до 1790 м/с, поперечных – от 270 до 

290 м/с. 

 

Рисунок 2.4 – Зарегистрированные в пяти пунктах возбуждения (ПВ) сейсмограммы 

продольных волн (А), зарегистрированные в двух пунктах возбуждения (ПВ) 

сейсмограммы поперечных волн (Б), прямые, встречные (сплошная линия) и нагоняющие 

(пунктирная линия) годографы продольных (синяя линия) и поперечных (красная линия) 

волн (В), скоростной разрез (Г) по профилю ПР-1 
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Рисунок 2.5 – Зарегистрированные в пяти пунктах возбуждения (ПВ) 

сейсмограммы продольных волн (А), зарегистрированные в двух пунктах возбуждения 

(ПВ) сейсмограммы поперечных волн (Б), прямые, встречные (сплошная линия) и 

нагоняющие (пунктирная линия) годографы продольных (синяя линия) и поперечных 

(красная линия) волн (В), скоростной разрез (Г) по профилю ПР-2
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3 Использование современных средств связи и разработанного 

программного обеспечения для ССД 

В настоящее время все двадцать шесть сейсмостанций БФ ФИЦ ЕГС РАН имеют 

выход в Internet (таблица 3.1). На большинстве сейсмостанций для подключения к сети 

Интернет используются USB модемы с технологиями передачи данных GPRS/EDGE/3G. 

Семь станции («Орлик», «Бодайбо», «Уакит», «Талая», «Онгурены», «Тупик», «Суво») 

оснащены спутниковыми терминалами ViaSat. 

Таблица 3.1 – Использование интернет-технологий на сейсмических станциях БФ 

ФИЦ ЕГС РАН в 2022 г. 

Сейсмостанции Подключение Интернет Интернет коммуникации 

Название Код Устройство подключения Провайдер 
«Send_Agent» 

«Send_prn» 

Удаленный 

доступ 
FTP 

Аршан ARS Ethernet Ростелеком +  – VPN / LM + 

Большое 

Голоустное 

BGT модем GPRS-3G МТС +  – LiteManager – 

Бодайбо BOD ViaSat – +  + LiteManager + 

Чита CIT модем GPRS-3G Мегафон +  + LiteManager + 

Чара CRS модем GPRS-3G Мегафон +  + TeamViewer + 

Иркутск IRK Ethernet / модем GPRS-3G Tele2 

МТС 

+  + VPN + 

Ивановка IVK Ethernet – +  – VPN / LM + 

Кабанск KAB модем GPRS-3G Мегафон +  + LiteManager + 

Кумора KMO модем GPRS-3G Мегафон +  + VPN / LM + 

Хапчеранга KPC модем GPRS-3G Мегафон +  + LiteManager + 

Листвянка LSTR Ethernet – +  – LiteManager + 

Монды MOY модем GPRS-3G Теле2 +  + LiteManager – 

Нижнеангарск NIZB Ethernet – +  – VPN / LM + 

Неляты NLYR модем GPRS-3G Теле2 +  + – – 

Онгурены OGRR ViaSat – +  + VPN / LM + 

Орлик ORL ViaSat – +  + VPN / LM + 

Северомуйск SVKR модем GPRS-3G / Ethernet Мегафон +  + VPN / LM + 

Суво SYVR ViaSat – +  + VPN / LM + 

Талая TLY ViaSat / модем GPRS-3G – +  – VPN / LM + 

Тырган TRG модем GPRS-3G МТС +  + LiteManager + 

Туран TRNR Ethernet – +  – VPN / LM + 

Тупик TUP ViaSat – +  + VPN / LM + 

Уакит UKT ViaSat – +  + VPN / LM + 

Улюнхан YLYR модем GPRS-3G Теле2 +  + VPN / LM + 

Уоян YOAB модем GPRS-3G / Ethernet Мегафон +  – VPN / LM + 

Закаменск ZAK модем GPRS-3G Мегафон +  + VPN / LM + 

 

Центр сбора сейсмической информации сейсмостанция «Иркутск», помимо 

основного Интернет соединения через Ethernet, имеет резервные подключения с 

использованием модемов GPRS–3G c операторами сотовой связи «Tele2» и «МТС». 

На всех сейсмостанциях БФ ФИЦ ЕГС РАН функционирует программный модуль 

«Send_Agent» [3] для автоматической передачи фрагментов волновых форм 

землетрясений в центр сбора в режиме реального времени. На 13 сейсмостанциях, где 
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осталась срочная станционная обработка сильных землетрясений, используется 

программа «Send_prn» для быстрой отправки полученных результатов средствами 

электронной почты. 

В центре сбора на сейсмостанции «Иркутск» функционируют программный модуль 

«Receive_Agent» для автоматического получения волновых форм и запуска программы 

автоматической обработки «AutoBykl» [2], а также программа «2RV» для регистрации и 

визуализации результатов станционных обработок сильных землетрясений. 

В 2022 г. с 23 сейсмостанций осуществлялся сбор непрерывных данных через FTP 

сервер организации. Задержка получения данных с этих станций составляла 1–3 дня. 

Отметим, что качество Интернета (скорость и тип подключения), предоставляемого 

сотовыми операторами на 2-х станциях («Неляты», «Монды»), в настоящее время не 

позволяет осуществлять передачу непрерывных сейсмических данных в центр сбора. Так 

как ситуация не меняется в этих пунктах наблюдения на протяжении нескольких лет, то 

целесообразно оснащение этих станций в будущем спутниковыми терминалами. 

Виртуальная сеть сейсмических станций Байкальского региона 

В 2022 г. в виртуальную сеть БФ ФИЦ ЕГС РАН включены 20 сейсмических 

станций [4] (таблица 3.1). Проводилось обновление программного обеспечения VPN, в 

том числе сертификатной аутентификации, используемой для организации безопасного 

соединения в сети. 

Включение станций в сеть VPN является предварительным этапом организации 

получения непрерывных сейсмических данных со станций БФ ФИЦ ЕГС РАН в режиме 

реального времени. В текущем году проводилось тестирование программного модуля для 

передачи непрерывных сейсмических записей в формате «Baikal» со станции «Иркутск», 

«Ивановка» на сервер. 

Для сейсмических станций, не включенных в VPN, организован удаленный доступ 

к компьютерам с помощью программного обеспечения «LiteManager» (LM) (таблица 3.1). 

Удалѐнный доступ позволяет производить настройку, коррекцию работы программного 

обеспечения станции без выезда на место, собирать непрерывные данные без участия 

сотрудников станции. 

По протоколу seedlink продолжается получение непрерывных данных 

широкополосных приборов станций БФ ФИЦ ЕГС РАН «Орлик», «Монды», «Закаменск», 

«Иркутск», а также получение данных ближайших к зоне Прибайкалья и Забайкалья 

станций Якутского («Чульман», «Юктали») и Алтае-Саянского филиалов ФИЦ ЕГС РАН 

(«Кызыл», «Кунгуртук», «Эрзин», «Тоджа»). В 2022 г. в систему SeisComP3 
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интегрировано получение данных со станции Южно-Сахалинского филиала 

ФИЦ ЕГС РАН («Зея»), с двух станций Монгольской сети («Хойтогол», «Сухэ-Батор»). 
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4 Сейсмологический мониторинг 

4.1 Контроль качества материалов наблюдений 

Для обеспечения контроля работы сейсмических станций БФ ФИЦ ЕГС РАН все 

непрерывные записи волновых форм, поступающие с 26 станций филиала, подвергаются 

проверке по следующим направлениям: наличие и продолжительность перерывов в записи 

выполняется с помощью программы «Compute_Lunch», проверка качества работы каналов 

станций – с помощью программы «CheckAgent» [5]. 

Программа «Compute Lunch» считывает данные с CD-диска на компьютер, 

разархивирует суточные файлы непрерывных сейсмических записей, последовательно 

производит проверку на наличие перерывов регистрации, то есть на отсутствие данных, и 

подсчитывает суммарное количество перерывов в минутах по выбранному периоду 

времени проверяемой станции. Также программа проверяет наличие меток синхронизации 

времени, фиксирует изменения координат и коэффициентов каналов станции. Результаты 

программы доступны в виде отчета в Excel-файле. 

Назначение программы «CheckAgent» [5] – проверка корректности данных 

шестиканальных сейсмических записей (N-S, E-W, Z, NSg, EWg, Zg), представленных в 

сейсмологическом формате файла «Baikal». Система проверки качества сейсмологических 

данных основывается на попарном сравнении чувствительных (N-S, E-W, Z) и 

соответствующих им грубых (NSg, EWg, Zg) каналов после процедур интегрирования или 

дифференцирования, которые позволяют производить сравнения в одинаковых единицах 

измерения. Обобщенная схема предлагаемой программы представлена следующими 

блоками: проверка реакции грубых каналов; дифференцирование или интегрирование 

каналов; фильтрация данных; выделение фрагмента записи для анализа; анализ фрагмента 

записи – непосредственное попарное сравнение преобразованных записей чувствительных 

(N-S, E-W, Z) и грубых (NSg, EWg, Zg) каналов. Критериями сравнения являются: 

значение отношения среднеквадратических отклонений, определенных по каждой паре 

компонент, показывающее разницу между компонентами по амплитудам колебания; 

коэффициент корреляции, определенный по значениям амплитуд для каждой пары 

компонент, характеризующий степень идентичности выбранных каналов между собой и 

показывающий степень сдвига по времени записей каналов между собой. 
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4.2 Характеристика качества работы сейсмических станций 

При непрерывной цифровой регистрации сейсмического волнового поля основным 

критерием качества работы сейсмостанций является время качественной регистрации при 

условии поступления данных в центр сбора информации в г. Иркутск. Под качественной 

регистрацией понимается исправная работа всех сейсмических каналов и наличие 

сигналов GPS. В таблице 4.1 приведена характеристика качества работы сейсмических 

станций БФ ФИЦ ЕГС РАН за отчетный период. 

Таблица 4.1 – Характеристика качества работы сейсмических станций филиала с 

01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 

 

Название 

сейсмической 

станции 

 

Перерывы регистрации, час-мин 

 

В
 %
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т 
о
б
щ
ег
о
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о
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о
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ч
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П
р
о
ч
и
е 

п
р
и
ч
и
н
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итого 

Аршан 14-18 00-00 442-09 00-00 456-27 5.2 

Бодайбо 25-41 04-17 00-00 24-00 53-58 0.6 

Большое Голоустное 196-07 44-28 03-09 00-00 243-44 2.9 

Закаменск 00-00 82-29 165-09 08-57 256-35 2.9 

Ивановка 09-55 00-00 85-03 24-00 118-58 1.4 

Иркутск 00-00 00-00 04-03 03-22 07-25 0.1 

Кабанск 83-38 00-00 00-00 01-06 84-44 1 

Кумора 00-00 32-57 00-00 00-00 32-57 0.4 

Листвянка 20-58 00-00 53-04 00-00 74-02 0.8 

Монды 01-31 94-37 65-03 00-38 161-49 1.8 

Неляты 00-00 70-40 39-37 120-19 230-36 2.6 

Нижнеангарск 51-40 39-16 00-00 02-02 92-58 1.1 

Онгурены 00-00 41-54 126-27 15-39 184-00 2.1 

Орлик 00-00 35-19 132-09 03-37 171-05 2 

Северомуйск 12-20 00-00 00-00 00-00 12-20 0.1 

Суво 04-17 30-21 01-38 08-49 45-05 0.5 

Талая 60-22 09-13 06-40 21-48 98-03 1.1 

Тупик 50-34 402-03 08-04 00-10 460-51 5.3 

Тырган 00-00 31-16 345-04 00-10 376-30 4.3 

Уакит 00-00 57-33 881-24 00-00 938-57 10.7 

Улюнхан 00-00 16-57 00-00 26-06 43-03 0.5 

Уоян 79-06 284-40 483-48 315-31 1163-05 13.3 

Хапчеранга 03-53 04-16 341-33 04-30 354-12 4 

Чара 00-00 279-41 10-33 00-18 290-32 3.4 

Чита 00-21 00-11 240-32 02-50 243-54 2.8 

Туран 28-52 00-00 01-00 00-24 30-16 0.3 

Итого 635-33 1562-08 3436-09 584-16 6226-06 2.7 
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Всего время перерывов работы всех сейсмических станций составило 259 суток (в 

2021 г. – 294 суток), что составило 2.7 % от общего времени отчетного периода. По 

объективным причинам (отключение электроснабжения, грозы) – 2197 часов (в 2021 г. – 

2489), техническим – 3436 часов (в 2021 г. – 4462), прочим – 584 часа (в 2021 г. – 100). 

Перерывы по техническим причинам были связаны с выходом из строя электронной 

аппаратуры ЦСС из-за гроз, неисправностей компьютеров, отсутствием сигналов GPS. 

Если оценивать время непрерывной работы всех станций филиала при условии 

получения ими качественных материалов наблюдений от всего времени отчетного 

периода в процентах, то оно составило 97.3 %, в прошлый отчетный период 96.8 %. На 

восьми сейсмостанциях перерывы были менее 1 %, на одиннадцати от 1 % до 2.9 %, на 

пяти от 3.4 % до 5.3 %, на сейсмостанциях «Уакит», «Уоян»» – 10.7 % и 13.3 %, 

соответственно. 

Значительный перерыв в регистрации на сейсмостанции «Уакит» был связан с 

технической неисправностью аппаратуры и невозможностью доставить замену из-за 

отсутствия авиасообщения (других транспортных сообщений нет, зимник действует с 

декабря по март). На сейсмостанции (ПСН) «Уоян» основные причины перерывов: долгое 

устранение технических неисправностей из-за отпуска сотрудника. 
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4.3 Характеристика срочных и оперативных донесений 

Центральной сейсмической станцией «Иркутск», осуществляющей сбор, обработку 

и подачу срочных донесений, за отчетный период в ИОЦ ФИЦ ЕГС РАН подано 60 

донесений о близких и удаленных землетрясениях. В административные органы, 

Сибирский региональный центр МЧС РФ и Главные управления МЧС России по 

Республике Бурятия, Иркутской области и Забайкальскому краю подано 50 срочных 

сообщений (среднее время подачи 13 минут), (таблица 4.2). 

Таблица 4.2 – Список сейсмических событий, информация о которых передана в режиме 

срочных донесений в Сибирский региональный центр МЧС России, Главное управление 

МЧС России по Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальскому краю за 

период 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. 

№ Дата 

Время в 

очаге, 

час мин. 

сек. 

(Гринвич) 

Основные параметры 

эпицентра Энергети

ческий 

класс, Кр 

Время подачи 

донесения с 

момента 

з-ния 
, N , E 

1 09.01.2022 09-04-07.8 52.13 105.80 11.1 12 мин 

2 14.01.2022 03-11-11.0 55.91 113.46 11.1 13 мин 

3 02.02.2022 18-50-11.9 50.92 97.71 11.1 12 мин 

4 04.02.2022 13-14-53.7 51.34 100.38 11.3 12 мин 

5 04.02.2022 16-50-49.2 51.29 100.35 11.1 13 мин 

6 10.02.2022 10-52-34.8 56.22 114.00 11.0 10 мин 

7 10.02.2022 13-34-47.6 55.94 113.23 11.1 9 мин 

8 10.02.2022 22-15-59.5 52.14 96.99 12.0 12 мин 

9 13.02.2022 12-45-06.3 51.28 100.36 11.4 10 мин 

10 14.02.2022 13-22-05.0 54.33 117.72 11.1 14 мин 

11 26.02.2022 00-14-20.2 56.39 117.67 11.2 8 мин 

12 03.03.2022 10-50-04.4 52.20 106.78 11.0 8 мин 

13 06.03.2022 23-56-14.4 51.11 100.29 11.8 16 мин 

14 20.03.2022 11-30-49.6 55.91 113.39 11.0 9 мин 

15 06.04.2022 08-17-20.2 49.67 97.55 11.5 13 мин 

16 14.04.2022 03-33-47.6 56.13 112.88 12.7 11 мин 

17 14.04.2022 03-44-38.3 56.16 112.88 11.2 14 мин 

18 14.04.2022 11-42-36.3 54.34 111.28 11.3 9 мин 

19 14.04.2022 22-17-50.4 53.36 107.3 10.3 18 мин 

20 12.05.2022 22-13-59.2 55.87 114.58 10.9 11 мин 

21 12.05.2022 22-59-36.3 57.06 122.31 12.2 19 мин 

22 08.06.2022 12-24-20.1 52.04 105.67 14.6 14 мин 

23 09.06.2022 22-36-14.6 52.72 106.84 11.2 18 мин 

24 11.06.2022 05-46-36.4. 56.35 113.25 11.9 9 мин 

25 12.06.2022 19-27-12.3 56.05 114.83 11.2 16 мин 

26 17.06.2022 22-22-34.6 52.27 105.98 10.8 31 мин 

27 13.07.2022 10-45-14.3 51.36 100.42 11.9 11 мин 

28 23.07.2022 14-20-06.0 51.35 100.42 11.1 9 мин 

29 27.07.2022 06-09-47.3 53.46 110.03 9.4 29 мин 

30 21.08.2022 02-56-05.5 54.91 110.67 13.0 12 мин  

31 25.08.2022 15-18-13.9 51.45 100.60 11.3 9 мин 

32 30.08.2022 00-34-26.2 52.06 105.67 10.7 15 мин 

33 03.09.2022 04-36-19.7 56.73 117.38 12.9 14 мин 

34 12.09.2022 06-56-53.3 51.70 102.10 12.0 10 мин 

35 19.09.2022 06-07-52.9 56.72 117.88 12.1 12 мин 

36 20.09.2022 22-49-58.1 53.77 108.97 11.4 18 мин 
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37 14.10.2022 00-53-54.3 52.02 105.70 14.5 13 мин 

38 14.10.2022 20-31-14.6 55.88 110.99 10.4 15 мин 

39 25.10.2022 00-33-33.2 51.68 104.73 12.4 10 мин 

40 01.11.2022 23-04-26.5 54.61 110.86 11.0 19 мин 

41 11.11.2022 07-25-17.8 51.66 105.81 13.1 14 мин 

42 15.11.2022 00-24-00.4 51.10 100.01 12.3 8 мин 

43 18.11.2022 14-46-59.8 51.10 100.00 11.3 10 мин 

44 19.11.2022 06-57-59.2 56.44 113.29 12.0 11 мин 

45 21.11.2022 05-40-35.3 52.55 106.49 11.3 9 мин 

46 06.12.2022 14-40-17.6 51.08 100.00 12.3 12 мин 

47 07.12.2022 10-55-04.3 53.17 107.75 10.6 16 мин 

48 07.12.2022 23-59-07.5 51.10 99.96 11.2 12 мин 

49 12.12.2022 14-57-34.5 49.14 102.09 11.0 12 мин 

50 13.12.2022 05-42-24.7 51.10 100.01 11.8 10 мин 

Среднее время подачи срочных донесений в 2022 г. составляет 13 минут 

 

Схема службы срочных донесений филиала представлена на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Схема службы срочных донесений Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН 

За отчетный период определено 12 эпицентров сильных землетрясений (КР≥12.0). С 

13 станций Байкальского филиала на станцию «Иркутск» передаются оперативные 

донесения о землетрясениях с КР>9.0, содержащие протоколы станционных обработок, 

для их оперативной сводной обработки. Сотрудники станций «Аршан», «Большое 

Голоустное», «Ивановка», «Кабанск», «Листвянка», «Нижнеангарск», «Неляты», 

«Северомуйск», «Талая», «Туран», «Улюнхан», «Уоян» не подают обработанные записи 

ни в срочном, ни в оперативном режиме. Это связано с кадровыми изменениями и 

отсутствием квалифицированных специалистов на станциях. Данные станции исключены 

из отчета Службы срочных донесений. 

. 
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За 2022 г. со станций филиала получено 1687 оперативных донесений (включая 

с/станцию «Иркутск»). Процент неподачи оперативных донесений составил 0.5 %. 

Срочных донесений (с учетом данных с/с «Иркутск») поступило 282. Процент 

неподачи срочных донесений составил 3.1 %. 

На рисунке 4.2 представлен процент неподачи срочных донесений по станциям 

филиала. 

 

Рисунок 4.2 – Процент неподачи донесений в срочном режиме (до 30 мин) 

При построении данной гистограммы не учитывались причины неподачи. У 

сотрудников станций «Онгурен», «Закаменск», «Кумора», «Чита», «Хапчеранга» и 

«Тупик» 100 % подача донесений в срочном режиме (до 30 мин). Сотрудники остальных 

станций не подали в срочном режиме до двух донесений за весь отчетный период. За 

исключением субъективных причин неподача срочного донесения чаще всего являлась 

следствием проблем со связью. В целом результаты по региональным станциям можно 

считать удовлетворительными. 

Для донесений станций, отосланных в Центр сбора информации г. Иркутска, важна 

актуальность информации. В приоритете находятся обработки, поданные в срочном 

режиме (до 30 мин) в нерабочее время и рабочее время согласно графику смен. Обработка, 

поданная в течение одних суток для события, произошедшего в нерабочее время, 

используется в оперативном сводном расчете уточненных характеристик землетрясения. 
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Рисунок 4.3 – Статистика общего количества подач сильных землетрясений станциями БФ 

ФИЦ ЕГС РАН 

Надо отметить, что все станции подают данные в Центр сбора информации в 

срочном режиме как в рабочее, так и в нерабочее время (рисунок 4.3). Это очень важно 

для срочной сводной обработки землетрясения, т.к. сокращает время расчета 

характеристик землетрясения и отправления данных в дальнейшие пункты согласно 

рисунку 4.1. У всех станций, кроме «Хапчеранга», «Чара » и «Бодайбо», донесения, 

поданные в срочном режиме, составляют более 50 % от общего числа сильных 

землетрясений. Процент подачи оперативных донесений на тех же условиях на станциях 

«Хапчеранга», «Чара » и «Бодайбо» соответственно 55 %, 63 % и 75 %. Возможно, это 

связано с положением станций в краевых зонах территории, мониторинг которой 

осуществляет БФ ФИЦ ЕГС РАН. 

Точность определения параметров землетрясения напрямую зависит от количества 

станций, вышедших на связь, и от качества обработки записи землетрясения. На 

рисунке 4.4 показано среднее время подачи донесений в срочном режиме для каждой 

станции (1) и правильность станционной обработки землетрясений с КР11 сотрудниками 

региональных станций (2). 
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Рисунок 4.4 – Среднее время подачи донесений в срочном режиме для каждой станции (1) 

и правильность станционной обработки землетрясений с КP11 сотрудниками 

региональных станций (2) 

При сопоставлении диаграмм видно, что при хорошем среднем времени подачи и 

большом количестве донесений, у операторов станций «Орлик», «Монды», «Уакит», 

«Онгурен» достаточно низкий процент (до 6 %) неправильных обработок записей 

землетрясений. Сотрудники станции «Кумора» при таких же условиях показывают 



 

33 
 

высокий процент неправильно обработанных донесений. Необходима дополнительная 

проработка этого момента с операторами для выяснения проблем с обработкой. Станции 

«Тырган», «Хапчеранга», «Суво», «Чара», «Закаменск» показывают низкий процент 

неправильной обработки, но среднее время подачи более 10 минут. Что уменьшает 

возможность использования их данных при срочной обработке сильных землетрясений. 

Операторам указанных станций желательно работать над уменьшением данного 

показателя. 

В целом можно отметить, что сроки подачи срочных донесений ССД Байкальского 

филиала в 2022 г. остались на прежнем уровне, по сравнению с прошлым годом. Задача 

ускорения и улучшения качества обработки остается наиболее актуальной для ССД 

филиала. 

В центре сбора информации на сейсмостанции «Иркутск» функционирует 

приложение Routine Reports Viewer (2RV) – для визуализации срочных донесений от 

сейсмостанций филиала (станционных протоколов обработки), содержащих информацию 

об основных параметрах землетрясений. Также работает программа автоматической 

обработки региональных землетрясений «AutoBykl», использующая вступления прямых 

продольных и поперечных волн (Pg и Sg). Результаты автоматической обработки наиболее 

сильных землетрясений с КР≥11 проверяются и уточняются дежурным сотрудником 

регионального центра сбора сейсмостанции «Иркутск» и, только после этого, передаются 

заинтересованным организациям. 

В результате улучшения связи между центром сбора и сейсмостанциями 

Байкальского филиала, а также разработки комплекса программ по оперативной передаче 

и обработке данных в настоящее время: 

 Производится мониторинг сейсмичности в режиме реального времени. 

 Осуществляется оперативный контроль за работой аппаратуры ЦСС в 

удаленном режиме. 

 Сроки подачи срочных донесений о сильных землетрясениях в структуры 

МЧС в среднем 13 мин. 

 Функционирует программа автоматической обработки региональных 

землетрясений «AutoBykl». 
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4.4 Сводная обработка землетрясений Байкальского региона 

4.4.1 Сейсмичность региона за период 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. 

Оперативный каталог землетрясений содержит 206 событий с КР=8.8–14.3, 

зарегистрированных на территории с координатами: =48–60с.ш.; =96–122в.д. за 

2022 г. (рисунок 4.5). Эпицентры 90 % из них локализованы в пределах территории зоны 

Прибайкалья и Забайкалья (=99°–120°в.д.). За еѐ пределами на западном фланге (=96–

99в.д.) зарегистрированы 15 землетрясений c КР=9.4–12.1, а на северо-восточном фланге 

зоны (>120в.д.; >56с.ш.) – четыре c КР=9.9–12.2. Бюллетени обработки всех 

землетрясений (N=187, таблица 4.3), локализованных в пределах зоны Прибайкалья и 

Забайкалья, своевременно переданы в Международный сейсмологический центр. 

 

1 – Энергетический класс КР; 2 – стереограмма определений фокальных механизмов 

землетрясений в проекции нижней полусферы (области волн сжатия затемнены, выходы 

главных осей напряжений сжатия и растяжения показаны черными и белыми точками). 

Пунктирная линия оконтуривает границы условных районов по [6], крупными цифрами 

даны номера следующих районов: №1 – Сибирская платформа, №2 – Хубсугул-Тункинский, 

№3 – Южно-Байкальский, №4 – Байкало-Муйский, №5 – Кодаро-Удоканский, №6 – 

Западное Забайкалье, №7 – Восточное Забайкалье 

Рисунок 4.5 – Карта эпицентров землетрясений (КР≥9) Байкальского региона за 2022 г. и 

механизмы очагов землетрясений с КР=9.8–14.3 
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Таблица 4.3 – Распределение количества землетрясений по энергетическим классам КР и 

суммарная сейсмическая энергия Е по районам зоны Прибайкалья и Забайкалья в 2022 г. 

Области (I - III) 

Районы (№№1 - 7) 

КР 
NΣ ΣE, 10

12
Дж 

9 10 11 12 13 14 

I – Сибирская платформа 

1 – Сибирская платформа 

  

2 

 

 

 

 

  

 

 

2 

 

0.013 

II – Байкальская рифтовая зона 

 2 – Хубсугул-Тункинский р-н 

 3 – Южно-Байкальский р-н 

 4 – Байкало-Муйский р-н 

 5 – Кодаро-Удоканский р-н 

 

7 

11 

9 

2 

 

23 

19 

36 

14 

 

9 

9 

13 

4 

 

7 

1 

3 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

2 

 

 

 

46 

43 

62 

22 

 

8.143 

308.243 

18.927 

12.169 

III – Забайкальская область 

 6 – Западное Забайкалье 

 7 – Восточное Забайкалье 

 

 

1 

 

 

8 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

11 

 

0.063 

0.302 

Всего 30 102 38 12 3 2 187 347.860 

 

В предыдущий отчетный период (2021 г.) более половины событий (N~300) 

оперативного каталога (КР≥9.5) зоны Прибайкалья и Забайкалья составляли афтершоки 

сильнейшего [7] Хубсугульского землетрясения 11.01.2021 г. с магнитудой Mw=6.8 

[GCMT] (Хубсугул-Тункинский район, №2). К продолжению этого постепенно 

затухающего процесса в 2022 г. относится 28 землетрясений с КР=9.5–11.9. К концу года с 

15 ноября в ~35–40 км юго-западнее Хубсугульского афтершокового поля на западном 

склоне Хорьдол-Сарьдагского хребта возникла новая активизация из семи землетрясений 

с КР=9.5–12.3. 

За отчетный период значительные землетрясения произошли в районе Южного 

Байкала (рисунок 3.5) (Южно-Байкальский район, № 3). С эпицентрами в пределах 40 км 

друг от друга с июня по ноябрь зарегистрировано четыре землетрясения с КР=12.2–14.3 

(mb=4.2–5.4), каждое из которых сопровождалось умеренным афтершоковым процессом. 

Два из них с совпавшими между собой гипоцентрами (h=18–19±3 км) вблизи от 

с. Большое Голоустное стали сильнейшими в регионе за отчетный период: 8 июня в 

12
h
24

m
 (mb=5.4) и 14 октября в 00

h
53

m
 (mb=5.0). 

Относительно сильное землетрясение произошло в Баргузинском хребте (Байкало-

Муйский район, №4) 21 августа в 02
h
56

m
 (КР=13.1, mb=4.9), которое сопровождалось 

одним афтершоком уровня оперативного каталога 23 августа с КР=9.6. Всѐ ещѐ 

продолжался сейсмический процесс в Муяканском хребте (с апреля 2014 г.) [8]. На 

протяжении отчетного периода зарегистрировано 22 землетрясения с КР=9.5–11.3 

преимущественно в юго-западном кластере Муяканской последовательности, впервые 

активизировавшемся во второй половине 2015 г. 

На северо-восточном фланге зоны на территории Кодаро-Удоканского района (№5) 

в 58 км к западу от с. Чара 3 сентября в 04
h
36

m
 зарегистрировано землетрясение с mb=4.8, 
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сопровождавшееся значительным афтершоковым процессом: в числе слабых событий с 

шестью афтершоками уровня оперативного каталога с КР=9.8–12.2. 

C 2021 г. в 2022 г. продолжается активизация (N=10 с КР=9.4–11.2) в Каларском 

хребте в ~ 70 км к юго-западу от с. Чара, где 22 сентября 2021 г. произошло сильное 

землетрясение с КР=14.1 (mb=5.5). 

В 2022 г. в зоне Прибайкалья и Забайкалья наблюдалась умеренная сейсмическая 

активность, которая сконцентрировалась преимущественно в районе Южного Байкала 

(рисунок 3.5). Величина суммарной выделившейся сейсмической энергии 

(ΣЕ=348·10
12

 Дж) значительно уступает периоду 2021 г. (Хубсугульское землетрясение c 

Mw=6.8). Основной вклад в суммарную сейсмическую энергию в 2022 г. внесли 

Голоустненские землетрясения 8 июня (mb=5.4) и 14 октября (mb=5.0). 

 

4.4.2 Механизмы очагов сильных землетрясений (КР9.8) 

В рассматриваемый период в регионе по знакам первых вступлений Р-волн по 

программе А.В. Ландера [9] были получены решения фокальных механизмов для 14 

землетрясений с КР≥9.8 (рисунок 4.5). В качестве модели очага использовался точечный 

силовой источник в виде двойного диполя. Входными параметрами для расчетов являлись 

пространственные координаты сейсмических событий, определенные в БФ 

ФИЦ ЕГС РАН и региональная скоростная модель земной коры [10]. Точность решений 

(для областей с уровнем доверия 0.7) оценивалась величиной максимального отклонения 

(<15 град.) от средних значений углов погружения осей главных напряжений (T, N, P). 

В очагах 7 землетрясений КР=9.8–14.3, локализованных в Южно-Байкальском 

районе (№ 3) в 2022 г., реализовались сбросовые или сдвиго-сбросовые подвижки. 

Наблюдавшиеся здесь системы напряжений в очагах: устойчивое субгоризонтальное СЗ-

ЮВ растяжение и близвертикальное или наклонное сжатие, а также простирания 

возможных плоскостей разрывов, соответствовали рифтовому полю напряжений. 

Механизм очага взбросо-сдвигового типа, не типичный для Байкальского рифта, 

был установлен для сильного землетрясения, произошедшего 21 августа (КР=13.1, mb=4.9) 

в Баргузинском хребте (Байкало-Муйский район, №4). К северо-востоку от эпицентра 

этого события в Северо-Муйском хребте зарегистрированы 2 землетрясения: 14 апреля 

2022 г. (КР=12.5) и 11 июня 2022 г. в 5 час. (КР=11.8) с разными типами смещений в 

очагах. В первом случае в плоскостях разрывов субмеридионального и северо-восточного 

простираний наблюдались сдвиго-сбросовые подвижки, во втором – в плоскостях 

разрывов северо-западного простирания реализовались чисто взбросовые смещения. 
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Взбросы, но по субширотным плоскостям разрывов были установлены и в очаге 

землетрясения 3 сентября 2022 г. (КР=13.0), произошедшего в Кодаро-Удоканском 

районе (№5). 

Очаги трех землетрясений: 12 сентября 2022 г. (КР=11.6), 6 марта 2022 г. (КР=11.8), 

13 июля 2022 г. (КР=11.6), локализованных на юго-западном фланге Байкальского рифта в 

районе Тункинских впадин и в эпицентральной зоне Хубсугульских землетрясений 2021 г. 

[11] формировались, преимущественно, в рифтовом поле напряжений при 

субгоризонтальном СЗ-ЮВ растяжении. 

В целом, разрядка напряжений в очаговых областях исследованных землетрясений 

в рассматриваемый период времени осуществляется в рифтовом поле напряжений, что 

соответствует общей геодинамической ситуации в регионе. Некоторые изменения в 

характере полей напряжений наблюдаются в очагах отдельных землетрясений Байкало-

Муйского и Кодаро-Удоканского районов. 

 

4.4.3 Инструментальные данные о сильных движениях 

Согласно [12] к приборам для регистрации сильных движений относятся 

сейсмографы, велосиграфы, акселерометры и сейсмоскопы, рассчитанные на регистрацию 

ощутимых землетрясений (I≥3). На 21-ой станции филиала осуществляется непрерывная 

трехкомпонентная регистрация ускорений колебаний грунта сейсмометрами ОСП-2М, а 

на станциях «Листвянка» и «Иркутск» широкополосными акселерометрами Guralp CMG-

5T (см. Приложение А). 

К записям сильных движений в БФ ФИЦ ЕГС РАН принято относить 

землетрясения интенсивность (I) которых по инструментальным данным не менее 2.5 

баллов по шкале ШСИ-17 (по произведению пикового ускорения PGA и пиковой скорости 

PGV) [13]. 

I=1.325 lg(PGA·PGV) + 2.83 

В этом уравнении PGV и PGA в см/с и см/с
2
, соответственно. 

Оценка интенсивности землетрясений по инструментальным данным может 

производиться и по трем стандартным эмпирическим соотношениям, в которых 

сейсмическая интенсивность связывается с PGD, PGV, PGA, и по многопараметрическому 

соотношению, где I коррелируется с PGA и шириной импульса, но оценка по PGA·PGV 

является предпочтительной, так как имеет наименьшую ошибку [14]. Стандартное 

отклонение интенсивности, определенное по PGA·PGV в диапазоне 1–5 баллов, равно 

0.52, в диапазоне 5.5–9.5 баллов – 0.26. 
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За отчетный период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. зарегистрировано 17 

землетрясений с IPGA·PGV≥2.5. Архив сильных движений Прибайкалья и Забайкалья 

пополнился 30 акселерограммами. В таблице 4.4 приведены параметры колебаний грунта: 

значения пиковых скоростей, ускорений по горизонтальным компонентам и оценки 

интенсивности. Записи скоростей получены из записей ускорений численным 

интегрированием. Для станции «Ивановка» акселерограммы получены из велосиграмм 

численным дифференцированием. Параметры колебаний определены в результате 

обработки записей ускорений программой определения сейсмической интенсивности по 

инструментальным данным AutoIntensive EQ [15]. 

Самые высокие значения PGA грунта в 2022 г. в Прибайкалье были 

зарегистрированы 21 августа на сейсмостанции «Улюнхан» при землетрясении с 

энергетическим классом КР=13.1 на расстоянии 30 км от эпицентра: 51.9 см/с
2
. 

Интенсивность сотрясений по инструментальным данным составила 4.6 балла, по 

макросейсмическими данными – V баллов. 

Таблица 4.4 – Параметры колебаний грунтов при землетрясениях с IPGA·PGV≥2.5 за период 

01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. 

Дата, время 

 
КР 

Код 

станции 

R, 

км 

PGА, 

см/с
2
 

PGА, 

см/с
2
 

PGV, 

см/с 
PGV, 

см/с 

IPGA·PGV, 

балл 

NS EW NS EW 

14.01.22, 03:11 11.1 SVKR 24 3.29 4.95 0.1 0.15 2.6 

14.04.22, 03:33 12.5 SVKR 41 7.23 9.02 0.15 0.23 3.2 

08.06.22, 12:24 14.3 IRK 97 16.61 9.68 1.06 0.58 4.5 

08.06.22, 12:24 14.3 LSTR 61 14.99 26.64 0.21 0.45 4.3 

08.06.22, 12:24 14.3 TAL 145 19.15 14.85 0.34 0.3 3.9 

08.06.22, 12:24 14.3 TRG 90 26.97 31.14 0.59 0.63 4.5 

08.06.22, 12:24 14.3 OGRR 218 1.92 2.9 0.06 0.18 2.5 

08.06.22, 12:24 14.3 KAB 67 17.43 12.27 0.54 0.58 4.2 

11.06.22, 05:46 11.9 SVKR 32 12.55 19.05 0.38 0.36 4.0 

21.08.22, 02:56 13.1 YLYR 30 51.92 42.34 0.42 0.36 4.6 

25.08.22, 15:18 11.3 MOY 36 3.16 5.67 0.06 0.12 2.6 

11.09.22, 19:39 10.6 UKT 11 5.01 5.51 0.13 0.08 2.6 

12.09.22, 06:56 11.6 ARS 33 5.42 4.89 0.12 0.13 2.6 

20.09.22, 22:50 11.2 SYVR 11 24.36 17.37 0.29 0.16 4.0 

05.10.22, 02:03 7.9 YLYR 7.5 5.45 11.18 0.04 0.07 2.7 

14.10.22, 00:54 14.0 ARS 223 3.51 4.43 0.14 0.26 2.9 

14.10.22, 00:54 14.0 IRK 98 16.19 14.16 0.6 0.64 4.2 

14.10.22, 00:54 14.0 KAB 66 12.97 8.3 0.66 0.31 4.1 

14.10.22, 00:54 14.0 LSTR 62 25.3 33.09 0.39 0.41 4.3 

14.10.22, 00:54 14.0 TAL 146 18.9 15.47 0.36 0.38 4.0 

14.10.22, 00:54 14.0 TRG 90 18.72 18.51 0.27 0.28 3.8 

25.10.22, 00:33 12.4 LSTR 22 5.87 9.17 0.1 0.09 2.8 

25.10.22, 00:33 12.4 IVK 26 9.91 7.59 0.1 0.09 2.8 

01.11.22, 23:04 11 YLYR 35 8.05 8.88 0.07 0.08 2.7 

04.11.22, 17:05 10.7 SVKR 14 5.7 6.51 0.15 0.1 2.8 

11.11.22, 07:25 13.1 IRK 124 3.34 3.7 0.17 0.16 2.6 
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Дата, время 

 
КР 

Код 

станции 

R, 

км 

PGА, 

см/с
2
 

PGА, 

см/с
2
 

PGV, 

см/с 
PGV, 

см/с 

IPGA·PGV, 

балл 

11.11.22, 07:25 13.1 TRG 127 3.9 5.14 0.08 0.11 2.5 

11.11.22, 07:25 13.1 IVK 97 8.6 5.66 0.18 0.1 3.1 

19.11.22, 06:58 12 SVKR 39 5.81 5.55 0.21 0.18 3.0 

21.11.22, 05:40 11.3 TRG 25 13.21 7.9 0.12 0.15 3.2 

 

Оценки интенсивности землетрясений, полученные по инструментальным данным 

и результатам макросейсмических обследований, являются взаимодополняющими и 

используются совместно (пункт 5.4 ГОСТ Р 57546-2017), и «при оценке последствий 

землетрясений в соответствии с настоящей шкалой полученные макросейсмические и 

инструментальные данные нельзя экстраполировать более чем на 0.5 км.» (пункт 5.7). 

Расхождение в оценках по инструментальным и макросейсмическим данным при 

некоторых землетрясениях объясняется тем, что по инструментальным данным 

оценивается интенсивность сотрясений в пункте регистрации (в сейсмопавильоне на 

бетонном постаменте), а по макросейсмическим сведениям дается интенсивность 

территории населенного пункта (для слабых сотрясений, как правило, по ощущениям 

людей на верхних этажах зданий). Также отметим, что несовпадение интенсивности в 

пунктах регистрации по сравнению с интенсивностью в населенных пунктах, несомненно, 

связано и с местными инженерно-геологическими условиями. 

4.4.4 Макросейсмические данные о землетрясениях за период 01.01.2022 г.–

31.12.2022 г 

В течение отчетного периода (01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.) было зарегистрировано 

46 землетрясений, сопровождавшихся макросейсмическими эффектами, эпицентры 

которых расположены в границах региона Прибайкалье и Забайкалье. Сильные и 

умеренные землетрясения, произошедшие в 2022 г. на территории соседних регионов, в 

пределах Прибайкалья и Забайкалья не ощущались. По количеству ощутимых 

землетрясений 2022 г. уступает предыдущему 2021 г., однако заметно превосходит 

средние показатели за период 2016–2020 гг. Эпицентры ощутимых толчков приурочены 

главным образом к сейсмоактивным структурам Байкальской рифтовой зоны и 

относительно равномерно распределены от ее юго-западного фланга к северо-восточному. 

Наиболее сильными сейсмическими событиями 2022 г. стали землетрясения 8 июня 

2022 г. в 12
h
24

m
 (КР=14.3, Mw=5.2) и 14 октября 2022 г. в 00

h
53

m
 (КР=14.0, Mw=5.4). 

Эпицентры обоих землетрясений расположены практически в одной и той же точке в 

акватории оз. Байкал, в 18–19 км к востоку от пос. Большое Голоустное. Отметим, что за 

41 год до этого, 22 мая 1981 г., в том же районе произошло сильное землетрясение 
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(КР=14.0, Mw=5.4), которое можно определить как Голоустненское-I. Таким образом, 

землетрясения 8 июня и 14 октября 2022 г. названы соответственно Голоустненское-II и 

Голоустненское-III. Оба события ощущались на большой площади в пределах Южного 

Прибайкалья и в целом имеют схожую конфигурацию макросейсмического поля, однако 

несколько различаются в проявлениях в ближней зоне. 

Макросейсмические данные о Голоустненском-II землетрясении 8 июня 2022 г. 

были собраны в ходе полевого обследования ближней зоны, выполненного сотрудниками 

Байкальского и Бурятского филиалов ФИЦ ЕГС РАН, а также ИЗК СО РАН. Со всей зоны 

ощутимости данные были получены в основном с использованием систем онлайн-

анкетирования населения БФ и БуФ ФИЦ ЕГС РАН; кроме того, по электронной почте 

была выполнена рассылка запросов в администрации населенных пунктов. Ближайшим к 

эпицентру населенным пунктом является расположенный на западном берегу оз. Байкал 

пос. Большое Голоустное (Δ=18 км), практически полностью застроенный деревянными 

одноэтажными домами. Землетрясение ощущалось всеми очевидцами в помещениях. 

Реакция абсолютного большинства жителей поселка характеризуется как испуг, в 

некоторых случаях – паника; многие очевидцы покидали помещения. К наиболее 

распространенным макросейсмическим эффектам в пос. Большое Голоустное можно 

отнести сильное, заметное невооруженным глазом колебание зданий, скрип полов и стен, 

раскачивание мебели, смещение и падение незакрепленных предметов, дребезжание 

посуды, раскачивание висячих предметов. Повреждения печей и печных труб, равно как и 

иные деформации зданий в поселке не зафиксированы. Согласно наблюденным 

макросейсмическим эффектам землетрясения, интенсивность сотрясений в пос. Большое 

Голоустное может быть оценена в V–VI баллов. С такой же интенсивностью сотрясений 

(V–VI баллов) землетрясение проявилось еще в шести населенных пунктах, 

расположенных на восточном берегу оз. Байкал (г. Бабушкин, пос. Клюевка) и в дельте 

р. Селенга (с. Степной Дворец, с. Шигаево, с. Большое Колесово, с. Кабанск) на 

эпицентральных расстояниях от 41 до 67 км. 

Сотрясения интенсивностью V баллов были зафиксированы как в западных, так и 

восточных азимутах от эпицентра в 48 населенных пунктах на расстояниях от 35 до 

191 км, в том числе в административных центрах Иркутской области (г. Иркутск) и 

Республики Бурятия (г. Улан-Удэ). Макросейсмические эффекты интенсивностью IV–V 

баллов наблюдались в 50 населенных пунктах, в том числе в расположенных вблизи 

г. Иркутска и в долине р. Ангара, на расстояниях от 46 до 241 км. Уверенно ощущавшиеся 

колебания, соответствующие IV баллам, наблюдались в 95 пунктах на эпицентральных 

расстояниях до 330 км; в 24 локациях интенсивность сотрясений оценивается в III–IV 
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балла. Схемы макросейсмических проявлений Голоустненского-II землетрясения 

приведены на рисунках 4.6 и 4.7. 

 

 

Районы, оконтуренные красной пунктирной линией, более детально показаны на 

рисунке 4.7. На врезке – положение рассматриваемой территории на Азиатском континенте. 

Крестик – эпицентр землетрясения согласно решению агентства BAGSR. 

Рисунок 4.6 – Расположение пунктов наблюдения с известной интенсивностью 

сотрясений при Голоустненском-II землетрясении 08.06.2022 г. 
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Рисунок 4.7 – Схема макросейсмических проявлений Голоустненского-II землетрясения 8 

июня 2022 г. в районе нижнего течения р. Селенги и г. Улан-Удэ (а) и в окрестностях 

г. Иркутска (б). Условные обозначения те же, что и на рисунке 4.6 
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В случае Голоустненского-III землетрясения 14 октября 2022 г. ближайшим к 

эпицентру пунктом также является пос. Большое Голоустное (Δ=19 км), однако 

интенсивность сотрясений в нем оценивается лишь в V баллов. Землетрясение ощущалось 

всеми жителями поселка, многие испытывали испуг; наблюдалось общее сотрясение 

зданий, в помещениях колебались висячие предметы, дрожала и скрипела мебель, 

дребезжала посуда и стекла, сдвигались с места мелкие незакрепленные предметы. Каких-

либо повреждений зданий не отмечено. В то же время в г. Бабушкин (Δ=41 км) и в 

пос. Клюевка (Δ=42 км), расположенных на восточном берегу оз. Байкал на вдвое 

большем эпицентральном расстоянии, макросейсмические эффекты достигали 

соответственно VI и V–VI баллов. В г. Бабушкин, согласно данным городской 

администрации, в 32 жилых помещениях (квартиры и частные жилые дома) возникли 

трещины в штукатурке и были повреждены дымовые трубы. Ощущалось общее сильное 

сотрясение и раскачивание зданий; в помещениях раскачивались висячие предметы, 

неустойчивые предметы сдвигались с места и падали со столов и полок, дрожала и 

раскачивалась мебель. Очевидцы землетрясения испытывали сильный испуг, многие 

выходили из домов на улицу. Схожие или несколько менее сильные макросейсмические 

эффекты наблюдались в пос. Клюевка. 

Голоустненское-III землетрясение 14 октября ощущалось с интенсивностью V 

баллов в 20 населенных пунктах, расположенных на эпицентральных расстояниях от 19 до 

163 км. Интенсивность сотрясений IV–V баллов зарегистрирована в 35 пунктах на 

расстоянии от 60 до 211 км; уверенно ощущавшиеся сотрясения интенсивностью IV балла 

распространялись на дистанцию до 327 км. Наиболее удаленными пунктами, в которых 

землетрясение 14 октября было замечено, стали г. Вихоревка (III балла) и г. Чита (II 

балла), расположенные соответственно к северу и востоку от эпицентра. Эпицентральное 

расстояние в обоих случаях составило 537 км. Также, согласно информации на интернет-

сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (https://www.emsc-

csem.org), землетрясение ощущалось в г. Улан-Батор (Монголия), в котором 

интенсивность можно оценить в II балла. 

В течение 2022 г. в Прибайкалье и Забайкалье зарегистрировано еще несколько 

относительно сильных землетрясений, сопровождавшихся заметными 

макросейсмическими эффектами. К их числу можно отнести событие 14 апреля 2022 г. в 

03
h
33

m 
(КР=12.5, Mw=4.8), произошедшее на северо-восточном фланге БРЗ и 

ощущавшийся с максимальной интенсивностью V–VI баллов в пгт Янчукан (Δ=17 км). 

Кроме того, с интенсивностью III–IV балла это землетрясение ощущалось в пос. Мамакан 

https://www.emsc-csem.org/
https://www.emsc-csem.org/
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(Δ=202 км), г. Бодайбо (Δ=209 км) и пос. Витимский (Δ=235 км), расположенных на 

значительном удалении от эпицентра в пределах Сибирской платформы. 

Землетрясение 21 августа 2022 г. в 02
h
56

m
 (КР=13.1, mb=4.7), произошедшее на 

севере Бургузинского хребта, ощущалось с максимальной интенсивностью V баллов в 

улусе Таза (Δ=32 км); в трех населенных пунктах – у. Улюнхан (Δ=26 км), у. Алла 

(Δ=27 км), с. Могойто (Δ=61 км) – интенсивность сотрясений составила IV–V баллов. 

Вследствие низкой населенности Северного Прибайкалья объем макросейсмических 

данных о землетрясении 21 августа 2022 г., равно как и о событии 14 апреля 2022 г., 

весьма ограничен. 

Землетрясение 20 сентября 2022 г. в 22
h
49

m
 (КР=11.2, mb=4.3) с эпицентром в 

пределах Баргузинской впадины ощущалось с интенсивностью V баллов в с. Суво 

(Δ=5 км) и у. Улюн (Δ=16 км); макросейсмические эффекты, соответствующие IV–V 

баллам, зафиксированы в с. Уро (Δ=16 км) и с. Баргузин (Δ=22 км). 

Заметные макросейсмические эффекты вызвало землетрясение 25 октября 2022 г. в 

00
h
33

m
 (КР=12.2, mb=4.2) с эпицентром на юге оз. Байкал. Интенсивность сотрясений при 

этом событии не достигала V баллов ни в одном пункте наблюдения, однако, несмотря на 

умеренный энергетический уровень, событие уверенно ощущалось в Южном 

Прибайкалье, главным образом в районе Иркутской агломерации и в пунктах, 

расположенных в долине р. Ангары. Эффекты, соответствующие IV баллам, наблюдались 

в пяти пунктах на расстоянии от 22 до 74 км; сотрясения интенсивностью III–IV балла 

отмечены в 25 пунктах на расстоянии от 29 до 152 км. 

Определенный интерес представляет землетрясение 11 ноября 2022 г. в 07
h
25

m
 

(КР=12.8, mb=4.7), произошедшее на Южном Байкале. Особенностью этого события 

является местоположение его эпицентра, локализованного на северном склоне хр. Хамар-

Дабан вне акватории оз. Байкал. Отметим, что в этом районе землетрясения, тем более со 

сравнительно высоким значением энергетического класса КР, вне впадины озера 

происходят крайне редко. Максимальная наблюденная интенсивность сотрясений 

составила IV–V баллов в с. Посольское (Δ=48 км), хотя этот пункт не является 

ближайшим к эпицентру. Четырехбалльные эффекты отмечены в 20 пунктах наблюдения 

на расстоянии от 19 до 163 км, в том числе в г. Иркутске и прилегающих к нему 

населенных пунктах. Интенсивность сотрясений III–IV балла зафиксирована в 21 пункте 

наблюдения на расстоянии от 78 до 365 км. 

Четыре ощутимых толчка 2022 г. (4 февраля в 13
h
14

m
 и 16

h
50

m
, 6 марта в 23

h
56

m
, 

25 августа в 15
h
18

m
) относятся к продолжающейся афтершоковой последовательности 

Хубсугульского землетрясения 11 января 2021 г. (Mw=6.8). Кроме того, в конце 2022 г. 
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активизировался ранее малосейсмичный хребет Хорьдол-Сарьдаг, расположенный между 

оз. Хубсугул и Дархатской котловиной. Приблизительно в 40 км к юго-западу от очаговой 

области Хубсугульского землетрясения было зарегистрировано два довольно сильных 

события 15 ноября 2022 г. в 00
h
24

m
 (КР=12.3, mb=4.6) и 6 декабря 2022 г. в 14

h
40

m
 

(КР=12.3, mb=4.5). Эти землетрясения ощущались с интенсивностью до II–III баллов в 

некоторых населенных пунктах Иркутской области. 

Сбор макросейсмических данных в течение года осуществлялся в основном с 

использованием интерактивной анкеты на сайте БФ ФИЦ ЕГС РАН, а также посредством 

рассылки запросов по электронной почте в администрации населенных пунктов 

Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. Единичные сообщения об 

ощутимых событиях поступали также от сотрудников сейсмических станций 

региональной сети. 

4.4.5 Детальная сводная обработка землетрясений 

Используемые данные 

При детальной сводной обработке землетрясений региона использовались данные 

25 постоянных и двух временных («Северомуйск» SVM и «Тоннельный» TNV) 

сейсмостанций БФ ФИЦ ЕГС РАН, привлекались материалы наблюдений 10 станций БуФ 

ФИЦ ЕГС РАН, материалы наблюдений смежных зон: Якутской, Алтае-Саянской, а также 

Монголии («Улан-Батор» ULN), Китая («Хайлар» HIA) и одной станции Сахалинской 

сети («Зея» ZEA). Были использованы также записи двух временных станций ИЗК 

СО РАН («Черноруд» и «Саянск») (рисунок 4.8 б). 

Как обычно, по участию в сводной обработке лидируют станции Байкальского 

филиала с низким уровнем микросейсмических шумов, расположенные в центре зоны: 

«Улюнхан», «Уакит» (рисунок 4.8 а). Их данные использованы в ~60 % от числа событий, 

обработанных за отчетный период. Большой вклад (более 25%) вносят чувствительные 

сейсмостанции «Кумора», «Онгурен», «Суво», «Неляты», «Тупик», «Бодайбо». 
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a – Доля участия данных сейсмических станций в сводной обработке в процентах к общему 

числу землетрясений региона; б – схема сейсмических станций, сплошной линией отмечена 

граница территории ответственности БФ ФИЦ ЕГС РАН; цвет заливки на рисунке 4.8 a 

соответствует обозначениям на рисунке 4.8 б. 

Рисунок 4.8 – Сейсмические станции, наблюдения на которых использовались при 

детальной сводной обработке землетрясений зоны Прибайкалья и Забайкалья за период 

01.06.2018 г. – 31.10.2019 г. 

Данные сейсмостанции «Иркутск» с высоким уровнем городских помех 

используются только для наиболее сильных событий, то есть менее чем для полутора 

процентов землетрясений. В целом детальная сводная обработка в регионе 

преимущественно (на 81 %) обеспечивается данными сейсмостанций Байкальского 

филиала, данные сейсмостанций Бурятского филиала используются в 15 % бюллетеней. 

Детальная сводная обработка землетрясений 

Землетрясения региона детально обработаны за период 1 июня 2018 г. – 31 октября 

2019 г. Их число составило N=10459, из них 59 % слабых событий с КР=5–6. В среднем 

обработано 19 землетрясений в сутки (рисунок 4.9). Наиболее сильным (Mw=5.2, КР=14.4) 

за этот период стало землетрясение 28 сентября 2019 г. в 21
h
28

m
 произошедшее в 

Каларском районе Забайкальского края. Это сильное землетрясение не сопровождалось 

форшоками и афтершоками. 

Максимум на графике (рисунок 4.9) суточного числа землетрясений наблюдается 

29 августа 2018 г. и 26 сентября 2019 г. 29 августа 2018 г. севернее поселка Северомуйск в 

истоках реки Верхняя Ангара начался небольшой рой землетрясений, состоящий из 80 

событий и затихший к концу месяца. Второй пик на графике суточного числа 
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землетрясений связан с мощным роем в Икатском хребте, начавшимся в 2018 г. и 

продолжавшийся весь 2019 г. Наиболее сильные землетрясения этого роя 

зарегистрированы в сентябре – ноябре 2019 г. (Кmax=12.9). 

 
 

Рисунок 4.9 – Распределение по суточным интервалам количества землетрясений N и Lg 

сейсмической энергии за период наблюдений 01.06.2018 г.–30.10.2019 г. 

Строго в пределах территории, контролируемой БФ ФИЦ ЕГС РАН (рисунок 4.8 б), 

зарегистрировано и обработано 9831 землетрясение с КР≥5.6, то есть, за данный период 

6 % обработанных землетрясений относится к приграничным территориям соседних зон. 

Проводится совместная с соседними зонами работа по окончательной стыковке. 

Также обработано и отсеяно 2588 промышленных взрывов. 
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5 Основные научные результаты 

5.1 Муяканская сейсмическая активизация в Северо-Муйском районе 

Байкальского рифта. 

 
Муяканская сейсмическая активизация, которая произошла в Северо-Муйском 

районе Байкальского рифта (рисунок 5.1), является крупнейшей в Прибайкалье. В 2014–

2018 гг. в эпицентральной области произошло более 16 тыс. землетрясений с М≥1. 

 

Северо-Муйский район окаймлен черным контуром. Основные рифтогенные бассейны по 

[16]: К-Кичера, У-Верхняя Ангара, Б-Баргузин, М-Муя. Треугольниками отмечены 

региональные сейсмические станции с международными кодами. Расположение изучаемой 

территории в Азии показано на врезке слева. БАМ – Байкало-Амурская магистраль. На 

правой врезке изображены порталы Северо-Муйского тоннеля. 

Рисунок 5.1 – Топография северо-восточного фланга БРЗ 

Интерес к природе данной серии толчков обусловлен особенностями 

тектонического строения района, занимающего часть горной перемычки между 

Верхнеангарской и Муйской рифтовыми впадинами и близостью эпицентрального поля 

Муяканской активизации к Восточному порталу Северо-Муйского тоннеля трассы 

Байкало-Амурской магистрали (рисунок 5.2). 

Путем инверсии исходных данных для района активизации была построена 

скоростная модель коры. Установлено, что сейсмический режим рассматриваемой серии 
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землетрясений характеризуется разделением эпицентрального поля на два обособленных 

кластера, где выборка землетрясений с наилучшей локализацией (около 600 событий) 

показала малые глубины гипоцентров (h=4–10 км, δh<3 км) (рисунок 5.3). 

  
Для сейсмических событий с Mw≥4.6 отмечены даты, время возникновения и моментные 

магнитуды. Треугольники – сейсмостанции локальной временной сети. БАМ – Байкало-

Амурская магистраль. Разломы: межблоковые (I – Северо-Муйский, II – Верхне-Муйский), 

внутриблоковые (III – Перевальный, IV – Ангараканский, V – Муяканский, VI – Южно-

Муяканский), и локальные внутриблоковые. 

Рисунок 5.2 – Эпицентральное поле последовательности Муяканских землетрясений 

(M≥1.0) с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2018 г. 
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На панелях (а) и (б) n — количество землетрясений, произошедших в единичном окне 

осреднения размерами =0.01 и =0.02. На панели (в) синими и красными точками 

показаны гипоцентры землетрясений, зарегистрированных в 1970–2013 гг. и 2014–2018 гг. 

соответственно. Обозначения разломов те же, что и на рисунке 5.2. 

Рисунок 5.3 – Карты плотности эпицентров землетрясений (М≥1,5) в Северо-Муйском 

районе в 1970–2013 гг. (а) и 2014–2018 гг. (б) и поля гипоцентров землетрясений (в) по 

разрезу АВ 

Механизмы очагов, определенные для 111 Муяканских землетрясений (М≥3) по 

знакам первых вступлений P-волн на региональных станциях и для 20 событий (Мw≥4.2) 

путем расчета тензора сейсмического момента по телесейсмическим данным, показали 

разнообразные типы подвижек в очагах, где более чем в 50 % случаев преобладали 

нисходящие (рифтовые) смещения (рисунок 5.4). 

 

Рисунок 5.4 – Типы механизмов очагов землетрясений во время Муяканской 

последовательности, изображенные на треугольных диаграммах C. Frohlich [17], для 

решений, полученных на основе региональных полярностей P-волн (a), а также данных 

телесейсмических поверхностных волн и региональных первых вступлений P-волн (b) 
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Возможными причинами появления Муяканской активизации можно считать 

тектоническую раздробленность земной коры и интенсивное обводнение еѐ глубинными 

термальными водами в районе пересечения Перевального и Муяканского разломов. Не 

исключено, что на состояние локального сейсмоактивного горного массива могли 

повлиять и техногенные факторы, связанные с перераспределением напряжений в земной 

коре в связи со строительством и эксплуатацией Северо-Муйского тоннеля. 

Результаты опубликованы в [9]. 

5.2 Быстринское землетрясение 21 сентября 2020 г. 

Выполнено детальное исследование Быстринского землетрясения 21 сентября 

2020 г. (Mw=5.6) и его сильнейшего афтершока (Mw=4.7). Для обоих толчков рассчитаны 

глубины гипоцентров и тензоры сейсмического момента; для основного толчка 

установлены направление и скорость распространения разрыва. Полученные результаты 

проанализированы в контексте современных геодинамических и тектонических моделей 

юго-западного фланга БРЗ и частично восполняют пробел в исследованиях юго-

восточного участка зоны Главного Саянского разлома [18]. 

Эпицентральная область Быстринского землетрясения расположена на юго-

западном фланге Байкальской рифтовой зоны, в восточной части Тункинской системы 

рифтовых впадин. Эпицентральное поле юго-западного фланга БРЗ характеризуется 

значительной неравномерностью (рисунок 5.5). Эпицентры землетрясений, в том числе 

относительно сильных, сконцентрированы в основном в западной части Тункинской 

долины, а также в пределах южной впадины озера Байкал. По сравнению с этим, 

сейсмичность восточной части Тункинской системы впадин можно определить как крайне 

низкую. Сильные землетрясения в доинструментальный период наблюдений в данном 

районе практически не известны. В течение периода инструментальных наблюдений 

непосредственно в эпицентральной области Быстринского землетрясения произошло 

лишь несколько низкомагнитудных событий. В радиусе 50 км известны всего два сильных 

землетрясения: Еловское 1995 г. (Мw=5.8) [19] и Култукское 2008 г. (Мw=6.3) [20, 21]. 

Механизмы очагов землетрясений отражают своеобразие напряженно-

деформированного состояния земной коры в этой части юго-западного фланга БРЗ. 

Согласно геолого-геофизическим и геодезическим данным, здесь господствует сдвиговое 

поле напряжений с компонентами сжатия или растяжения (режимы транспрессии или 

транстенсии сейсмотектонического деформирования земной коры, соответственно) [22; 

23; 24]. 
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Магнитуды Ms и Mw рассчитаны из значений энергетических классов КР с использование 

соотношений из работы [25] для КР<11.8 (Ms≤3.9) и [26] для КР≥11.8 (Mw 4.0–4.5). 

Стереограммы механизмов очагов приведены для землетрясений с Mw≥4.7 по материалам 

[27; 28; 21; 29; 30]. Даты указаны для землетрясений с Mw>5.5, за исключением афтершоков 

Хубсугульского землетрясения 11 января 2021 г. Основные разломы показаны по [31; 32]: 

MSF – Главный Саянский разлом, TF – Тункинский разлом, BMF – Байкало-Мондинский 

разлом, OF – Обручевский разлом. T – Тункинская система рифтовых впадин. 

Местоположение Восточно-Саянской сейсмодислокации показано согласно [33]. 

Пунктирная рамка показывает эпицентральную область Быстринского землетрясения. 

Рисунок 5.5 – Сейсмичность юго-западного фланга БРЗ в 1950–2021 гг. 

В целом, район характеризуется довольно сложной сейсмотектонической 

обстановкой. Наиболее значимыми структурами являются Главный Саянский, Байкало-

Мондинский и Тункинский разломы (рисунок 5.6). Наибольший интерес вызывает 

Главный Саянский разлом (ГСР), протягивающийся от южного замыкания впадины озера 

Байкал приблизительно на 1000 км на северо-запад. Зона разлома отчетливо выражена в 

рельефе, ее ширина варьируется от 7–8 км на юго-востоке до 50–60 км на северо-западе; 

глубина проникновения разлома превышает 50 км [34]. В тектоническом отношении ГСР 
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обычно рассматривается в качестве структурной границы, разделяющей Саяно-

Байкальскую складчатую область и Сибирскую платформу. 

Сейсмический потенциал ГСР, установленный по палеосейсмологическим данным, 

оценивается как М=7.5–8.0 [35; 36], что позволяет считать его одним из наиболее опасных 

разломов Байкальского региона. Необходимо отметить, что в течение периода 

инструментальных сейсмологических наблюдений зона ГСР не проявляла заметной 

сейсмической активности, а ее юго-восточное окончание фактически является зоной 

сейсмического затишья [37; 38]. 

 

 

Эпицентры Быстринского землетрясения и его афтершоков приведены по [39]. Обозначения 

разломов те же, что и на рисунке 5.5. Рифтовые впадины: TB – Торская, BB – Быстринская. 

BS – массив Быстринская сопка. 

Рисунок 5.6 – Схема активных разломов в пределах района исследований [32] 

Известно, что юго-восточный сегмент ГСР представлен не единым линеаментом, а 

серией субпараллельных разломных зон [40]. В этом районе к зоне ГСР примыкает 

довольно крупный тектонический блок (массив Быстринская сопка), который 

определяется как горст [41; 42] либо как высокая краевая тектоническая ступень [43]. 

Лунина с соавторами [32] рассматривают данный блок как межвпадинную перемычку, 

разделяющую Быстринскую и Торскую впадины. Юго-западный борт блока ограничен 

локальной разломной зоной [44], которая, возможно, продолжается в пределах 

Быстринской впадины и перекрыта слоем неогеновых отложений. Эпицентр 
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землетрясения 21 сентября 2020 г. локализован в непосредственной близости к юго-

восточному окончанию массива Быстринская сопка. 

 

 

Обозначения разломов те же, что и на рисунке 5.5. Падение основных разломов обозначено 

пунктирными линиями согласно [44]. Падение Главного Саянского разлома, согласно 

результатам данной работы, схематично показано синей пунктирной линией. 

Рисунок 5.7 – Разрез через зону Главного Саянского разлома в эпицентральной области 

Быстринского землетрясения 

Исходя из расположения эпицентра, рассчитанной глубины гипоцентра и 

механизма очага (левосторонний сдвиг по субширотной плоскости с небольшой 

взбросовой компонентой), Быстринское землетрясение можно связать с активизацией 

юго-восточного сегмента ГСР (рисунок 5.7). Этот сегмент разлома мало изучен с 

геофизической и геологической точки зрения, в связи с чем Быстинское землетрясение, 

являющееся крупнейшим за весь период инструментальных наблюдений, дает ценную 

информацию о структуре и кинематике локальной разломной зоны. Полученные 

механизмы очага Быстринского землетрясения и его крупнейшего афтершока показывают 

преобладание сдвиговых левосторонних движений на юго-восточном сегменте ГСР. Они 



 

55 
 

образуются под влиянием СЗ–ЮВ растяжения и СВ–ЮЗ сжатия. Этот результат хорошо 

согласуется с имеющимися сейсмологическими, геологическими и GPS-данными по юго-

западному флангу БРЗ [45; 24; 23; 46]. Небольшая взбросовая составляющая, 

присутствующая в механизме очага обоих землетрясений, может отражать инверсионное 

поднятие некоторых блоков днища Быстринской впадины, а также массива Быстринская 

сопка. Подобное поднятие ранее выявлялось только в геоморфологических исследованиях 

[47; 42; 43] и не противоречит общему растяжению, наблюдаемому в пределах системы 

Тункинских рифтовых впадин. Полученное падение плоскостей в механизме очага 

основного толчка и афтершока может свидетельствовать о выполаживании юго-

восточного сегмента ГСР на некоторой глубине. 

Результаты опубликованы в работе [18]. 

 

5.3 Детальный анализ макросейсмических проявлений Кударинского 

землетрясения 9 декабря 2020 г. 

Выполнено детальное исследование макросейсмических проявлений Кударинского 

землетрясения 9 декабря 2020 г., а также оценена эффективность работы региональной 

системы онлайн-анкетирования населения [48]. 

Начиная с сентября 2008 г., в Восточной Сибири практикуется сбор 

макросейсмических данных с помощью системы онлайн-анкетирования населения [49]. 

Онлайн-анкета предусматривает получение информации о макросейсмических признаках, 

отражающих реакцию людей, реакцию бытовых предметов, реакцию зданий, эффекты в 

природной среде, а также поведение животных. Для анализа выбираются только те 

анкеты, которые содержат сведения по меньшей мере об одном наблюдавшемся 

макросейсмическом эффекте. 

В 2020–2021 г. в Прибайкалье произошло несколько сильных сейсмических 

событий, позволивших оценить потенциал и эффективность онлайн-анкетирования. Одно 

из них – землетрясение с Mw=5.5, зарегистрированное 9 декабря 2020 г. в 21
h
44

m
 по 

Гринвичу (10 декабря в 05
h
44

m
 по местному времени) на Среднем Байкале в районе 

дельты реки Селенги. По названию ближайшего населенного пункта (с. Кудара) событие 

получило название Кударинское. Землетрясение ощущалось на большой территории и 

вызвало серьезный испуг и обеспокоенность населения Южного Прибайкалья, а также 

легкие повреждения зданий в населенных пунктах, расположенных в ближней зоне. 

Информация об ощутимых эффектах Кударинского землетрясения в ближней к 

эпицентру зоне (дельта реки Селенга) была получена посредством полевого 
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макросейсмического обследования, выполненного сотрудниками Бурятского филиала 

ФИЦ ЕГС РАН и охватившего 27 ближайших к эпицентру населенных пунктов. С 

наибольшей наблюденной интенсивностью сотрясений, оцениваемой в VI–VII баллов, 

землетрясение проявилось в с. Кудара на эпицентральном расстоянии 16 км. В этом селе, 

а также в других населенных пунктах, расположенных в ближней зоне на расстояниях до 

50 км от эпицентра, в некоторых зданиях отмечены легкие и умеренные повреждения: 

трещины в штукатурке, падение кусков штукатурки (рисунок 5.8), а также трещины в 

кирпичных печах и дымовых трубах. 

 

 

a, b – средняя школа в п. Каменск; c, d – средняя школа в с. Кудара. 

Рисунок 5.8 – Повреждения зданий при Кударинском землетрясении 

Основная часть макросейсмических данных собрана с использованием системы 

онлайн-анкетирования, размещенной на веб-сайте Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН 

(http://seis-bykl.ru). В случае Кударинского землетрясения 9 декабря 2020 г. (Mw=5.5) было 

получено 1433 отклика из 120 населенных пунктов Восточной Сибири. Абсолютное 

большинство этих пунктов расположено в дальней зоне, только семь расположены в 

близэпицентральной области и входят в число поселений, охваченных полевым 

обследованием. Количество анкет, содержащих хотя бы минимальную информацию об 

ощутимых эффектах и пригодных для анализа и подготовки карты макросейсмических 

проявлений, составило 1334. 
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Наиболее продуктивными в аспекте количества откликов оказались первые четыре 

часа с момента землетрясения, в течение которых поступило до 53 % от общего числа 

ответов (рисунок 5.9). В последующие часы поступление анкет замедлилось и 

практически прекратилось к концу первых суток после землетрясения. Зависимость 

количества откликов от времени описывается уравнением (уравнение 5.1), рассчитанным 

с использованием метода наименьших квадратов: 

N=237.13(±0.94)Ln(T) – 444.76(±4.62), (5.1) 

где N – количество полученных откликов, Т – время с момента возникновения 

землетрясения, минуты; коэффициент корреляции R=0.99. С учетом высокого 

коэффициента корреляции, из уравнения 5.1 следует, что реакция общества на 

землетрясение, выраженная в количестве откликов в зависимости от времени, хорошо 

описывается логарифмическим законом. 

 

 

Красная линия – аппроксимирующая кривая. 

Рисунок 5.9 – Зависимость количества откликов (N) от времени (Т), прошедшего с 

момента возникновения землетрясения 

Высокий уровень интереса жителей Восточной Сибири к произошедшему 

землетрясению подтверждается количеством обращений к веб-сайту Байкальского 

филиала ФИЦ ЕГС РАН. Если в предшествующий Кударинскому землетрясению месяц 

(ноябрь – начало декабря 2020 г.) среднее количество ежедневных посещений веб-сайта 

не превышало 500, то в день землетрясения количество обращений превысило 30000. 

Более того, внимание населения к актуальной сейсмологической информации сохранялось 

по меньшей мере на протяжении трех недель после сейсмического события вплоть до 

конца 2020 г. В течение этого времени среднее количество посещений сайта составляло 

~5000 в день (рисунок 5.10). 
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Рисунок 5.10 – Количество посещений веб-сайта Байкальского филиала ГС РАН в течение 

ноября – декабря 2020 г. 

Макросейсмические эффекты, соответствующие V баллам, наблюдались на 

расстояниях до 253 км. Повреждения зданий при такой интенсивности, как правило, не 

возникают; тем не менее землетрясение вызвало широкий общественный резонанс у 

населения Прибайкалья, в особенности у жителей крупных городов. Сотрясения 

интенсивностью IV балла были замечены на расстояниях до 570 км. Максимальная 

дистанция, на которой были заметны макросейсмические эффекты, составляет Δ=982 км 

(г. Красноярск, II балла). С использованием всех собранных макросейсмических данных 

была построена карта макросейсмических проявлений Кударинского землетрясения 

(рисунок 5.11). Охваченные онлайн-анкетированием населенные пункты распределены по 

площади неравномерно. В основном отклики поступали из районов, прилегающих к 

крупным рекам и транспортным путям. Многие сельские населенные пункты, удаленные 

от региональных административных центров и нередко расположенные в 

труднодоступной местности, из онлайн-обследования практически «выпали». Бо льшая 

часть откликов (~82 %) поступила из крупных городов Восточной Сибири, в частности из 

Улан-Удэ, Иркутска, Ангарска, Шелехова и Усолья-Сибирского. Исходя из собранной 

макросейсмической информации, интенсивность сотрясений в городах Иркутск, Ангарск, 

Шелехов и Усолье-Сибирское может быть оценена в V баллов, в г. Улан-Удэ в IV–V 

баллов. 
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Рисунок 5.11 – Макросейсмические проявления Кударинского землетрясения 9 декабря 

2020 г. 

Землетрясение 9 декабря 2020 г. можно рассматривать как одно из очень немногих 

сейсмических событий, позволивших протестировать систему онлайн-анкетирования в 

жестких условиях. Результаты использования системы в целом оправдали ожидания и 

подтвердили ее довольно высокую эффективность в условиях Байкальского региона по 

сравнению с традиционными методами сбора макросейсмических данных. В частности, 

был собран намного больший объем однородной информации, чем было возможно ранее. 

Вместе с тем анализ собранных данных позволил выявить и некоторые ограничения 

системы, способные оказать существенное влияние на общую оценку макросейсмических 

проявлений сильных сейсмических событий в Южном Прибайкалье. Полученный опыт 

будет полезен для дальнейшего усовершенствования системы онлайн-анкетирования и 

повышения качества макросейсмической информации в Байкальском регионе. 

Результаты опубликованы в работе [48]. 

5.4 Сильные землетрясения северо-восточного фланга БРЗ в 2016–

2017 гг. 

Северное Прибайкалье на фоне сейсмичности Байкальского региона всегда 

выделялось повышенной активностью. На карте плотности эпицентров землетрясений 

(рисунок 5.12 видна общая северо-восточная ориентация сейсмоактивных полос, 

имеющих сложную мозаичную структуру, выраженную в чередовании крупных областей 

повышенной и пониженной плотности эпицентров [50; 51]. Как видно из рисунка 5.12, 
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высокая плотность эпицентров землетрясений здесь наблюдается в трех районах: вблизи 

Северного Байкала [52], Северо-Муйском [53; 54] и Кодаро-Удоканском [55; 56]. 

Очевидно, что это связано с тектонической позицией данных областей, приуроченных к 

зонам повышенных градиентов вертикальных тектонических движений [57]. Таким 

образом, сейсмический режим в рассматриваемом районе имеет долговременный 

характер, однако формы сейсмических проявлений здесь могут быть весьма разнообразны 

– от крупнейших сейсмических событий (М≥7), установленных по 

палеосейсмологическим данным [35] до огромного числа слабых и умеренных 

землетрясений, зарегистрированных в последние десятилетия. 

 

n – число землетрясений на единичной площадке осреднения размером =0.04° и =0.05° 

Звездочками обозначены эпицентры сильных землетрясений 22 ноября 2016 г. и 

03.04.2017 г.; БАМ – Байкало-Амурская магистраль. 

Рисунок 5.12 – Карта плотности эпицентров землетрясений с КР>6.5 за период 1976–

2015 гг. 

На территории Северного Прибайкалья функционирует ряд стратегически важных 

для народного хозяйства предприятий и проходит трасса Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали (БАМ), поэтому оценка сейсмической опасности этого 

района имеет чрезвычайно важное значение. На протяжении многих лет усилиями 

Байкальского филиала геофизической службы РАН (http://seis-bykl.ru) здесь 

осуществляется сейсмический мониторинг, при котором особое внимание уделяется 

относительно сильным и ощутимым землетрясениям. В связи с этим, предпринято 

детальное исследование двух значимых сейсмических событий 22 ноября 2016 г. и 3 

апреля 2017 г., произошедших на периферии сейсмоактивных областей Северо-Муйского 

и Кодаро-Удоканского районов. 

Горбылокское землетрясение 22 ноября 2016 г. (КР=13.9, I0=7–8) произошло в 

центральной и слабо проявленной в сейсмичности части Южно-Муйского хребта 
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(рисунок 5.13). Его локализация была выполнена по данным 37 региональных 

сейсмических станций Байкальского, Бурятского, Алтае-Саянского, Якутского филиалов 

ФИЦ ЕГС РАН, а также ИЗК СО РАН по стандартной программе [58]. Ближайшей к 

эпицентру оказалась станция «Уакит» (Δ=44.8 км), пять станций находились на 

расстояниях до 200 км; на максимальной удаленности (1340 км) располагалась станция 

«Кызыл». 

 

 

1 – эпицентры землетрясений энергетического класса КР; 2 – активные разломы по [59; 60]; 

3, 4, 5 – механизм очага землетрясений (даты: число, месяц, год; КР≥14, Ms≥5.2, Mw≥5.0 по 

[http://www.isc.ac.uk]) в проекции нижней полусферы, полученный по знакам первых 

вступлений Р-волн в работе [61], по волновым формам поверхностных и объемных волн в 

агентстве GCMT [http://www.globalcmt.org] и в данной работе при совместной инверсии 

знаков первых вступлений Р-волн с амплитудными спектрами поверхностных волн, 

соответственно; ВМР – Верхнемуйский разлом; впадины: ВМ – Верхнемуйская, Б – 

Баунтовская. На рисунке 5.13 б синим цветом обозначены эпицентры афтершоков 

Горбылокского землетрясения (КР=6.0–10.0) 

Рисунок 5.13 – Сейсмичность в районе Горбылокского землетрясения 2016 г. (Mw=5.0) за 

периоды 1952–21.11.2016 гг. (а) и 22.11.2016–2017 гг. (б) 

Для Горбылокского землетрясения были определены скалярный сейсмический 

момент, моментная магнитуда, глубина очага и фокальный механизм. Эти параметры 

были рассчитаны по амплитудным спектрам поверхностных волн, зарегистрированных на 

телесейсмических расстояниях, с использованием дополнительной информации о знаках 

первых вступлений P-волн на станциях региональной сейсмической сети. В результате для 

землетрясения 22 ноября 2016 г. были получены следующие значения очаговых 

параметров: скалярный сейсмический момент M0=3.20·1016 Нм, моментная магнитуда 

Mw=5.0 и глубина гипоцентра h=33 км. 
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Очаг Горбылокского землетрясения приурочен к центральной части Южно-

Муйского хребта, представляющего собой горстовое поднятие, ориентированное по 

осевой части Байкальской рифтовой зоны. С северо-запада морфоконтролирующую роль 

этой крупной неотектонической структуры играет Верхнемуйский разлом (рисунок 5.13). 

Такие дизъюнктивы нередко сопровождаются оперяющими разрывами, способствующими 

развитию мелких блоковых структур в приразломных участках. Внутренняя часть хребта 

усложнена наличием региональных внутриблоковых разрывных нарушений различной 

ориентации и генезиса, способствующих разноранговой блоковой структуре земной коры 

[62; 63]. По всей вероятности именно с одним из таких блоков связан очаг Горбылокского 

землетрясения. 

По неотектоническим данным в приапикальных частях хребта наблюдаются 

процессы растяжения, связанные с формированием рифтовых впадин, при этом часть 

местных разломов имеет сдвиговые перемещения [59]. В целом, Южно-Муйский хребет 

характеризуется довольно слабой сейсмичностью, однако по палеосейсмологическим 

данным здесь возможны землетрясения с М≥7 [35]. 

Макросейсмические данные о Горбылокском землетрясении 22 ноября 2016 г. 

были собраны несколькими способами. Значительная часть данных представляет собой 

сообщения сотрудников сейсмических станций региональной сети («Уакит», 

«Северомуйск», «Уоян», «Кумора», «Бодайбо»); эти сведения относятся в основном к 

северо-восточному флангу БРЗ. Информация о макросейсмических эффектах в дальней 

зоне была получена посредством почтовой рассылки опросных листов в администрации 

населенных пунктов Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области. 

Наконец, часть данных была собрана с помощью онлайн-анкеты, размещенной на 

интернет-сайте Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН [49]. В итоге мы располагаем 

макросейсмическими данными для 31 населенного пункта. Оценки интенсивности 

сотрясений приведены в таблице 5.1, карта макросейсмических проявлений представлена 

на рисунке 5.14. 

Таблица 5.1 – Макросейсмические данные о Горбылокском землетрясении 22 ноября 

2016 г. 

№ Пункт Координаты Δ, км I, баллы MSK-64 

φ, с.ш. λ, в.д. 

1 п. Уакит 55.483 113.635 46 IV–V 

2 пгт. Северомуйск 56.171 113.576 49 IV–V 

3 пгт. Янчукан 56.258 112.815 91 IV–V 
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4 п. Ципикан 54.923 113.356 109 IV 

5 п. Мамакан 57.816 114.003 222 IV 

6 пгт. Луговский 58.061 112.875 259 IV 

7 г. Чита 52.033 113.550 422 IV 

8 г. Шилка 51.850 116.033 459 IV 

9 пгт. Новый Уоян 56.139 111.728 148 III–IV 

10 с. Багдарин 54.433 113.600 157 III–IV 

11 у. Улюнхан 54.863 111.070 216 III–IV 

12 г. Бодайбо 57.851 114.193 226 III–IV 

13 п. Витимский 58.218 113.270 270 III–IV 

14 пгт. Мама 58.311 112.899 285 III–IV 

15 пгт. Жирекен 52.800 117.333 397 III–IV 

16 с. Мирсаново 51.886 116.153 458 III–IV 

17 пгт. Новоорловск 51.061 114.730 530 III–IV 

18 п. Мусковит 58.215 113.290 270 III 

19 п. Колотовка 58.215 113.187 271 III 

20 п. Кумора 55.885 111.208 177 не ощущалось 

21 п. Варваринский 54.333 112.367 197 не ощущалось 

22 пгт. Артемовский 58.209 114.642 268 не ощущалось 

23 с. Романовка 53.217 112.767 301 не ощущалось 

24 с. Суво 53.657 110.010 353 не ощущалось 

25 пгт. Букачача 52.983 116.917 365 не ощущалось 

26 пгт. Вершино-Дарасунский 52.350 115.517 397 не ощущалось 

27 пгт. Чернышевск 52.533 117.000 412 не ощущалось 

28 с. Урульга 51.768 114.806 452 не ощущалось 

29 пгт. Первомайский 51.667 115.633 473 не ощущалось 

30 пгт. Могойтуй 51.282 114.930 507 не ощущалось 

31 г. Петровск-Забайкальский 51.283 108.833 609 не ощущалось 
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Крестик – эпицентр землетрясения согласно решению агентства BAGSR; цифры – номера 

населенных пунктов в соответствии с таблицей 5.1 

Рисунок 5.14 – Схема макросейсмических проявлений Горбылокского землетрясения 

22.11.2016 г. 

Наибольшая наблюденная интенсивность сотрясений была отмечена в п. Уакит, 

пгт. Северомуйск и пгт. Янчукан, где макросейсмические эффекты оцениваются в IV–V 

баллов по шкале MSK-64 при эпицентральных расстояниях =46–91 км. В п. Уакит 

землетрясение ощущалось в одноэтажных деревянных домах абсолютным большинством 

жителей, находившихся в состоянии покоя. В помещениях наблюдалось дребезжание 

посуды и оконных стекол, раскачивание висячих предметов, колебание жидкости в 

посуде, скрип зданий и мебели, смещение с мест и падение предметов. Некоторые 

очевидцы заявляли, что в первый раз ощущали землетрясение такой силы. Во время 

землетрясения был слышен подземный гул, напоминавший работу тяжелой техники. 

Сходные макросейсмические эффекты, вызвавшие сильный испуг, наблюдались в пгт. 
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Северомуйск. В пгт. Янчукан в пятиэтажном крупнопанельном здании отмечено 

дребезжание посуды и стекол в шкафах, сильное раскачивание висячих предметов, 

колебание жидкости в посуде; смещение незакрепленных предметов (в том числе 

устойчивых), дрожание мебели. Землетрясение ощущалось на открытом воздухе 

находившимися в покое людьми. 

Интенсивность сотрясений, оцениваемая в IV балла, наблюдалась в диапазоне 

расстояний =109–459 км, в том числе в п. Мамакан и в городах Чите и Шилке. В п. 

Мамакан землетрясение отчетливо ощущалось на первых–вторых этажах деревянных 

домов; среди наблюдавшихся макросейсмических эффектов наиболее часто упоминается 

дребезжание посуды и оконных стекол, легкое раскачивание висячих предметов, 

колебание жидкости в посуде, дрожание мебели. Некоторые очевидцы испытывали испуг. 

Особый интерес представляют макросейсмические эффекты в г. Чите. Землетрясение 

уверенно ощущалось многими жителями города, в том числе находившимися на нижних 

этажах и в редких случаях – на открытом воздухе. В помещениях отмечено раскачивание 

висячих предметов (люстры, шторы), дрожание и скрип мебели, дребезжание посуды, 

колебание комнатных растений. В редких случаях наблюдалось падение мелких 

незакрепленных предметов. Многие очевидцы сообщают об ухудшении самочувствия 

(головокружение, головная боль). 

Макросейсмические эффекты, соответствующие III–IV баллам, наблюдались в 

населенных пунктах на расстояниях =148–530 км. В основном очевидцы землетрясения 

упоминают дребезжание посуды и легкое дрожание мебели, иногда слабое раскачивание 

висячих предметов. 

Каларское землетрясение 3 апреля 2017 г. (КР=13.5, I0=7) произошло в 

одноименном хребте в некотором удалении от основных эпицентральных полей, 

расположенных в Чарской впадине и в ее южном горном обрамлении (рисунок 5.15). 

Локализация Каларского землетрясения была выполнена по данным 36 региональных 

сейсмических станций Байкальского, Бурятского, Якутского филиалов ФИЦ ЕГС РАН, а 

также ИЗК СО РАН. Ближайшей к эпицентру оказалась станция «Чара» (=85 км), три 

станции находились на расстояниях до 200 км, одна («Орлик») – на максимальной 

удаленности (1243 км). По методике, аналогичной примененной для Горбылокского 

землетрясения, были получены следующие очаговые параметры: M0=1.90·10
16

 Нм, 

Mw=4.8 и h=2 км. 
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Условные обозначения (1–5) см. на рисунке 5.13. Активные разломы: КЭР – Куанда-

Эймнахский, НР  Нижнекаларский; Ч – Чарская впадина. На рисунке 5.15 б синим цветом 
обозначены эпицентры афтершоков Каларского землетрясения (КP=6.0–11.0). 

Рисунок 5.15 – Сейсмичность в районе Каларского землетрясения 2017 г. (Mw=4.8) за 

периоды 1962–2016 гг. (а) и 2017 гг. (б) 

Каларское землетрясение произошло вне основных эпицентральных полей, 

локализованных, в основном, в районе Чарской впадины, располагающейся в приосевой 

части рифтовой зоны. Здесь выделяется выведенный на поверхность блок архейских 

пород, ограниченный с запада и востока зонами глубинных разломов субмеридионального 

простирания. Узлы сочленений и пересечений с ними новейших рифтовых структур 

северо-восточной и субширотной ориентаций характеризуются повышенной 

сейсмической активностью. К ним приурочены очаги сильных землетрясений 

инструментального периода наблюдений и ряд палеосейсмодислокаций [35]. 

В тектоническом плане эпицентральная область Каларского землетрясения 

попадает в блоковую структуру второго порядка, ограниченную второстепенными 

разрывными нарушениями северо-восточного и субмеридионального простираний, 

располагающихся в зоне динамического влияния активизированных в кайнозое Куанда-

Эймнахского и Нижнекаларского разломов (рисунок 5.15). Присутствующие здесь 

дизъюнктивы низкого ранга имеют различный возраст заложения и не одинаково 

выражены в рельефе. Соответственно, в кайнозойский этап развития в сейсмичности они 

проявляются по-разному. По кинематике смещений такие структуры чаще всего относятся 
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к нормальным крутым сбросам или взбросам. В некоторых случаях отмечаются 

смешанные типы подвижек (сбросо- или взбросо-сдвиги) [62; 59]. 

Каларское землетрясение 3 апреля 2017 г. локализовано на значительном удалении 

от населенных пунктов, по этой причине максимальная наблюденная интенсивность 

сотрясений не превышала IV баллов (таблица 5.2, рисунок 5.16). Макросейсмические 

эффекты, соответствующие указанной интенсивности, зарегистрированы на 

эпицентральных расстояниях =74–196 км. В пгт Новая Чара (Δ=74 км) отмечено общее 

сотрясение зданий и скрип их конструктивных элементов; землетрясение вызвало 

пробуждение и испуг очевидцев; в помещениях наблюдалось дребезжание посуды и 

стекол в шкафах, а также легкое раскачивание висячих предметов. Во время 

землетрясения был слышен подземный гул. Сходные макросейсмические эффекты 

зафиксированы в пгт Хани (Δ=146 км) и пгт Таксимо (Δ=196 км). В п. Куанда (Δ=122 км) 

очевидцы наблюдали заметное дрожание и колебания бытовой техники (холодильник, 

телевизор). 

Таблица 5.2 – Макросейсмические данные о Каларском землетрясении 3 апреля 2017 г. 

№ Пункт Координаты Δ, км I, баллы MSK-64 

φ, с.ш. λ, в.д. 

1 пгт. Новая Чара 56.798 118.271 74 IV 

2 п. Куанда 56.316 116.081 122 IV 

3 пгт. Хани 56.916 119.966 146 IV 

4 пгт. Таксимо 56.344 114.879 196 IV 

5 п. Олекма 57.024 120.731 192 III–IV 

6 п. Юктали 56.597 121.647 227 III–IV 

7 г. Чита 52.033 113.550 541 II 
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Крестик – эпицентр землетрясения согласно решению агентства BAGSR; цифры – номера 

населенных пунктов в соответствии с таблицей 5.2 

Рисунок 5.16 – Схема макросейсмических проявлений Каларского землетрясения 

03.04.2017 г. 

С интенсивностью III–IV балла землетрясение 03.04.2017 г. ощущалось в п. Олекма 

(Δ=192 км) и п. Юктали (Δ=227 км). Очевидцы, находившиеся в состоянии покоя, 

испытывали испуг и отмечали содрогание здания в целом. Макросейсмические эффекты 

сводились к дребезжанию посуды и стекол в шкафах, а также к дрожанию мебели. 

Единичные сообщения об ощутимости землетрясения 03.04.2017 г. были получены из 

г. Чита (Δ=541 км). Легкие колебания и вибрация были замечены в многоэтажных жилых 

домах; очевидцы наблюдали шевеление стеблей и листьев комнатных растений, а также 

чувствовали легкий толчок. 

Результаты детальных исследований Горбылокского (Mw=5.0) и Каларского 

(Mw=4.8) землетрясений позволяют сделать следующие выводы. 

1. Очаги рассмотренных землетрясений приурочены к блоковым структурам 

второго порядка, ограниченных второстепенными разрывными нарушениями 

субмеридионального и субширотного простираний. 

2. Несмотря на различие в тектонической позиции очагов и существенную разницу 

в глубинах гипоцентров, эпицентральные области обоих событий имеют схожие сценарии 

развития, что свидетельствует о доминирующем влиянии на эти процессы рифтового поля 

напряжений. 

Результаты опубликованы в работе [64]. 
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6 Информационные ресурсы БФ ФИЦ ЕГС РАН 

6.1 Пополнение информационных ресурсов БФ ФИЦ ЕГС РАН 

В результате мониторинга сейсмичности территории Прибайкалья и Забайкалья в 

2022 г. были пополнены 14 информационных ресурсов (ИР) БФ ФИЦ ЕГС РАН (ссылка 

на БД «Информационные ресурсы Единой геофизической службы РАН» 

http://zor.gsras.ru/scien_work/infres/). 

Таблица 6.1 – Пополнение информационных ресурсов БФ ФИЦ ЕГС  РАН в 2022 г. 

№ Название ИР Объем пополнения в 2022 г. 

1 Архив «Землетрясения зоны Прибайкалья и 

Забайкалья 

Бюллетени и каталоги 10528 

землетрясений 

Период: 01.06.2018-31.10.2019 

17 томов 

2 Электронный каталог «Каталог 

землетрясений зоны Прибайкалья и 

Забайкалья» 

10048 строк с основными 

параметрами землетрясений 

Период: 01.06.2018-31.10.2019 

0.36 Мб 

3 Цифровой архив «Структурированный архив 

первичных цифровых материалов 

непрерывных сейсмологических 

наблюдений на территории Прибайкалья и 

Забайкалья» 

Непрерывные записи 

аппаратурой региональных 

станций 

Период: 01.05.2021-30.06.2022 

766 Гб 

4 Цифровой архив «Структурированный архив 

фрагментов волновых форм сейсмических 

событий и соответствующих им протоколов 

станционных обработок» 

310529 пар фрагментов волновых 

форм сейсмических событий и 

соответствующих им протоколов 

станционных обработок 

Период: 01.04.2021-30.06.2022 

90215 Мб 

5 Цифровой архив «Коллекция волновых 

форм наиболее сильных землетрясений 

(КР>9.5) зоны Прибайкалья и Забайкалья» 

Подборки волновых форм 379 

землетрясений 

Период: 01.03.2021-31.03.2022 

4342 Мб 

6 Цифровой архив «Структурированный архив 

фрагментов, поступивших со станций 

Байкальского филиала в реальном времени» 

59424 фрагмента волновых форм  

Период: 01.11.2021-31.10.2022 

5272 Мб 

 

 

7 Цифровой архив «Структурированный архив 

результатов автоматической обработки 

землетрясений» 

504 землетрясения 

Период: 01.11.2021-31.10.2022 

1823 Мб 

8 База данных «Землетрясения территории 

Прибайкалья и Забайкалья». 

84019 записей в базе данных 

Период: 01.06.2018-28.02.2022 

149 Мб 

9 Интерактивный электронный каталог 

«Землетрясения Прибайкалья и Забайкалья с 

КР>8.5» 

8709 землетрясений Период: 

01.02.2021-28.02.2022 + 

01.01.1960-31.12.1993 

0.89 Мб 

10 Интерактивный электронный каталог 

«Оперативный каталог землетрясений 

Прибайкалья и Забайкалья с КР≥9.5»  

187 землетрясений  

Период: 01.01.2022-20.11.2022 

0.038 Мб 

11 Цифровой архив «Макросейсмические 

данные по землетрясениям зоны 

Прибайкалья и Забайкалья» 

Данные о 46 землетрясениях 

Период:21.11.2021-20.11.2022 

2 (текст) 

+243 

(фото) Мб 

12 Цифровой архив «Механизмы очагов 

землетрясений зоны Прибайкалья и 

Забайкалья» 

Решения механизмов 83 

землетрясений за 2018-2019 гг. 

5.1 Мб 
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13 Цифровой архив «Записи сильных движений 

при землетрясениях Прибайкалья и 

Забайкалья» 

32 записи землетрясений 

Период: 21.11.2021-20.11.2022 

9.8 Мб 

14 База данных «Параметры цифровых 

сейсмических станций Байкальского 

филиала ФИЦ ЕГС РАН» 

507записей 

Период: 21.11.2021-20.11.2022 

0.12Мб 

 

6.2 Web-сайт Байкальского филиала 

Сайт Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН расположен в сети Интернет по адресу 

http://www.seis-bykl.ru. В 2022 г. сайт обеспечивал оперативное отображение текущей 

сейсмологической информации, полученной с помощью региональной сети станций БФ 

ФИЦ ЕГС РАН. Проведена оптимизация работы сайта, реализовано серверное 

кеширование с целью обработки большого количества единовременных запросов к 

данным сайта при ограниченных ресурсах. 

Информационное наполнение сайта в 2022 году: добавлены результаты 

деятельности БФ ФИЦ ЕГС РАН в виде отчета «О результатах сейсмологических работ 

БФ ФИЦ ЕГС РАН за 2021 г.» (http://seis-bykl.ru/modules.php?name=Bfgs&bf=1); в разделе 

«Сейсмичность» добавлены карты эпицентров землетрясений за 2021 г. с КР≥9.5 и за 

2018 г. с КР≥5.6; в разделе «Данные» пополнен каталог сейсмических событий 

Прибайкалья и Забайкалья: с энергетическим классом КР>8.5 данные доступны по ноябрь 

2019 г., с КР>9.5 – по декабрь 2021 г. включительно. На сайт в каталог добавлены данные 

за период с 01.01.1960 – 31.12.1993 гг. 

Проведена модернизация интерактивной анкеты для сбора макросейсмических 

данных об ощутимых землетрясениях (http://seis-bykl.ru/modules.php?name=Anketa): 

улучшены функциональные возможности по заполнению (ввод данных в поля даты и 

времени, проверка заполнения), добавлена возможность указания более точной адресной 

привязки с целью выявления различий проявлений землетрясений на территории крупных 

населенных пунктов, вопросы и варианты предполагаемых ответов приведены в 

соответствии с ГОСТ Р 57546–2017 «Землетрясения. Шкала сейсмической 

интенсивности». 

В 2022 г. ежедневно web-сайт БФ ФИЦ ЕГС РАН посещали в среднем около 640 

уникальных пользователей, количество ежедневных визитов на сайт в среднем составило 

– 1840 (рисунок 6.1). Количество посещений web-сайта БФ ФИЦ ЕГС РАН в 2022 г. 

оставалось на высоком уровне по сравнению с прошедшими годами (за исключением 

аномального 2021 г.), это напрямую связано с уровнем сейсмической активности в 

Восточной Сибири и прежде всего с землетрясениями, сопровождающимися заметными 

макросейсмическими проявлениями. 

http://www.seis-bykl.ru/
http://seis-bykl.ru/modules.php?name=Anketa
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Рисунок 6.1 – Статистика посещения сайта Байкальского филиала за 2022 г. 

Пиковая посещаемость сайта отмечена 8-9 июня, зарегистрировано ~ 22 тыс. 

посещений, и до конца июня посещаемость сайта фиксировалась на уровне 2 тыс. в сутки 

(рисунок 6.2). Это связано с произошедшим сильным ощутимым землетрясением на юге 

Байкала 8 июня с КР=14.3 (п. Большое Голоустное, г. Бабушкин, п. Клюевка, с. Степной 

Дворец, с. Шигаево, с. Большое Колесово, с. Кабанск – 5–6 баллов; с. Малое Голоустное, 

с. Посольское, пгт Каменск, г. Иркутск, г. Шелехов, г. Гусиноозерск, г. Улан-Удэ – 

5 баллов; с. Большая Речка, с. Баяндай, г. Ангарск, г. Усолье-Сибирское, с. Тарбагатай, 

г. Кяхта –4–5 баллов и т.д.). 



 

72 
 

 

Рисунок 6.2 – Статистика посещения сайта Байкальского филиала за июнь 2022 г. 

6.3 Система оповещения населения о сильных землетрясениях в 

Байкальском регионе 

В 2022 г. создана оперативная система уведомления населения о сильных 

землетрясениях, произошедших на территории Иркутской области, Республики Бурятия и 

Забайкальского края, реализованная посредством Telegram-канала «Землетрясения в 

Байкальском регионе» (https://t.me/baikalquake). Результаты мониторинга сильных 
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землетрясений оператором центра сбора в срочном режиме размещаются на сайте 

организации (http://seis-bykl.ru/), при этом происходит автоматическая публикация 

информации в Telegram-канале. В настоящее время на канал подписаны более 7500 

пользователей (рисунок 6.3). 

 

Рисунок 6.3 – Пример публикации сообщения в Telegram-канале «Землетрясения в 

Байкальском регионе» (https://t.me/baikalquake) о землетрясении 14 октября 2022 г. с 

КР=14.0. В правой части приведена статистика канала. 

После каждого информационного сообщения о землетрясении публикуется ссылка 

для заполнения анкеты населением об ощутимых событиях. Опросник реализован с 

помощью сервиса google forms и идентичен с анкетой, размещенной на сайте. Это 

облегчает проведение анализа поступающих данных и дает возможность собирать 

макросейсмические данные с помощью разных независимых сервисов (рисунок 6.4). 

http://seis-bykl.ru/
https://t.me/baikalquake
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Рисунок 6.4 – Вид опросного листа. Слева: интерактивная анкета «Ощущали ли Вы 

землетрясение?» на сайте БФ ФИЦ ЕГС РАН (http://seis-

bykl.ru/modules.php?name=Anketa); справа: Google forms – опросник «Ощутили 

землетрясение? Заполните анкету», доступный через Telegram-канал «Землетрясения в 

Байкальском регионе» (https://t.me/baikalquake). 

 

 

https://t.me/baikalquake
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7 Основные результаты по договорной деятельности 

7.1 По договору № БИ-01/22 между ФИЦ ЕГС РАН и ОАО РЖД филиал 

ВСЖД 

Во исполнение договора № БИ-01/22 между ФИЦ ЕГС РАН и ОАО РЖД филиал 

ВСЖД на передачу научно-технической продукции «Определение расчетной 

интенсивности колебаний, вызванных землетрясениями вдоль полотна ВСЖД от 3 баллов 

и выше», центром сбора информации Байкальского филиала в срочном режиме передано 

диспетчеру службы пути в г. Иркутске 90 донесений за период 01.01.2022 – 31.12.2022 г.г. 

(рисунок 7.1, таблица 7.1). 

 

Рисунок 7.1 – Карта эпицентров землетрясений с расчетной интенсивностью колебаний 

от 3 баллов и выше по шкале MSK-64 вдоль полотна ВСЖД, данные о которых в срочном 

режиме переданы диспетчеру службы пути в г. Иркутске за период 

01.01.2022 – 31.12.2022 гг. 



 

76 
 

Таблица 7.1 – Список срочных донесений, поданных на ВСЖД в период с 01.01.2022 г. по 

31.12.2022 г. (время по Гринвичу) 

№ 

Дата 

Время 

в 

очаге 

Координаты  

эпицентра 

Э
н
ер
ге
ти
ч
ес
к
и
й
  

к
л
ас
с,
 К

р
 

Расчетная интенсивность 

колебаний, вызванных 

землетрясениями, на станциях 

ВСЖД, баллы шкалы MSK-64 

В
р
ем
я
 п
о
д
ач
и
 

д
о
н
ес
ен
и
я
 п
о
сл
е 

н
ач
ал
а 

зе
м
л
ет
р
я
се
н
и
я
 

(м
и
н
) 

ч
и
с.

 

м
ес
. 

чч-мм φ° с.ш. λ° в.д. 

1 03 01 01-34 56.33 117.71 10.5 3: Кодарский тоннель 19 

2 07 01 13-11 56.75 118.33 9.6 3.8: Новая Чара 9 

3 09 01 09-04 52.13 105.80 10.9 

3.5: Боярский 

3.3: Посольская 

3: Мысовая, Клюевка, 

Мишиха, Тимлюй 

12 

4 14 01 03-11 55.91 113.46 11.1 

3.8: Северомуйск 

3.7: Окусикан, Северомуйский 

тоннель_Вост 

3.3: Северомуйский 

тоннель_Зап 

3: Ангаракан, 

Кюхельбекерская 

13 

5 16 01 14-43 56.28 112.69 10.5 

4.7: Кюхельбекерская 

3.3: Ангаракан 

3: Северомуйский 

тоннель_Зап, Баканы 

11 

6 10 02 10-52 56.25 114.00 10.6 

4.0: Таксимо 

3.9: Северомуйск 

3.8: Окусикан, Северомуйский 

тоннель_Вост 

3: Северомуйский 

тоннель_Зап, Ангаракан 

10 

7 10 02 13-34 55.95 113.25 10.7 

3.8: Окусикан, Северомуйск, 

Северомуйский тоннель_Вост 

3.6: Ангаракан, 

Северомуйский тоннель_Зап 

3.4: Кюхельбекерская 

9 

8 12 02 07-17 56.21 112.90 9.2 3.5: Кюхельбекерская 11 

9 13 02 04-25 56.38 113.48 9.5 

3.3: Северомуйский 

тоннель_Зап 

3: Ангаракан, Северомуйский 

тоннель_Вост, Окусикан, 

Северомуйск 

11 

10 19 02 18-32 55.93 113.42 9.9 
3: Северомуйск, Окусикан, 

Северомуйский тоннель_Вост 
11 

11 26 02 00-14 56.39 117.67 11.1 
3.8: Кодарский тоннель 

3: Новая Чара 
8 

12 26 02 11-49 56.34 117.69 10.9 3.3: Кодарский тоннель 10 

13 03 03 10-50 52.20 106.48 10.7 

4.0: Тимлюй 

3.9: Посольская 

3.6: Селенга 

3: Боярский, Таловка, 

Лесовозный 

8 

14 20 03 11-30 55.91 113.39 11.1 

3.7: Северомуйск 

3.6: Окусикан, Северомуйский 

тоннель_Вост 

8 
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№ 

Дата 

Время 

в 

очаге 

Координаты  

эпицентра 

Э
н
ер
ге
ти
ч
ес
к
и
й
  

к
л
ас
с,
 К

р
 

Расчетная интенсивность 

колебаний, вызванных 

землетрясениями, на станциях 

ВСЖД, баллы шкалы MSK-64 

В
р
ем
я
 п
о
д
ач
и
 

д
о
н
ес
ен
и
я
 п
о
сл
е 

н
ач
ал
а 

зе
м
л
ет
р
я
се
н
и
я
 

(м
и
н
) 

ч
и
с.

 

м
ес
. 

чч-мм φ° с.ш. λ° в.д. 

3: Ангаракан, Северомуйский 

тоннель_Зап, 

Кюхельбекерская 

15 25 03 20-13 56.43 113.69 10.2 

3.3: Северомуйский 

тоннель_Вост 

3: Окусикан, Северомуйск, 

Северомуйский тоннель_Зап, 

Ангаракан 

9 

16 07 04 19-35 52.15 106.53 9.5 3: Тимлюй 10 

17 11 04 15-48 57.01 120.29 9.9 3: Хани 13 

18 14 04 03-33 56.13 112.88 12.5 

6.0: Кюхельбекерская 

5.2: Ангаракан 

5.1: Северомуйский 

тоннель_Зап 

4.7: Северомуйский 

тоннель_Вост 

4.6: Окусикан, Северомуйск 

4.2: Баканы 

3.8: Новый Уоян 

3.7: Мост ч/р Ангара 

3.3: Таксимо 

3: Ангоя 

11 

19 14 04 03-44 56.16 112.88 10.8 

4.9: Кюхельбекерская 

4.1: Ангаракан 

3.9: Северомуйский 

тоннель_Зап 

3.5: Северомуйский 

тоннель_Вост 

3.4: Окусикан, Северомуйск 

3: Баканы 

14 

20 15 04 08-58 56.19 112.80 8.5 3: Кюхельбекерская 16 

21 22 04 04-16 56.44 116.12 10.4 4.3: Куанда 12 

22 24 04 03-47 55.90 113.46 10.2 

3.5: Северомуйск 

3.4: Окусикан, Северомуйский 

тоннель_Вост 

3: Северомуйский 

тоннель_Зап, Ангаракан 

37 

23 28 04 04-30 55.92 113.40 10.1 
3: Северомуйск, Окусикан, 

Северомуйский тоннель_Вост 
10 

24 29 04 01-46 56.41 112.76 9.4 3: Кюхельбекерская 11 

25 15 05 21-00 55.97 110.19 9.8 4.1: Кичера 11 

26 26 05 16-39 56.19 114.88 10.2 3: Таксимо 13 

27 08 06 03-19 51.71 105.22 9.2 3: Переемная 13 

28 08 06 12-24 52.04 105.67 14.3 

6.9: Боярский 

6.7: Клюевка, Мысовая 

6.5: Мишиха 

6.4: Посольская 

5.9: Порт Байкал, Тимлюй 

5.8: Танхой 

14 
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№ 

Дата 

Время 

в 

очаге 

Координаты  

эпицентра 

Э
н
ер
ге
ти
ч
ес
к
и
й
  

к
л
ас
с,
 К

р
 

Расчетная интенсивность 

колебаний, вызванных 

землетрясениями, на станциях 

ВСЖД, баллы шкалы MSK-64 

В
р
ем
я
 п
о
д
ач
и
 

д
о
н
ес
ен
и
я
 п
о
сл
е 

н
ач
ал
а 

зе
м
л
ет
р
я
се
н
и
я
 

(м
и
н
) 

ч
и
с.

 

м
ес
. 

чч-мм φ° с.ш. λ° в.д. 

5.6: Кедровая-Сибирская, Мыс 

Толстый 

5.5: Селенга, Уланово 

5.2: Выдрино, Загустай, 

Иркутск-Пассажирский, 

Совхоз-Тельман, Сульфат 

5.1: Бараты, Военный 

Городок, Кая, Маритуй, 

Таловка, Убукун 

5.0: Батарейная, Большой Луг, 

Гончарово, Гусиное Озеро, 

Иркутск-Сортировочный, 

Лесовозный, Мурино, 

Оронгой, Рассоха 

4.9: Мегет 

4.8: Байкальск, Ганзурино, 

Глубокая, Мостовой, 

Подкаменная, Татаурово, 

Утулик, Шарыжалгай 

4.7: Ангарск, Андриановская, 

Дивизионная, Медведчиково, 

Саянтуй, Суховская, Шалуты 

4.6: Заудинский, Китой, 

Селендума, Слюдянка, Улан-

Удэ 

4.5: Култук, Тальцы, Тельма 

4.4: Джида, Усолье-Сибирское 

4.3: Онохой, Хужир 

4.2: Белая, Мальта, Харанхой 

4.1: Заиграево, Наушки, 

Чепутай 

4.0: Илька, Половина 

3.9: Гришево, Касьяновка, 

Новоильинский, Черемхово 

3.8: Горхон 

3.7: Забитуй, Кижа, 

Петровский Завод 

3.6: Кутулик 

3.5: Головкинская, Хотхор 

3.4: Залари 

3.3: Дерюр, Тыреть 

3: Зима, Перевоз, Кимильтей, 

Куйтун, Харик 

 

29 11 06 05-46 56.35 113.25 11.8 

5.8: Ангаракан 

5.7: Северомуйский 

тоннель_Зап 

4.9: Северомуйский 

тоннель_Вост 

4.7: Окусикан 

10 
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№ 

Дата 

Время 

в 

очаге 

Координаты  

эпицентра 

Э
н
ер
ге
ти
ч
ес
к
и
й
  

к
л
ас
с,
 К

р
 

Расчетная интенсивность 

колебаний, вызванных 

землетрясениями, на станциях 

ВСЖД, баллы шкалы MSK-64 

В
р
ем
я
 п
о
д
ач
и
 

д
о
н
ес
ен
и
я
 п
о
сл
е 

н
ач
ал
а 

зе
м
л
ет
р
я
се
н
и
я
 

(м
и
н
) 

ч
и
с.

 

м
ес
. 

чч-мм φ° с.ш. λ° в.д. 

4.6: Кюхельбекерская, 

Северомуйск 

3.3: Таксимо 

3: Баканы 

30 12 06 10-27 56.52 113.94 10.3 

3.3: Таксимо 

3: Окусикан, Северомуйский 

тоннель_Вост 

7 

31 12 06 19-27 56.05 114.83 11.2 
3.3: Таксимо 

3: Мост ч\р Витим 
15 

32 13 06 04-28 52.08 105.65 10.3 3: Боярский 11 

33 15 06 12-05 56.38 113.28 9.6 

3.6: Ангаракан, 

Северомуйский тоннель_Зап 

3: Северомуйский 

тоннель_Вост 

8 

34 17 06 22-22 52.27 105.98 10.6 
3: Посольская, Боярский, 

Тимлюй 
11 

35 19 06 03-55 55.90 113.38 10.2 3: Северомуйск 9 

36 19 06 07-22 55.90 113.41 10.7 

3: Окусикан, Северомуйск, 

Северомуйский тоннель_Вост, 

Северомуйский тоннель_Зап 

14 

37 21 06 06-37 55.96 111.56 9.6 3: Новый Уоян 9 

38 21 06 06-47 56.07 111.35 10.3 

3.6: Мост ч/р Ангара 

3.4: Новый Уоян 

3: Ангоя 

7 

39 07 07 10-37 56.73 118.36 9.4 3.5: Новая Чара 10 

40 07 07 11-55 56.34 112.76 9.9 
3.8: Кюхельбекерская 

3: Ангаракан 
10 

41 09 07 20-44 56.15 113.79 9.5 

3.3: Северомуйск 

3: Окусикан, Северомуйский 

тоннель_Вост 

16 

42 16 07 13-41 56.36 117.63 10.6 3: Кодарский тоннель 16 

43 21 07 12-27 51.45 104.02 9.3 3.3: Байкальск, Утулик 12 

44 21 07 21-45 51.56 107.01 8.6 3: Оронгой 17 

45 22 07 13-16 56.06 113.87 10.4 

3.6: Северомуйск 

3.5: Окусикан 

3.4: Северомуйский 

тоннель_Вост 

9 

46 25 07 23-59 56.77 118.26 9.8 4: Новая Чара 14 

47 14 08 10-01 56.71 118.34 10.2 4: Новая Чара  11 

48 18 08 06-52 56.33 117.68 10.5 3: Кодарский тоннель 11 

49 20 08 16-21 56.31 112.81 8.8 3: Кюхельбекерская 11 

50 21 08 02-56 54.91 110.67 13.1 

3: Мысовые тоннели_Вост, 

Мысовые тоннели_Зап, 

Нижнеангарск, 

Северобайкальск, Ангоя, 

Кичера, Гоуджекит, Новый 

Уоян 

12 

51 22 08 04-23 51.24 108.77 9.5 3.5: Петровский завод 14 

52 28 08 00-24 56.10 113.73 9.1 3: Северомуйск, Окусикан, 8 
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№ 

Дата 

Время 

в 

очаге 

Координаты  

эпицентра 

Э
н
ер
ге
ти
ч
ес
к
и
й
  

к
л
ас
с,
 К

р
 

Расчетная интенсивность 

колебаний, вызванных 

землетрясениями, на станциях 

ВСЖД, баллы шкалы MSK-64 

В
р
ем
я
 п
о
д
ач
и
 

д
о
н
ес
ен
и
я
 п
о
сл
е 

н
ач
ал
а 

зе
м
л
ет
р
я
се
н
и
я
 

(м
и
н
) 

ч
и
с.

 

м
ес
. 

чч-мм φ° с.ш. λ° в.д. 

Северомуйский тоннель_Вост 

53 29 08 14-05 56.19 112.77 9.7 
4: Кюхельбекерская 

3: Ангаракан 
10 

54 30 08 00-34 52.06 105.67 10.7 

3: Боярский, Клюевка, 

Мысовая, Мишиха, 

Посольская 

13 

55 03 09 04-36 56.73 117.38 13.0 

5.9: Кодарский Тоннель 

4.4: Новая Чара 

3.7: Куанда 

3.6: Икабья 

3: Мост ч/з Витим, Олондо 

14 

56 03 09 13-12 56.72 117.38 9.1 3: Кодарский Тоннель 12 

57 05 09 10-01 51.54 105.42 9.0 3: Переемная 12 

58 15 09 04-20 56.73 117.35 9.3 3: Кодарский Тоннель 12 

59 15 09 06-43 56.73 117.28 10.4 3.7: Кодарский Тоннель 10 

60 15 09 08-30 56.75 117.33 9.9 3.4: Кодарский Тоннель 8 

61 18 09 02-29 56.00 113.80 9.6 3: Северомуйск 8 

62 19 09 06-07 56.69 117.39 12.2 

5.5: Кодарский Тоннель 

3.7: Новая Чара 

3: Куанда, Икабья 

11 

63 23 09 22-00 56.05 113.64 9.0 

3.3: Северомуйск 

3: Окусикан, Северомуйский 

тоннель_Вост 

7 

64 25 09 20-08 56.75 117.40 9.9 3: Кодарский Тоннель 13 

65 25 09 22-50 56.71 117.36 10.8 4.2: Кодарский Тоннель 11 

66 03 10 14-09 56.17 113.99 10.0 

3.3: Северомуйск 

3: Окусикан, Северомуйский 

тоннель_Вост, Таксимо 

12 

67 08 10 03-36 56.73 117.33 9.8 3.6: Кодарский Тоннель 14 

68 12 10 23-00 56.29 115.37 10.0 3.3: Мост ч/з Витим 14 

69 14 10 00-53 52.02 105.70 14.0 

6.6: Боярский 

6.4: Клюевка, Мысовая 

6.2: Мишиха 

6.0: Посольская 

5.6: Переемная 

5.5: Порт Байкал, Тимлюй 

5.4: Танхой 

5.2: Кедровая-Сибирская 

5.1: Мыс Толстый, Селенга 

5.0: Уланово 

4.9: Совхоз-Тельман 

4.8: Бараты, Выдрино, 

Загустай, Сульфат, Убукун 

4.7: Военный городок, 

Иркутск-Пассажирский, Кая, 

Таловка 

4.6: Большой Луг, Гончарово, 

Гусиное озеро, Иркутск-

12 
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№ 

Дата 

Время 

в 

очаге 

Координаты  

эпицентра 

Э
н
ер
ге
ти
ч
ес
к
и
й
  

к
л
ас
с,
 К

р
 

Расчетная интенсивность 

колебаний, вызванных 

землетрясениями, на станциях 

ВСЖД, баллы шкалы MSK-64 

В
р
ем
я
 п
о
д
ач
и
 

д
о
н
ес
ен
и
я
 п
о
сл
е 

н
ач
ал
а 

зе
м
л
ет
р
я
се
н
и
я
 

(м
и
н
) 

ч
и
с.

 

м
ес
. 

чч-мм φ° с.ш. λ° в.д. 

Сортировочный, Лесовозный, 

Маритуй, Мурино, Оронгой, 

Рассоха 

4.5: Батарейная 

4.4: Байкальск, Ганзурино, 

Мегет, Мостовой, 

Подкаменная, Татаурово, 

Утулик, Шалуты, 

Шарыжалгай 

4.3: Андриановская, Глубокая, 

Дивизионная, Медведчиково, 

Саянтуй, Суховская 

4.2: Ангарск, Заудинский, 

Китой, Селендума, Улан-Удэ 

4.1: Култук, Слюдянка, 

Тальцы 

4.0: Джида, Тельма 

3.9: Онохой, Усолье-

Сибирское, Хужир 

3.8: Белая, Мальта, Харанхой 

3.7: Заиграево, Наушки, 

Чепутай 

3.6: Илька, Половина 

3.5: Гришево, Касьяновка, 

Новоильинский 

3.4: Горхон, Черемхово 

3.3: Кижа, Петровский завод 

3: Забитуй, Кутулик, 

Головкинская, Хотхор, 

Залари, Тыреть, Дерюр 

70 14 10 20-31 55.88 110.99 10.4 4: Ангоя 10 

71 15 10 15-16 51.66 105.06 9.6 

3.4: Танхой 

3.3: Переемная 

3: Кедровая-Сибирская 

9 

72 23 10 02-43 51.77 104.75 9.5 

3.6: Мыс Толстый 

3.5: Порт Байкал 

3: Уланово 

8 

73 24 10 23-53 51.62 104.73 9.5 
3: Кедровая-Сибирская, 

Выдрино, Мыс Толстый 
9 

74 25 10 00-33 51.68 104.73 12.2 

5.7: Мыс Толстый 

5.4: Уланово 

5.3: Порт Байкал 

5.2: Кедровая-Сибирская 

5.1: Выдрино 

4.8: Мурино, Танхой 

4.6: Маритуй, Переемная 

4.3: Байкальск 

4.2: Утулик 

4.0: Шарыжалгай 

3.9: Рассоха 

9 
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№ 

Дата 

Время 

в 

очаге 

Координаты  

эпицентра 

Э
н
ер
ге
ти
ч
ес
к
и
й
  

к
л
ас
с,
 К

р
 

Расчетная интенсивность 

колебаний, вызванных 

землетрясениями, на станциях 

ВСЖД, баллы шкалы MSK-64 

В
р
ем
я
 п
о
д
ач
и
 

д
о
н
ес
ен
и
я
 п
о
сл
е 

н
ач
ал
а 

зе
м
л
ет
р
я
се
н
и
я
 

(м
и
н
) 

ч
и
с.

 

м
ес
. 

чч-мм φ° с.ш. λ° в.д. 

3.8: Большой Луг, Мишиха 

3.7: Андриановская, Глубокая, 

Подкаменная 

3.6: Клюевка, Слюдянка 

3.5: Гончарово, Иркутск-

Пассажирский, Кая, Култук 

3.4: Военный Городок, 

Мысовая 

3.3: Иркутск-Сортировочный 

3: Батарейная, Боярский, 

Мегет, Суховская, Ангарск 

75 25 10 01-06 51.67 104.80 9.3 
3: Мыс Толстый, Кедровая-

Сибирская 
6 

76 25 10 01-32 51.66 104.83 10.6 

4: Кедровая-Сибирская 

3.9: Мыс Толстый 

3.7: Порт Байкал, Танхой 

3.6: Уланово 

3.5: Выдрино 

3.4: Переемная 

3: Мурино, Маритуй 

11 

77 25 10 01-48 51.72 104.75 9.1 
3: Мыс Толстый, Порт Байкал, 

Уланово 
9 

78 25 10 02-25 51.70 104.82 10.5 

4: Мыс Толстый 

3.9: Порт Байкал 

3.7: Кедровая-Сибирская 

3.6: Уланово 

3.4: Танхой 

3.3: Выдрино 

3: Переемная, Мурино, 

Маритуй 

8 

79 25 10 03-02 51.72 104.77 9.7 

3.5: Мыс Толстый 

3.3: Порт Байкал 

3: Уланово, Кедровая-

Сибирская 

8 

80 02 11 13-54 51.62 105.39 8.7 3: Переемная 10 

81 04 11 17-05 56.11 113.75 10.8 

4.4: Северомуйск 

4.3: Окусикан 

4.2: Северомуйский 

тоннель_Вост 

3.3: Северомуйский 

тоннель_Зап 

3: Ангаракан, Таксимо 

15 

82 11 11 07-25 51.66 105.81 12.8 

6.8: Клюевка 

6.7: Мысовая 

6.3: Мишиха 

5.6: Боярский 

5.1: Переемная 

4.7: Посольская, Танхой 

4.4: Бараты, Загустай, 

Сульфат 

13 
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№ 

Дата 

Время 

в 

очаге 

Координаты  

эпицентра 

Э
н
ер
ге
ти
ч
ес
к
и
й
  

к
л
ас
с,
 К

р
 

Расчетная интенсивность 

колебаний, вызванных 

землетрясениями, на станциях 

ВСЖД, баллы шкалы MSK-64 

В
р
ем
я
 п
о
д
ач
и
 

д
о
н
ес
ен
и
я
 п
о
сл
е 

н
ач
ал
а 

зе
м
л
ет
р
я
се
н
и
я
 

(м
и
н
) 

ч
и
с.

 

м
ес
. 

чч-мм φ° с.ш. λ° в.д. 

4.3: Кедровая-Сибирская, 

Совхоз-Тельман 

4.2: Гусиное Озеро, Тимлюй 

4.1: Порт Байкал, Убукун 

3.9: Мыс Толстый, Селенга 

3.8: Выдрино, Оронгой 

3.7: Селендума, Уланово 

3.6: Мурино 

3.5: Ганзурино, Таловка 

3.4: Джида, Лесовозный, 

Маритуй, Саянтуй, Шалуты 

3.3: Байкальск 

3: Большой Луг, Дивизионная, 

Иркутск-Пассажирский, 

Медведчиково, Мостовой, 

Рассоха, Татаурово, Утулик, 

Хужир, Шарыжалгай, 

Военный Городок, Гончарово, 

Заудинский, Иркутск-

Сортировочный, Кая, Улан-

Удэ, Харанхой, 

Андриановская, Батарейная, 

Глубокая, Подкаменная, 

Тальцы, Култук, Мегет, 

Наушки, Слюдянка, Онохой, 

Суховская 

83 18 11 13-04 51.66 105.81 8.8 3: Клюевка, Мысовая 19 

84 19 11 06-57 56.44 113.34 12.0 

5.2: Ангаракан, 

Северомуйский тоннель_Зап 

4.6: Северомуйский 

тоннель_Вост 

4.5: Окусикан 

4.4: Северомуйск 

4.2: Кюхельбекерская 

3.5: Таксимо 

3: Баканы 

9 

85 21 11 05-40 52.55 106.49 10.7 
3б: Тимлюй, Посольская, 

Селенга 
8 

86 22 11 14-10 52.16 105.88 10.1 
3.3: Боярский 

3б: Посольская, Мысовая 
11 

87 04 12 22-13 51.67 105.79 9.9 

4.3: Клюевка 

4.2: Мысовая 

3.9: Мишиха 

3: Боярский 

10 

88 12 12 06-20 56.76 118.37 9.6 3.8: Новая Чара 13 

89 27 12 04-20 51.67 105.79 9.4 

3.7: Клюевка 

3.6: Мысовая 

3.3: Мишиха 

12 

90 27 12 16-19 56.26 113.93 9.6 
3: Окусикан, Северомуйск, 

Северомуйский тоннель_Вост 
12 
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В таблице 7.1. основные параметры землетрясений по оперативным данным. 

Среднее время подачи срочного сообщения на ВСЖД за указанный период 

составило 11 мин. 

7.2 По договору между ФИЦ ЕГС РАН и ООО «Краснокаменский 

гидрометаллургический комбинат» 

Согласно договора ФИЦ ЕГС РАН с ООО «Краснокаменский гидрометаллур-

гический комбинат» на выполнение работ по ДСР в декабре 2021 г. в пределах 150 км 

друг от друга были установлены пять пунктов наблюдений за сейсмичностью территории 

(таблица 7.2, рисунок 7.2), оснащѐнные широкополосной трѐхкомпонентной аппаратурой 

Guralp 6TD. Кроме данных этих пяти пунктов для обработки зарегистрированных 

сейсмических событий использовались материалы постоянных сейсмостанций БФ 

ФИЦ ЕГС РАН («Тупик», «Чита», «Хапчеранга») и китайской станции «Хайлар» 

(рисунок 7.2). 

Таблица 7.2 – Временные сейсмостанции в районе г. Краснокаменск 

Пункт 

 
Код 

№ 

прибора 

Дата Координаты 

открытия закрытия Широта, с.ш. Долгота, в.д. Высота, м 

п. Даурия DAY T6A10 12.12.21 08.10.22 49.918 116.847 665 

г. Краснокаменск KRK Т6D34 13.12.21 08.10.22 50.081 118.047 636 

п. Нерченский Завод NER T6A14 14.12.21 08.10.22 51.308 119.611 634 

п. Оловянная OLV Т6968 16.12.21 07.10.22 50.939 115.566 620 

г. Балей BAL Т6B02 16.12.21 07.10.22 51.558 116.605 597 
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Рисунок 7.2 – Карта эпицентров землетрясений и взрывов района г. Краснокаменск, 

зарегистрированных за период локальных наблюдений (12.12.2021 г.–08.10.2022 г.) 

 

За период чуть менее 10 месяцев на данной территории с умеренной 

сейсмичностью зарегистрировано 76 сейсмических событий, 33 из которых 

диагностируются как взрывы, 43 являются землетрясениями энергетического класса 

КР=6.7–10.5. Наиболее значительное землетрясение (КР=10.5) произошло 16.09.2022 г. в 

200 км восточнее г. Краснокаменск (рисунок 7.2). 

Таблица 7.3 – Каталог сейсмических событий за период 12.12.2021 – 08.10.2022 гг. 

№ 

п/п 

Дата Время Координаты  

H 

 
КР   

1 16.12.21 13:01:48.6 ± 0.7 52.64 ± 0.03 116.97 ± 0.05  10.3 ± 0.3 

2 26.12.21  8:39:36.8 ± 2.3 50.58 ± 0.16 118.15 ± 0.08   вероятно взрыв 

3 28.12.21 21:20:53.9 ± 0.8 49.16 ± 0.05 119.10 ± 0.04 19 ± 7  8.6 ± 0.7 

4 30.12.21  2:56:27.2 ± 2.1 51.41 ± 0.09 118.76 ± 0.19   вероятно взрыв 

5 31.12.21 16:56:04.0 ± 2.0 47.67 ± 0.08 119.32 ± 0.10   9.2 ± 0.5 

6 02.01.22  6:47:01.6 ± 0.6 50.66 ± 0.03 118.11 ± 0.06  вероятно взрыв 

7 05.01.22  8:13:34.1 ± 1.3 50.66 ± 0.05 118.11 ± 0.13   вероятно взрыв 

8 06.01.22  3:27:38.5 ± 0.7 51.51 ± 0.05 118.57 ± 0.05  вероятно взрыв 

9 06.01.22  8:25:01.8 ± 0.4 50.67 ± 0.02 118.14 ± 0.04  вероятно взрыв 

10 07.01.22  8:10:19.4 ± 0.8 50.65 ± 0.03 118.19 ± 0.07  вероятно взрыв 

11 10.01.22 20:31:52.9 ± 0.3 50.59 ± 0.01 118.50 ± 0.02   8.8 ± 0.6 

12 19.01.22  9:24:50.4 ± 1.4 50.63 ± 0.08 118.11 ± 0.08  вероятно взрыв 

13 20.01.22  3:19:40.5 ± 1.3 51.54 ± 0.09 118.64 ± 0.10  вероятно взрыв 

14 22.01.22  9:56:24.3 ± 1.1 50.68 ± 0.06 118.11 ± 0.12  вероятно взрыв 

15 22.01.22 15:30:15.1 ± 1.9 52.68 ± 0.09 116.90 ± 0.17   6.9 ± 0.6 
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№ 

п/п 

Дата Время Координаты  

H 

 
КР   

16 23.01.22  3:24:19.8 ± 0.5 51.48 ± 0.03 118.44 ± 0.04  вероятно взрыв 

17 23.01.22 21:00:05.7 ± 1.4 48.06 ± 0.06 117.24 ± 0.06   8.4 ± 0.6 

18 24.01.22 18:41:11.7 ± 1.2 49.36 ± 0.07 117.71 ± 0.07   7.3 ± 0.5 

19 25.01.22  3:59:54.8 ± 2.4 51.61 ± 0.15 118.56 ± 0.18  вероятно взрыв 

20 28.01.22 12:10:06.6 ± 0.3 52.64 ± 0.02 117.04 ± 0.04   7.9 ± 0.7 

21 31.01.22  4:19:09.6 ± 1.9 51.22 ± 0.09 118.94 ± 0.14  вероятно взрыв 

22 05.02.22  3:42:57.4 ± 0.9 51.51 ± 0.05 118.62 ± 0.08  вероятно взрыв 

23 05.02.22  7:17:48.6 ± 1.3 50.69 ± 0.06 118.06 ± 0.13  вероятно взрыв 

24 11.02.22  5:17:15.1 ± 1.0 51.50 ± 0.07 118.57 ± 0.07  вероятно взрыв 

25 15.02.22  3:16:12.7 ± 1.8 51.31 ± 0.09 118.80 ± 0.13  вероятно взрыв 

26 17.02.22 18:36:37.4 ± 2.0 47.45 ± 0.09 115.56 ± 0.06   8.0 ± 0.7 

27 22.02.22 16:13:00.0 ± 1.2 48.95 ± 0.07 115.15 ± 0.05   9.1 ± 0.9 

28 26.02.22  1:21:34.0 ± 0.4 50.42 ± 0.03 117.79 ± 0.04 10 ± 7  8.6 ± 0.6 

29 29.03.22  4:23:57.6 ± 0.7 49.52 ± 0.04 117.01 ± 0.04 34 ± 9  8.3 ± 0.8 

30 31.03.22  3:04:43.7 ± 1.1 51.56 ± 0.07 118.71 ± 0.09  вероятно взрыв 

31 02.04.22 22:39:34.4 ± 1.2 47.65 ± 0.05 116.93 ± 0.05   8.7 ± 0.4 

32 26.04.22 12:16:39.7 ± 0.3 50.61 ± 0.02 117.25 ± 0.03   8.8 ± 0.8 

33 29.04.22 19:23:32.7 ± 0.3 52.39 ± 0.02 116.42 ± 0.03    7.5 ± 0.5 

34 06.05.22  6:29:35.7 ± 0.6 52.01 ± 0.03 116.53 ± 0.04   9.4 ± 0.5 

35 06.05.22 10:35:27.1 ± 1.3 51.98 ± 0.05 116.67 ± 0.09   7.3 ± 0.9 

36 21.05.22 15:15:08.1 ± 0.5 53.01 ± 0.02 119.40 ± 0.07   8.0 ± 0.2 

37 25.05.22 17:06:26.1 ± 1.0 52.03 ± 0.05 116.60 ± 0.14   7.1  

38 06.06.22  2:52:55.8 ± 0.5 51.36 ± 0.03 116.75 ± 0.04 11 ± 9  8.1 ± 0.5 

39 10.06.22  4:07:48.9 ± 0.9 51.49 ± 0.06 118.60 ± 0.06  вероятно взрыв 

40 14.06.22  2:35:21.7 ± 1.2 51.54 ± 0.08 118.66 ± 0.09  вероятно взрыв 

41 15.06.22  2:57:21.7 ± 0.6 51.50 ± 0.04 118.59 ± 0.05  вероятно взрыв 

42 16.06.22  2:55:27.4 ± 1.6 49.37 ± 0.06 119.90 ± 0.07 9 ± 16  8.5 ± 0.5 

43 18.06.22  4:39:16.5 ± 0.5 51.46 ± 0.03 118.62 ± 0.03  вероятно взрыв 

44 20.06.22  3:27:28.1 ± 3.8 51.43 ± 0.18 118.82 ± 0.24  вероятно взрыв 

45 20.06.22  3:58:04.4 ± 1.2 51.20 ± 0.04 119.20 ± 0.10   6.7  

46 30.06.22  3:55:01.1 ± 1.4 51.44 ± 0.06 118.67 ± 0.12  вероятно взрыв 

47 09.07.22  4:15:15.7 ± 0.5 51.48 ± 0.03 118.67 ± 0.04  вероятно взрыв 

48 09.07.22  9:35:22.4 ± 0.5 50.66 ± 0.02 118.18 ± 0.04  вероятно взрыв 

49 15.07.22  3:14:43.8 ± 0.3 51.49 ± 0.02 118.57 ± 0.03  вероятно взрыв 

50 15.07.22 21:11:27.9 ± 6.0 52.97 ± 0.21 116.18 ± 0.20   8.0 ± 0.8 

51 16.07.22 13:43:16.7 ± 3.9 52.99 ± 0.15 117.71 ± 0.12   9.5 ± 0.4 

52 20.07.22  4:02:34.2 ± 0.4 51.50 ± 0.02 118.59 ± 0.03  вероятно взрыв 

53 21.07.22  6:52:54.5 ± 0.4 50.46 ± 0.01 120.05 ± 0.03   8.7 ± 0.3 

54 22.07.22  2:56:04.7 ± 0.6 51.51 ± 0.05 118.57 ± 0.04  вероятно взрыв 

55 22.07.22 19:58:46.5 ± 1.8 51.62 ± 0.04 121.66 ± 0.15   7.3 ± 0.4 

56 26.07.22  3:29:27.2 ± 0.5 51.50 ± 0.03 118.55 ± 0.05  вероятно взрыв 

57 26.07.22  4:30:10.6 ± 1.3 49.65 ± 0.05 115.99 ± 0.07   8.6 ± 0.5 

58 29.07.22  8:34:24.7 ± 0.4 49.79 ± 0.02 116.43 ± 0.03 11 ± 6  9.1 ± 0.6 

59 29.07.22  9:21:38.2 ± 0.4 49.77 ± 0.03 116.41 ± 0.03 14 ± 7  8.1 ± 0.5 

60 29.07.22 19:50:37.4 ± 0.4 49.76 ± 0.02 116.39 ± 0.02  8 ± 8  7.4 ± 0.5 

61 30.07.22 23:25:34.7 ± 0.5 49.81 ± 0.03 116.44 ± 0.03 18 ± 8  8.2 ± 0.5 

62 03.08.22  3:08:54.9 ± 1.1 51.47 ± 0.07 118.52 ± 0.08  вероятно взрыв 

63 03.08.22 22:56:38.9 ± 0.8 50.15 ± 0.04 117.45 ± 0.04 24 ± 9  8.7 ± 0.6 

64 04.08.22 21:12:27.4 ± 0.8 50.98 ± 0.05 114.99 ± 0.06 37 ± 9  9.2 ± 0.7 

65 10.08.22  3:30:13.4 ± 0.6 51.46 ± 0.04 118.59 ± 0.04  вероятно взрыв 

66 23.08.22 19:30:15.2 ± 0.6 52.03 ± 0.03 116.51 ± 0.05   8.0 ± 0.5 

67 29.08.22 18:53:05.8 ± 1.2 48.03 ± 0.05 117.19 ± 0.05   8.3 ± 0.5 

68 31.08.22 16:22:33.8 ± 0.5 51.50 ± 0.03 118.58 ± 0.04   8.1 ± 0.4 
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№ 

п/п 

Дата Время Координаты  

H 

 
КР   

69 02.09.22 15:08:45.1 ± 0.8 51.52 ± 0.03 118.62 ± 0.08   7.7 ± 0.6 

70 02.09.22 22:39:24.9 ± 0.5 51.56 ± 0.03 118.59 ± 0.04   7.1 ± 0.8 

71 03.09.22  3:02:46.2 ± 0.5 51.53 ± 0.03 118.57 ± 0.04   9.0 ± 0.5 

72 03.09.22 18:40:55.9 ± 0.5 51.54 ± 0.03 118.58 ± 0.04   8.0 ± 0.5 

73 04.09.22  2:39:01.2 ± 0.4 51.53 ± 0.02 118.58 ± 0.03   9.9 ± 0.4 

74 16.09.22 18:19:15.8 ± 1.0 49.84 ± 0.03 120.82 ± 0.07  10.5 ± 0.4 

75 17.09.22  3:02:03.4 ± 0.6 51.50 ± 0.03 118.57 ± 0.05  вероятно взрыв 

76 29.09.22 21:01:58.7 ± 0.4 52.48 ± 0.01 120.46 ± 0.04   8.3 ± 0.5 
 

 

7.3 По договору№БИ-02/22 между ФИЦ ЕГС РАН и ИЗК СО РАН 

Согласно договора проведен анализ современной сейсмичности района Иркутской 

ТЭЦ-11, г. Усолье-Сибирское. 

События последнего времени подтверждают высокий уровень сейсмической 

опасности территории: Южно-Байкальское 25.02.1999 г. (Мw=5.9) и Кичерское 

21.03.1999 г. (Мw=5.9) землетрясения; Култукское 27.08.2008 г. Мw=6.3, Хубсугульское 

11.01.2021 г. Мw=6.8 (даты даны по Гринвичу). О высокой сейсмической активности зоны 

свидетельствует регистрация региональной сетью сейсмических наблюдений Прибайкалья 

примерно около 7 – 8 тыс. землетрясений в год с M 1. 

Иркутская ТЭЦ-11 в г. Усолье-Сибирское расположена на территории Иркутско-

Черемховской равнины Среднесибирского плоскогорья на Сибирской платформе в 75 км 

от Иркутска. Сибирская платформа – почти асейсмичная область (по периферии редкие 

землетрясения до 7 баллов) с «транзитными» землетрясениями из Байкальской рифтовой 

зоны [65]. Сейсмическую опасность для территории Иркутской ТЭЦ-11 представляют 

сильные землетрясения из района Южного и Среднего Байкала, Тункинской системы 

впадин, зоны Главного Саянского разлома, а также из Северной Монголии (рисунок 7.3, 

7.4). 

По картам общего сейсмического районирования территории Российской 

Федерации ОСР-2015(А, В, С) расчетная сейсмическая интенсивность территории 

г. Усолье-Сибирское для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической 

опасности - А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет составляет 7 баллов по картам А , 8 

по В, и 9 баллов по карте С [СП 14.13330.2018 Свод правил. Строительства в 

сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*]. 

https://docs.cntd.ru/document/550565571 

https://docs.cntd.ru/document/550565571
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Рисунок 7.3 – Карта эпицентров землетрясений с М≥3 территории Прибайкалья и 

Забайкалья за период 1950 – 2021 гг. 

 

 

Рисунок 7.4 – Карта эпицентров землетрясений с 1900 по 2021 гг. и 

палеосейсмодислакаций Прибайкалья с интенсивностью сотрясений I0≥7 

Макросейсмические сведения по юго-западному флангу Байкальской рифтовой 

зоны охватывают более двух с половиной столетий (с 1742 г.). В соответствие с 
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техническим заданием нами был сделан анализ исторического каталога землетрясений по 

литературным данным [66; 67; 68], проведен отбор землетрясений, для которых расчетная 

сейсмическая интенсивность могла составить 5 и более баллов по шкале MSK-64 для 

территории ТЭЦ-11, и проведены расчеты сейсмической интенсивности. 

Оценка интенсивности сотрясений рассчитывалась по уравнению 

макросейсмического поля [ГОСТ Р 57546–2017]: 

   

Значения коэффициентов a, b и c для территории Прибайкалья равны 

соответственно 1.5, 4 и 4 [ГОСТ Р 57546–2017 ] 

В результате расчетов получена следующая выборка землетрясений, таблица 7.4. 

Максимальное значение расчетной интенсивности 6.9 баллов получено для 

землетрясения 1742 г. из района Южного Байкала, которое получило название Большое 

Южно-Байкальское. 

Таблица 7.4 – Список землетрясений с 1742 г. по 1959 г., при которых расчетная 

сейсмическая интенсивность для территории ТЭЦ-11 4.8 и более баллов по шкале ШСИ-

17 

№п/п Дата Координаты М R, км Iras, 

балл с.ш. в.д. 

1 27.06.1742 51.6 104.5 7.7 145 6.9 

2 24.10.1769 51.7 105.5 7.3 176 6.0 

3 07.03.1829 51.4 104.1 7.5 157 6.5 

4 12.01.1862 52.3 106.7 7.5 216 5.9 

5 12.01.1885 52.5 106.5 6.7 198 4.9 

6 23.07.1905 49.3 96.2 8.2 644 5.1 

7 04.04.1950 51.8 101.0 7 207 5.2 

8 29.08.1959 52.68 106.98 6.8 227 4.8 

Здесь: R – эпицентральное расстояние, Iras – расчетная интенсивность  

 

Анализ каталога землетрясений БФ ФИЦ ЕГС РАН по инструментальным данным 

за период с 1960 г. по 2021 г. и расчеты не выявили землетрясений, при которых расчетная 

сейсмическая интенсивность для территории ТЭЦ-11 была более 5 баллов. В тоже время 

следует отметить, что фактическая оценка интенсивности может отличаться от расчетной 

оценки на 1 балл по разным причинам. В таблице 7.5 приведена выборка землетрясений, 

сотрясения от которых были наибольшие 4.1-5.0 баллов за период с 1960 г. по настоящее 

время на территории ТЭЦ-11. 
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Таблица 7.5 – Список землетрясений с 1960 г. по 2021 г., при которых расчетная 

сейсмическая интенсивность для территории ТЭЦ-11 4.1 и более баллов по шкале ШСИ-

17 

№п/п Дата Координаты М R, км Iras, 

балл 

Iмак, 

балл с.ш. в.д. 

1 05.01.1967 48.1 102.9 7.8 522 4.8  

2 25.02.1999 51.64 104.82 6.1 151 4.4 V 

3 27.08.2008 51.62 104.06 6.3 133 5.0 V 

4 21.09.2020 51.78 103.41 5.5 112 4.1 V 

5 11.01.2021 51.4 100.48 6.8 262 4.5 V 

 

За все время инструментальных наблюдений всего было 5 таких событий. 

Максимальное значение расчетной интенсивности 5.0 баллов получено при землетрясении 

27 августа 2008 г. в 01
h
35

m
* (Mw=6.2), которое произошло в южной части акватории 

оз. Байкал недалеко от п. Култук и названо по местоположению эпицентра Култукским. 

По макросейсмическим данным фактическая интенсивность сотрясений на территории 

г. Усолье-Сибирское оценивается также в 5 баллов. 

Выводы: Значения расчетной сейсмической интенсивности землетрясений по 

историческим и инструментальным данным на территории ТЭЦ-11 не превышали 6.9 

баллов. С учетом погрешности можно утверждать, что фактическая интенсивность 

сотрясений не превышала 8 баллов для средних грунтовых условий. Приведенные данные 

подтверждают уровень сейсмической опасности города по действующим нормативным 

документам [СП 14.13330.2018]. 



 

91 
 

8 Экономические показатели 

По состоянию на 31.12.2022 г. фактическая численность (штат. ед. - вакансии) 

сотрудников БФ ФИЦ ЕГС РАН составила 70.8 человек. 

В 2022 г. источниками финансового обеспечения деятельности БФ ФИЦ ЕГС РАН 

согласно Устава являлись: 

- субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания; 

- субсидии на иные цели; 

- средства, полученные от приносящей доход деятельности (средства, получаемые 

за выполнения работ по договорам с юридическими лицами). 

Общий объем финансирования БФ ФИЦ ЕГС РАН в 2022 г. составил 

50545.2 тыс. руб. 

в том числе: 

- субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания 

составили 47294.7 тыс. руб. – 93.6 % от общего объема финансирования; 

- субсидии на иные цели составили 107.6 тыс. руб. – 0.2 % от общего объема 

финансирования; 

- средства, полученные от приносящей доход деятельности составили 

3142.9 тыс. руб. – 6.2 % от общего объема финансирования. 

Наибольший удельный вес расходов в общем объеме финансирования приходится 

на заработную плату (67.7 %) и начисления на заработную плату (20.2 %), на все 

остальные статьи расходов приходится 11.7 % от общего объема финансирования. 

Средняя начисленная заработная плата сотрудников БФ ФИЦ ЕГС РАН (без 

внешних совместителей) по состоянию на 01.01.2023 г. составила 48500.00 руб. (Средняя 

заработная начисленная плата по региону – 61991.50 руб., в деятельности, направленной 

на научные исследования и разработки, – 79557.40 руб.) 

Автопарк БФ ФИЦ ЕГС РАН состоит из 11 транспортных средств, из них 6 

транспортных средств подготавливаются к утилизации, так как по своему техническому 

состоянию не пригодны к эксплуатации, не обеспечивают требуемой безопасности при 

эксплуатации транспортного средства, а также отсутствует экономическая 

целесообразность восстановления данных средств. 5 единиц транспортных средств 

пригодны к использованию и эксплуатируются БФ ФИЦ ЕГС РАН. 

На балансе БФ ФИЦ ЕГС РАН числится 32 объекта недвижимости.70 % объектов 

недвижимости требуют капитального ремонта, 10 % объектов недвижимости находятся в 

аварийном состоянии и подлежат сносу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Государственное задание, предусмотренное планами НИР и УНУ СИЗК МАК для 

БФ ФИЦ ЕГС РАН на 2022 г., по сейсмологическому мониторингу Байкальской 

сейсмической зоны и прилегающих районов выполнено. 

В 2022 г. в зоне Прибайкалья и Забайкалья наблюдалась умеренная сейсмическая 

активность, которая сконцентрировалась преимущественно в районе Южного Байкала. 

Оперативный каталог землетрясений содержит 206 событий с КР=8.8–14.3, 

зарегистрированных на территории с координатами: =48–60с.ш.; =96–122в.д. 

Эпицентры 90 % из них локализованы в пределах территории зоны Прибайкалья и 

Забайкалья (=99°–120°в.д.). Величина суммарной выделившейся сейсмической энергии 

(ΣЕ=348·10
12

 Дж) значительно уступает периоду 2021 г. (Хубсугульское землетрясение c 

Mw=6.8). Основной вклад в суммарную сейсмическую энергию в 2022 г. внесли 

Голоустненские землетрясения 8 июня (mb=5.4) и 14 октября (mb=5.0). 

Центральной сейсмической станцией «Иркутск», осуществляющей сбор, 

обработку, подачу срочных и оперативных донесений, за отчетный период в ИОЦ 

ФИЦ ЕГС РАН подано 60 срочных донесений о близких и далеких землетрясениях. В 

Главное управление МЧС России по Иркутской области, ГО г. Иркутска, «Безопасный 

регион», ГУ МЧС России по Республике Бурятия, ГУ МЧС России по Забайкальскому 

краю, в Правительство Иркутской области подано 50 срочных сообщений (среднее время 

подачи 13 мин). 

Совершенствовалась система мониторинга сейсмичности Прибайкалья. В 2022 г. 

на станции «Хапчеранга» (KPC), расположенной в отдалении от Байкальской рифтовой 

зоны, проведена комплексная модернизация сейсмологического оборудования: 6-

канальная аппаратура типа «Байкал» заменена на широкополостную станцию «Trillium 

Compact 120s + Nanometrix Centaur», регистрирующий землетрясения в частотном 

диапазоне от 120 с, в динамическом до 6 баллов. В 2022 г. сейсмостанция «Большое 

Голоустное» (BGT) также была модернизирована, установлен комплект акселерометров 

ОСП-2М. Станция «Большое Голоустное» добавлена в сеть сильных движений. В связи с 

произошедшим сильным землетрясением 8 июня 2022 г. в 12
h
24

m
 с КР=14.3 и 

последующими афтершоками оперативно (9 июня) была установлена временная 

сейсмическая станция на южном берегу оз. Байкал в ∆=42 км от эпицентра главного 

толчка. 

В рамках договора о научно-техническом сотрудничестве между Байкальским 

филиалом ФИЦ ЕГС РАН и Институтом земной коры СО РАН в конце августа 2022 г. 
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сотрудниками лаборатории инженерной сейсмологии и сейсмогеологии были проведены 

сейсморазведочные работы на территории ПСН «Туран» для определения скоростей 

распространения сейсмических волн в верхней части разреза. В верхней 30-метровой 

грунтовой толще выделяются 2 слоя. Самый верхний слой рыхлых воздушно-сухих 

грунтов мощностью от 6 до 10 м имеет низкие значения Vр и Vs, не превышающие 390 м/с 

и 180 м/с. Второй слой представлен водонасыщенными грунтами, залегающими с глубин 

6–10 м и имеющими скорости продольных волн от 1740 до 1790 м/с, поперечных – от 270 

до 290 м/с. 

В настоящее время все двадцать шесть сейсмостанций БФ ФИЦ ЕГС РАН имеют 

выход в Internet. На большинстве сейсмостанций для подключения к сети Интернет 

используются USB модемы с технологиями передачи данных GPRS/EDGE/3G. Семь 

станции («Орлик», «Бодайбо», «Уакит», «Талая», «Онгурены», «Тупик», «Суво») 

оснащены спутниковыми терминалами ViaSat. В 2022 г. продолжилось автоматическое 

получение фрагментов сейсмических записей событий в режиме реального времени не 

только со станций Байкальского филиала, но и с нескольких станций Бурятского филиала 

ФИЦ ЕГС РАН. Эти станции теперь участвуют в системе автоматической обработки 

региональных землетрясений Прибайкалья и Забайкалья. 

В центре сбора на сейсмостанции «Иркутск» функционируют программный модуль 

«Receive_Agent» для автоматического получения волновых форм и запуска программы 

автоматической обработки «AutoBykl», а также программа «2RV» для регистрации и 

визуализации результатов станционных обработок сильных землетрясений. 

С 23 сейсмостанций осуществляется сбор непрерывных данных через FTP сервер 

организации. Задержка получения данных с этих станций составляет 1–3 дня. Отметим, 

что качество Интернета (скорость и тип подключения), предоставляемого сотовыми 

операторами на 2-х станциях («Неляты», «Монды»), в настоящее время не позволяет 

осуществлять передачу непрерывных сейсмических данных в центр сбора. Так как 

ситуация не меняется в этих пунктах наблюдения на протяжении нескольких лет, то 

целесообразно оснащение этих станций в будущем спутниковыми терминалами. 

Для организации удаленного доступа к компьютерам сейсмических станций и 

отдельных пользователей к локальной сети Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН 

применена технология виртуальных приватных сетей – VPN. В созданную виртуальную 

сеть в 2022 г. входят компьютеры 20 сейсмических станций и ряд компьютеров 

сотрудников филиала в Иркутске. Для сейсмических станций, не включенных в VPN, 

организован удаленный доступ к компьютерам с помощью программного обеспечения 

TeamViewer и LiteManager (LM). Удалѐнный доступ позволяет производить настройку, 
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коррекцию работы программного обеспечения станции без выезда на место, собирать 

непрерывные данные без участия сотрудников станции. 

По протоколу seedlink продолжается получение непрерывных данных 

широкополосных приборов станций БФ ФИЦ ЕГС РАН «Орлик», «Монды», «Закаменск», 

«Иркутск», а также получение данных ближайших к зоне Прибайкалья и Забайкалья 

станций Якутского («Чульман», «Юктали») и Алтае-Саянского филиалов ФИЦ ЕГС РАН 

(«Кызыл», «Кунгуртук», «Эрзин», «Тоджа»). В 2022 г. в систему Seiscomp 3 

интегрировано получение данных со станции Южно-Сахалинского филиала 

ФИЦ ЕГС РАН («Зея»), с двух станций Монгольской сети («Хойтогол», «Сухэ-Батор»). 

Время непрерывной работы всех станций филиала при условии получения ими 

качественных материалов наблюдений от всего времени отчетного периода в процентах 

составило 97.3 %. 

В отчетный период по знакам первых вступлений Р-волн были получены решения 

фокальных механизмов для 14 землетрясений 2022 г. с КР≥9.8. В очагах 7 землетрясений 

КР=9.8–14.3, локализованных в Южно-Байкальском районе, реализовались сбросовые или 

сдвиго-сбросовые подвижки. Механизм очага взбросо-сдвигового типа, не типичный для 

Байкальского рифта, был установлен для сильного землетрясения, произошедшего 21 

августа (КР=13.1, mb=4.9) в Баргузинском хребте Байкало-Муйского района. 

Архив цифровых записей сильных движений филиала дополнился 30 записями 

землетрясений, интенсивность которых по инструментальным данным не менее 2.5 баллов 

по шкале ШСИ-17 (по PGA·PGV). Самые высокие значения PGA грунта в 2022 г. в 

Прибайкалье были зарегистрированы 21 августа на сейсмостанции «Улюнхан» при 

землетрясении с энергетическим классом КР=13.1 на расстоянии 30 км от эпицентра: 

51.9 см/с
2
. Интенсивность сотрясений по инструментальным данным составила 4.6 балла. 

Собрано описание макросейсмических эффектов 46 ощутимых землетрясений за 

период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. и дана оценка сейсмической интенсивности, 

сделанная по совокупности всей имеющейся для населенного пункта информации. 

Наиболее сильными сейсмическими событиями 2022 г. стали землетрясения 8 июня в 

12
h
24

m
 (КР=14.3, Mw=5.2) и 14 октября в 00

h
53

m
 (КР=14.0, Mw=5.4). Эпицентры обоих 

землетрясений расположены практически в одной и той же точке в акватории оз. Байкал, в 

18–19 км к востоку от пос. Большое Голоустное. Наибольшая наблюденная интенсивность 

сотрясений составила V–VI баллов по шкале MSK-64 в пос. Большое Голоустное, 

г. Бабушкин, пос. Клюевка) и в дельте р. Селенга (с. Степной Дворец, с. Шигаево, 

с. Большое Колесово, с. Кабанск), эпицентральные расстояния от 18 до 67 км. 
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Землетрясения региона детально обработаны за период 1 июня 2018 г. – 31 октября 

2019 г. Их число составило N=10459, из них 59% слабых событий с КР=5–6. Наиболее 

сильным (Mw=5.2, КР=14.4) за этот период стало землетрясение 28 сентября 2019 г. в 

21
h
28

m
 произошедшее в Каларском районе Забайкальского края. Это сильное 

землетрясение не сопровождалось форшоками и афтершоками. 

Проведен анализ крупнейшей в Прибайкалье Муяканской сейсмической 

активизации, которая произошла в Северо-Муйском районе Байкальского рифта. 

Установлено, что сейсмический режим рассматриваемой серии землетрясений 

характеризуется разделением эпицентрального поля на два обособленных кластера, где 

выборка землетрясений с наилучшей локализацией (около 600 событий) показала малые 

глубины гипоцентров (h=4–10 км, δh<3 км). Возможными причинами появления 

Муяканской активизации можно считать тектоническую раздробленность земной коры и 

интенсивное обводнение еѐ глубинными термальными водами в районе пересечения 

Перевального и Муяканского разломов. 

Выполнено комплексное исследование Быстринского землетрясения 21.09.2020 г. с 

Mw=5.6 и его сильнейшего афтершока (Mw=4.7), 2-х сильных землетрясений северо-

восточного фланга БРЗ в 2016–2017 гг. (Горбылокского Mw=5.0 и Каларского Mw=4.8). 

Проведен детальный анализ макросейсмических проявлений Кударинского землетрясения 

09.12.2020 г. с Mw=5.5. 

В 2022 г. дополнены 14 информационных ресурсов Байкальского филиала 

ФИЦ ЕГС РАН, материалы переданы для наполнения базы метаданных 

«Информационные ресурсы ЕГС РАН (http://zor.gsras.ru/scien_work/infres/). 

С 2005 г. действует сайт Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН: www.seis-bykl.ru. 

Здесь приведены сведения о современной сейсмичности Прибайкалья, описание 

сильнейших землетрясений региона с 1725 г. по настоящее время, памятка поведения 

населения при землетрясениях и др. На сайте в срочном режиме появляется информация о 

всех землетрясениях региона с КР≥11.0. В 2022 г. ежедневно web-сайт БФ ФИЦ ЕГС РАН 

посещали в среднем около 640 уникальных пользователей, количество ежедневных 

визитов на сайт в среднем составило – 1840. В 2022 г. проведена оптимизация работы 

сайта, реализовано серверное кеширование с целью обработки большого количества 

единовременных запросов к данным сайта при ограниченных ресурсах. В 2022  г. на сайте 

добавилось информирование о результатах деятельности БФ ФИЦ ЕГС РАН в виде отчета 

«О результатах сейсмологических работ БФ ФИЦ ЕГС РАН за 2021 г.». В разделе 

«Сейсмичность» добавлены карты эпицентров землетрясений за 2021 г. с энергетическим 

классом KP≥9.5 и за 2018 г. с KP≥5.6. В разделе «Данные» пополнен каталог сейсмических 

http://www.seis.bykl.ru/
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событий Прибайкалья и Забайкалья: с энергетическим классов KP>8.5, данные доступны 

по ноябрь 2019 г., с KP>9.5 – по декабрь 2021 г. включительно. На сайт в каталог 

добавлены данные за период с 01.01.1960 – 31.12.1993 гг. 

В 2022 г. создана оперативная система уведомления населения о сильных 

землетрясениях, произошедших на территории Иркутской области, Республики Бурятия и 

Забайкальского края, реализованная посредством Telegram-канала «Землетрясения в 

Байкальском регионе» (https://t.me/baikalquake). 

Во исполнение договора между БФ ФИЦ ЕГС РАН и ОАО РЖД филиал ВСЖД на 

оказание информационных услуг «Определение расчетной интенсивности колебаний, 

вызванных землетрясениями вдоль полотна ВСЖД от 3 баллов и выше» центром сбора 

информации Байкальского филиала в срочном режиме передано диспетчеру службы пути 

в г. Иркутске 90 донесений (среднее время подачи 11 мин) за период 01.01.2022 – 

31.12.2022 г. 

Согласно договора ФИЦ ЕГС РАН с ООО «Краснокаменский 

гидрометаллургический комбинат» на выполнение работ по ДСР сотрудниками филиала 

12–16 декабря 2021 г. была развернута локальная сеть из 5-ти сейсмостанций. За период 

чуть менее 10 месяцев на данной территории с умеренной сейсмичностью 

зарегистрировано 76 сейсмических событий, 33 из которых диагностируются как взрывы, 

43 являются землетрясениями энергетического класса КР=6.7–10.5. Наиболее 

значительное землетрясение (КР=10.5) произошло 16.09.2022 г. в 200 км восточнее 

г. Краснокаменск. 

В рамках договорных отношений с ИЗК СО РАН была проведена научно-

исследовательская работа по теме: «Современная сейсмичность района Иркутской ТЭЦ-

11, г. Усолье-Сибирское». Заказчику передана краткая пояснительная записка. Основной 

вывод: значения расчетной сейсмической интенсивности землетрясений по историческим 

и инструментальным данным на территории ТЭЦ-11 не превышали 6.9 баллов. С учетом 

погрешности можно утверждать, что фактическая интенсивность сотрясений не 

превышала 8 баллов для средних грунтовых условий. Приведенные данные подтверждают 

уровень сейсмической опасности города по действующим нормативным документам. 

Сотрудниками филиала в 2022 г. опубликовано 27 работ, из них 12 в 

рецензируемых журналах, 8 из списка WS (Приложение В). Получены свидетельства о 

государственной регистрации программ для ЭВМ: «Программа для обработки 

афтершоков Хубсугульского землетрясения 11 января 2021 г. AftershocksBykl», авторы 

Хритова М.А., Гилева Н.А., «Программа формирования подборок станционных записей 

для землетрясений DCEvents», автор Хритова М.А. и базы данных «База данных 
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землетрясений Муяканской последовательности за период 2014-2016 гг.», автор 

Гилева Н.А. 

Продолжено регулярное представление сейсмологических материалов 

Прибайкалья (бюллетеней оперативной и сводной обработки, данных о механизмах 

очагов) в Международный Сейсмологический центр (ISC), Великобритания. 

В течение года в БФ ФИЦ ЕГС РАН поступали запросы от сторонних организаций 

Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края, связанные с 

землетрясениями региона. На все запросы своевременно были даны ответы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Данные об аппаратуре ЦСС БФ ФИЦ ЕГС РАН в 2022 г. 
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"Байкал-11" 

СМ-3 (v) 

 

 

ОСП-2М(a) 

N-S 

E-W 

Z 

NSg 

Ewg 

Zg 

2.0 

2.0 

2.0 

0.18 

0.18 

0.18 

0.00268 

0.00267 

0.00290 

5.90 

4.45 

5.90 
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Большое 

Голоустное 

BGT 

"Байкал-11" 

СМ-3 (v) 

 

ОСП-2М(a) 

 

N-S 

E-W 

Z 

NSg 

Ewg 

Zg 

2.0 

2.0 

2.0 

0.18 

0.18 

0.18 

0.00259 

0.00259 

0.00251 

5.53 
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Бодайбо 
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"Байкал-11" 

СМ-3КВ (v) 

 

 

ОСП-2М (a) 
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Ewg 

Zg 
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0.18 

0.18 

0.18 
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2.0 
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0.00022 
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0.00023 

3.50 

3.20 

3.50 
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120 

120 
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Guralp 

CMG-

3ESPCD 

CMG-3 

7011N2 

7011E2 

7011Z2 

120 

120 

120 

0.00165 

0.00165 

0.00163 

140 

140 

140 
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Ивановка 

IVK 

" Байкал-

MC" 

СМ-3 (v) 

 

N-S 

E-W 

Z 

2.0 

2.0 

2.0 

0.00384 

0.00399 

0.00387 

120 

120 

120 
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Иркутск 
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" Байкал-

MC" 

СМ-3 (v) 

 

 

CMG-5T (a) 

N-S 
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Z 

NSg 

Ewg 

Zg 

2.0 

2.0 

2.0 

0.18 

0.18 

0.18 

0.00211  

0.00203 

0.00216 

0.70 

0.74 

0.69 

120 

120 

120 

120 

120 

120 
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Guralp 

CMG-

3ESPCD 

CMG-3 

6971N2

66971E

2 

6971Z2 

120 

120 

120 

0.00101 

0.00101 

0.00101 

140 

140 

140 

7 
Кабанск 

KAB 
"Байкал-11" 

СМ-3 (v) 

 

 

ОСП-2М (a) 

N-S 

E-W 

Z 

NSg 

Ewg 

Zg 

2.0 

2.0 

2.0 

0.18 

0.18 

0.18 

0.00250 

0.00215 

0.00250 

5.30 

3.50 

4.80 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

8 
Кумора 

KMO 
"Байкал-11" 

СМ-3 (v) 

 

 

ОСП-2М (a) 

N-S 

E-W 

Z 

NSg 

Ewg 

Zg 

2.0 

2.0 

2.0 

0.18 

0.18 

0.18 

0.00350  

0.00350 

0.00340 

7.30 

6.90 

5.90 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

9 
Листвянка 

LSTR 

 

" Байкал-

MC" 

СМ-3КВ (v) 

 

 

CMG-5T (a) 

N-S 

E-W 

Z 

NSg 

Ewg 

Zg 

2.0 

2.0 

2.0 

 

0.00053 

0.00036  

0.00036 

2.50 

2.50 

2.50 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

10 
Монды 
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"Байкал-11" 

СМ-3 (v) 

 

 

ОСП-2М (a) 

N-S 

E-W 

Z 

NSg 

Ewg 

Zg 

2.0 

2.0 

2.0 

0.18 

0.18 

0.18 

0.00273 

0.00267 

0.00254 

12.50 

11.60 

11.70 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

Guralp 

CMG-

3ESPCD 

CMG-3(v) 

6942N2 

6942E2 

6942Z2 

120 

120 

120 

0.00163 

0.00162 

0.00163 

140 

140 

140 

11 
Неляты 

NLYR 
"Байкал-11" 

СМ-3 (v) 

 

 

ОСП-2М (a) 

N-S 

E-W 

Z 

NSg 

Ewg 

Zg 

2.0 

2.0 

2.0 

0.18 

0.18 

0.18 

0.00270 

0.00252 

0.00283 

15.60 

14.80 

18.90 

120 

120 

120 

120 

120 

120 
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12 

Нижнеангар

ск 

NIZB 

"Байкал-11" 

СМ-3КВ  (v) 

 

 

ОСП-2М (a) 

N-S 

E-W 

Z 

NSg 

Ewg 

Zg 

2.0 

2.0 

2.0 

0.18 

0.18 

0.18 

0.00043 

0.00039 

0.00038 

24 

32 

30 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

13 
Онгурены 

OGRR 
"Байкал-11" 

СМ-3КВ (v) 

 

 

ОСП-2М (a) 

N-S 

E-W 

Z 

NSg 

Ewg 

Zg 

2.0 

2.0 

2.0 

0.18 

0.18 

0.18 

0.00032 

0.00033 

0.00033 

3.56 

4.68 

3.60 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

14 
Орлик 

ORL 

"Байкал-

112" 

СМ-3КВ (v) 

 

 

ОСП-2М (a) 

N-S 

E-W 

Z 

NSg 

Ewg 

Zg 

2.0 

2.0 

2.0 

0.18 

0.18 

0.18 

0.00003 

0.00004 

0.00004 

0.62 

0.67 

0.60 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

Guralp 

CMG-

3ESPCD 

CMG-3 

6376N2 

6376E2 

6376Z2 

120 

120 

120 

0.00160 

0.00160 

0.00164 

140 

140 

140 

15 

Северомуйс

к 

SVKR 

"Байкал-11" 

СМ-3 (v) 

 

 

ОСП-2М (a) 

N-S 

E-W 

Z 

NSg 

Ewg 

Zg 

2.0 

2.0 

2.0 

0.18 

0.18 

0.18 

0.00259 

0.00274 

0.00276 

16 

22 

19 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

16 
Суво 

SYVR 
"Байкал-11" 

СМ-3 (v) 

 

 

ОСП-2М (a) 

N-S 

E-W 

Z 

NSg 

Ewg 

Zg 

2.0 

2.0 

2.0 

0.18 

0.18 

0.18 

0.00292 

0.00269 

0.00277 

10 

9.20 

10 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

17 
Талая 

TLY 
"Байкал-11" 

СМ-3КВ (v) 

 

 

ОСП-2М (a) 

N-S 

E-W 

Z 

NSg 

Ewg 

Zg 

2.0 

2.0 

2.0 

0.18 

0.18 

0.18 

0.00032 

0.00023 

0.00036 

8.6 

9.3 

7.8 

120 

120 

120 

120 

120 

120 
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№ 
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е 
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и
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Тип 

Приборов 

 

С
о
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л
я
ю
щ
ая

 

 

Тs,c 

К
о
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ф
и
ц
и
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т 

ск
в
о
зн
о
й
 

к
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и
б
р
о
в
к
и

 

V
 –

 м
к
м
/(
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о
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ч
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) 

А
 –
м
к
м
/(
с2
*
о
тс
ч
ет
) 

Д
и
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и
ч
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к
и
й
  

д
и
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аз
о
н
, 
д
Б

 

18 
Тупик 

TUP 
"Байкал-11" 

СМ-3КВ (v) 

 

 

ОСП-2М (a) 

 

 

N-S 

E-W 

Z 

NSg 

Ewg 

Zg 

2.0 

2.0 

2.0 

0.18 

0.18 

0.18 

0.00027 

0.00034 

0.00025 

6 

5.90 

5.40 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

19 

Тырган 

TRG 

 

"Байкал-11" 

СМ-3КВ (v) 

 

 

ОСП-2М (a) 

N-S 

E-W 

Z 

NSg 

Ewg 

Zg 

2.0 

2.0 

2.0 

0.18 

0.18 

0.18 

0.00023 

0.00021 

0.00023 

4.50 

4.20 

4.10 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

20 
Туран 

TRNR 

 

Nanometrics

Centaur СК1-П 

N-S 

E-W 

Z 

1.0 

1.0 

1.0 

0.00265 

0.00241 

0.00244 

152 

152 

152 

21 
Уакит 

UKT 
"Байкал-11" 

СМ-3КВ (v) 

 

 

ОСП-2М (a) 

N-S 

E-W 

Z 

NSg 

Ewg 

Zg 

2.0 

2.0 

2.0 

0.18 

0.18 

0.18 

0.00022 

0.00032 

0.00030 

5.40 

5.30 

5.20 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

22 
Улюнхан 

YLYR 
"Байкал-11" 

СМ-3КВ (v) 

 

 

ОСП-2М (a) 

N-S 

E-W 

Z 

NSg 

Ewg 

Zg 

2.0 

2.0 

2.0 

0.18 

0.18 

0.18 

0.00031 

0.00031 

0.00023 

4.85 

4.57 

4.43 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

23 
Уоян 

YOAB 

"Байкал-

11M" 

СМ-3 (v) 

 

 

ОСП-2М (a) 

N-S 

E-W 

Z 

NSg 

Ewg 

Zg 

2.0 

2.0 

2.0 

0.18 

0.18 

0.18 

0.00215 

0.00220 

0.00215 

4.10 

5.60 

6.16 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

24 
Хапчеранга 

KPC 

Nanometrics

Centaur 

Trillium 

compact120s 

N-S 

E-W 

Z 

120 

120 

120 

0.00330 

0.00330 

0.00330 

152 

152 

152 
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Тип 

Приборов 

 

С
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л
я
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щ
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Тs,c 

К
о
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ф
и
ц
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т 
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в
о
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о
й
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и
б
р
о
в
к
и

 

V
 –
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к
м
/(
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о
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ч
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) 

А
 –
м
к
м
/(
с2
*
о
тс
ч
ет
) 

Д
и
н
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и
ч
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к
и
й
  

д
и
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аз
о
н
, 
д
Б

 

25 
Чара 

CRS 

" Байкал-

MC" 

СМ-3 (v) 

 

 

ОСП-2М (a) 

N-S 

E-W 

Z 

NSg 

Ewg 

Zg 

2.0 

2.0 

2.0 

0.18 

0.18 

0.18 

0.00213 

0.00213 

0.00206 

4.40 

4.0 

4.10 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

26 
Чита 

CIT 
"Байкал-11" 

СМ-3 (v) 

 

 

ОСП-2М (a) 

N-S 

E-W 

Z 

NSg 

Ewg 

Zg 

2.0 

2.0 

2.0 

0.18 

0.18 

0.18 

0.00289 

0.00253 

0.00278 

5.20 

5.20 

5.80 

120 

120 

120 

120 

120 

120 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Оперативный каталог землетрясений Прибайкалья и Забайкалья 

за период с 01.01.2022  г. по 31.12. 2022  г. 

№ Дата Время Широта, 

град. с.ш. 

Долгота, 

град. в.д. 

Кр Примечания 

1* 03.01.2022 01-34-52.8 56.32 117.76 10.4  

2* 04.01.2022 12-28-17.0 55.93 113.41 9.1  

3* 07.01.2022 13-11-59.1 56.72 118.31 9.4  

4* 09.01.2022 09-04-07.8 52.12 105.79 10.6 Листвянка, Новая Разводная, Иркутск, 

Улан-Удэ 3 балла; Ангарск 2–3 балла; 

Шелехов, Усолье-Сибирское 2 балла 

5* 14.01.2022 03-11-11.5 55.90 113.47 11.2  

6* 16.01.2022 14-43-08.1 56.24 112.76 10.3  

7* 18.01.2022 02-19-51.7 55.92 113.42 9.3  

8* 18.01.2022 07-28-10.1 55.43 111.11 10.3  

9* 21.01.2022 09-39-26.8 53.15 107.80 9.3  

10* 21.01.2022 12-59-46.9 51.35 102.21 10.1  

11* 23.01.2022 07-15-14.4 51.10 100.37 9.5  

12* 25.01.2022 12-23-53.1 55.77 112.85 9.3  

13* 02.02.2022 18-50-12.5 50.82 97.96 11.0  

14* 04.02.2022 13-14-53.1 51.33 100.32 11.6 Монды 3–4 балла 

15* 04.02.2022 16-50-48.6 51.34 100.30 11.3 Монды 3–4 балла; Усолье-Сибирское 2 

балла 

16* 10.02.2022 10-52-34.9 56.22 114.02 10.6  

17* 10.02.2022 13-34-47.4 55.92 113.17 10.7  

18* 10.02.2022 22-15-57.8 52.05 97.01 12.1  

19* 11.02.2022 21-24-11.6 58.07 120.62 10.5  

20* 13.02.2022 04-25-18.3 56.36 113.52 9.3  

21* 13.02.2022 12-45-05.1 51.28 100.31 11.4  

22* 14.02.2022 13-22-05.4 54.32 117.79 11.1  

23* 14.02.2022 20-37-04.8 54.32 117.75 10.2  

24* 16.02.2022 09-12-58.7 52.05 98.38 10.3  

25* 19.02.2022 18-32-59.4 55.91 113.44 9.9  

26* 20.02.2022 18-53-01.1 55.69 112.70 9.5  

27* 23.02.2022 21-56-53.7 54.29 117.77 9.5  

28* 24.02.2022 03-23-05.6 55.70 112.69 9.1  

29* 25.02.2022 08-44-37.4 56.35 117.83 9.4  

30* 26.02.2022 00-14-19.7 56.35 117.72 11.2  

31* 26.02.2022 11-49-42.3 56.32 117.72 11  

32* 27.02.2022 04-18-41.9 52.71 100.96 11.1 Зима 3 балла 

33* 01.03.2022 12-13-48.7 54.12 109.68 9.3  

34* 03.03.2022 10-50-04.3 52.20 106.47 10.6 Шигаево, Творогово 3–4 балла; Каменск 

3 балла; Иркутск 2–3 балла; Улан-Удэ, 

Усолье-Сибирское 2 балла 

35* 06.03.2022 23-56-16.0 51.36 100.23 11.9 Черемхово 2–3 балла 

36* 14.03.2022 08-14-02.5 51.36 100.25 9.4  

37* 18.03.2022 13-40-42.3 51.44 100.34 9.9  

38* 20.03.2022 11-30-49.6 55.90 113.37 11.3  

39* 21.03.2022 21-05-24.7 50.39 97.17 9.5  

40* 22.03.2022 03-53-48.0 50.42 97.15 9.4  

41* 25.03.2022 20-13-15.6 56.42 113.69 10.1  
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42* 26.03.2022 23-25-31.4 59.41 118.18 9.8  

43* 29.03.2022 06-32-30.7 55.91 113.44 9.7  

44* 30.03.2022 06-02-57.9 51.97 99.44 10.5  

45 04.04.2022 12-35-28.0 51.60 100.20 9.8  

46 04.04.2022 15-54-43.3 51.60 100.19 9.8  

47 06.04.2022 08-17-20.2 49.65 97.58 11.5  

48 06.04.2022 18-45-25.4 51.56 100.33 9.5  

49 06.04.2022 22-38-07.2 52.39 106.07 10.0  

50 07.04.2022 05-48-30.6 53.25 108.57 10.6 Усть-Баргузин, Макаринино 3–4 балла 

51 07.04.2022 19-35-08.4 52.17 106.49 9.5 Шигаево 3–4 балла 

52 11.04.2022 15-48-12.4 56.97 120.18 9.9  

53 14.04.2022 03-33-47.6 56.11 112.86 12.5 Янчукан 5–6 баллов; Новый Уоян 4 

балла; Мамакан, Бодайбо, Витимский 3–

4 балла; Луговский, Мама 2–3 балла 

54 14.04.2022 03-44-39.3 56.13 112.85 10.8  

55 14.04.2022 11-42-36.3 54.33 111.35 11.0  

56 14.04.2022 22-17-50.4 53.40 107.24 10.2 Хужир 4 балла; Харанцы 3–4 балла; 

Онгурен 3 балла 

57 15.04.2022 02-51-35.3 50.68 96.43 10.3  

58 18.04.2022 03-22-22.6 49.39 107.23 10.7 Кяхта 3 балла 

59 22.04.2022 04-16-50.7 56.43 116.11 10.4  

60 22.04.2022 16-14-14.6 52.83 106.41 9.5 Еланцы 3 балла 

61 24.04.2022 01-51-17.3 55.90 113.41 9.7  

62 24.04.2022 03-47-40.9 55.91 113.43 10.2  

63 24.04.2022 03-47-53.2 55.92 113.42 10.9  

64 27.04.2022 22-01-05.4 55.66 110.79 9.7  

65 28.04.2022 04-30-59.3 55.89 113.42 10.1  

66 04.05.2022 08-07-50.0 51.73 101.30 9.7  

67 04.05.2022 09-07-22.7 53.06 107.38 9.6  

68 06.05.2022 03-03-22.2 49.61 97.68 10.5  

69 09.05.2022 12-59-33.8 51.35 100.32 9.5  

70 11.05.2022 15-42-47.5 51.32 100.43 9.5  

71 12.05.2022 22-13-59.2 55.84 114.58 10.5  

72 12.05.2022 22-59-36.3 57.07 122.17 12.2  

73 14.05.2022 10-13-48.0 56.35 117.69 10.0  

74 15.05.2022 21-00-04.4 55.91 110.27 9.8  

75 19.05.2022 17-57-33.0 49.39 107.15 10.2  

76 21.05.2022 11-27-33.1 49.91 100.57 9.9  

77 22.05.2022 18-15-13.5 51.29 100.40 10.0  

78 26.05.2022 16-39-32.8 56.16 114.99 10.2 Таксимо 4 балла 

79 27.05.2022 13-38-55.0 55.91 114.37 10.8 Бодайбо 2 балла 

80 30.05.2022 02-27-32.9 51.34 100.33 9.9  

81 01.06.2022 10-49-55.1 53.60 108.22 9.6  

82 07.06.2022 02-17-44.8 51.26 100.34 10.1  

83 08.06.2022 12-24-20.1 52.06 105.67 14.3 Большое Голоустное, Бабушкин, 

Клюевка, Степной Дворец, Шигаево, 

Большое Колесово, Кабанск 5–6 баллов; 

Малое Голоустное, Иркутск, Шелехов, 

Улан-Удэ 5 баллов; Ангарск, Усолье-

Сибирское 4–5 баллов 

84 08.06.2022 12-31-36.7 52.02 105.68 9.6  

85 08.06.2022 15-57-09.0 55.04 112.60 9.5  

86 09.06.2022 22-36-14.6 52.63 106.97 11.2 Заречье, Новый Энхэлук 4 балла; 

Еланцы, Тырган, Петрова, Попова, 

Кома, Ошурково, Улан-Удэ, Эрхирик, 

Нижний Саянтуй, Тарбагатай, 
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Мухоршибирь 3–4 балла; Иркутск 2 

балла 

87 10.06.2022 00-15-11.4 55.74 113.93 10.2  

88 11.06.2022 05-46-36.4 56.32 113.25 11.8 Северомуйск, Бодайбо 3–4 балла 

89 11.06.2022 15-04-40.8 52.08 105.79 9.8  

90 12.06.2022 10-27-31.3 56.54 113.93 10.3  

91 12.06.2022 19-27-12.3 56.04 114.83 11.2  

92 13.06.2022 04-28-55.8 52.04 105.69 10.3 Большое Голоустное, Малое Голоустное 

3–4 балла 

93 15.06.2022 12-26-08.8 55.17 112.26 9.6  

94 17.06.2022 22-22-34.6 52.29 105.98 10.6 Каменск 3–4 балла; Иркутск, Маркова, 

Улан-Удэ 3 балла; Ангарск, 

Архиереевка-4 2–3 балла 

95 19.06.2022 03-55-12.7 55.87 113.41 10.2  

96 19.06.2022 07-22-06.3 55.90 113.41 10.7  

97 21.06.2022 06-37-41.6 56.08 111.53 9.6  

98 21.06.2022 06-47-18.9 56.08 111.57 10.3  

99 21.06.2022 12-35-59.3 56.52 118.49 9.8  

100 21.06.2022 22-14-34.0 53.28 108.61 9.7  

101 29.06.2022 01-18-30.3 52.38 106.36 10.1 Молодежный 3 балла; Шелехов 2 балла 

102 04.07.2022 02-02-37.8 56.36 117.73 10.3  

103 04.07.2022 14-26-08.9 56.31 117.74 10.3  

104 07.07.2022 10-16-23.6 53.03 108.04 9.5  

105 07.07.2022 11-55-48.6 56.37 112.73 9.9  

106 07.07.2022 14-33-56.4 55.78 113.10 10.3  

107 09.07.2022 20-44-19.9 56.13 113.80 9.5  

108 10.07.2022 01-05-09.5 55.49 112.55 9.7  

109 13.07.2022 10-45-14.3 51.35 100.42 11.6  

110 14.07.2022 01-57-10.4 50.59 96.94 9.8  

111 16.07.2022 00-50-27.7 55.15 112.29 10.5  

112 16.07.2022 13-41-37.2 56.37 117.64 10.6  

113 19.07.2022 09-06-00.4 53.90 115.08 10.1  

114 20.07.2022 17-37-09.5 51.32 100.36 9.6  

115 21.07.2022 11-27-07.4 51.95 109.78 10.2  

116 21.07.2022 12-27-43.3 51.45 104.02 9.3 Байкальск 2–3 балла 

117 22.07.2022 13-16-06.8 56.08 113.88 10.4  

118 23.07.2022 14-20-05.5 51.32 100.38 11.1  

119 25.07.2022 04-30-46.9 56.32 117.65 10.0  

120 25.07.2022 14-27-08.0 53.30 108.35 9.8  

121 25.07.2022 23-59-08.3 56.75 118.30 9.8 Новая Чара 2–3 балла 

122 27.07.2022 06-09-47.5 53.47 109.99 9.0 Суво 3–4 балла 

123 07.08.2022 12-29-33.6 52.07 98.35 9.7  

124 11.08.2022 19-23-49.5 51.72 101.74 9.9  

125 12.08.2022 07-50-30.9 51.04 98.52 10.5  

126 14.08.2022 10-01-21.2 56.71 118.32 10.2  

127 18.08.2022 06-52-43.4 56.28 117.72 10.5  

128 21.08.2022 02-56-05.5 54.92 110.67 13.1 Таза 5 баллов; Улюнхан, Алла, Могойто 

4–5 баллов; Сахули 4 балла; Арзгун 3–4 

балла; Баргузин 3 балла; Суво 2–3 

балла; Янчукан, Киренск, Чита 2 балла 

129 23.08.2022 04-10-40.2 54.92 110.69 9.6  

130 25.08.2022 15-18-13.9 51.37 100.56 11.2 Монды 4 балла; Ангарск, Иркутск 2 

балла 

131 27.08.2022 01-12-57.0 55.91 113.38 9.6  

132 28.08.2022 20-53-08.6 51.89 100.15 10.6  

133 29.08.2022 14-05-12.9 56.15 112.85 9.7 Янчукан 4 балла 
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134 30.08.2022 00-34-26.2 52.03 105.67 10.7 Малое Голоустное 3–4 балла; СНТ 

Авиатор, Пивовариха, Иркутск, 

Маркова, Шелехов, Голубые Ели, 

Баклаши 3 балла; Мамоны, Смоленщина 

2–3 балла 

135 03.09.2022 04-36-19.7 56.74 117.37 13.0 Чара 3–4 балла; Бодайбо 3 балла 

136 05.09. 2022 13-33-37.8 53.01 107.88 9.7 Хужир 3 балла 

137 07.09. 2022 04-21-47.0 55.90 113.38 9.7  

138 08.09. 2022 02-17-39.3 52.06 99.20 9.7  

139 08.09. 2022 13-02-23.4 50.84 99.56 10.4  

140 11.09.2022 12-37-15.6 55.34 113.66 9.8  

141 11.09.2022 19-39-02.4 55.47 113.80 10.6  

142 12.09.2022 06-56-53.3 51.68 102.13 11.6 Кырен, Радиотелескоп «Бадары», Туран 

4 балла; Шумак 3–4 балла; Хойто-Гол, 

Талая, Слюдянка, Шелехов, 

Смоленщина, Ангарск, Белореченский, 

Иркутск, СНТ Раздолье-2, Грановщина 

3 балла; Мишелевка, Маркова, Усолье-

Сибирское, Черемхово 2–3 балла 

143 15.09.2022 06-43-52.5 56.77 117.33 10.4  

144 15.09.2022 08-30-31.0 56.76 117.35 9.9  

145 16.09.2022 20-39-06.4 51.34 100.38 9.5  

146 19.09.2022 06-07-52.7 56.77 117.36 12.2 Новая Чара 3–4 балла; Бодайбо 3 балла 

147 20.09.2022 22-49-58.1 53.68 109.95 11.2 Суво, Улюн 5 баллов; Уро, Баргузин 4–5 

баллов; Юбилейный 4 балла; Хара-Усун 

3–4 балла; Харанцы 2 балла 

148 24.09.2022 08-35-30.1 52.54 112.06 10.4  

149 25.09.2022 20-08-37.8 56.74 117.36 9.9  

150 25.09.2022 22-50-18.0 56.72 117.39 10.8  

151 28.09.2022 15-41-19.7 55.92 113.51 9.6  

152 02.10.2022 00-03-50.4 55.74 112.96 9.6  

153 03.10.2022 14-09-16.8 56.13 114.05 10.0  

154 07.10.2022 23-22-45.6 50.72 98.77 9.7  

155 08.10.2022 03-36-37.3 56.75 117.35 9.8  

156 08.10.2022 05-19-40.6 49.62 98.01 10.4  

157 11.10.2022 04-24-27.5 51.38 100.37 9.7  

158 12.10.2022 23-00-36.5 56.29 115.39 10.0  

159 13.10.2022 06-35-50.7 51.22 100.41 10.0  

160 14.10.2022 00-53-54.3 52.06 105.68 14.0 Бабушкин 6 баллов; Клюевка 5–6 

баллов; Большое Голоустное, 

Посольское, Малое Голоустное, 

Иркутск, Маркова, Ангарск, Улан-Удэ 5 

баллов; Листвянка, Тырган, Шелехов, 

Усолье-Сибирское 4–5 баллов; Каменск, 

Селенгинск, Еланцы, Кяхта, Черемхово 

4 балла 

161 14.10.2022 03-12-43.3 52.07 105.63 9.8  

162 14.10.2022 17-54-40.0 51.24 112.39 10.3  

163 14.10.2022 20-31-14.6 55.88 111.00 10.4 Ангоя, Кумора 3 балла 

164 15.10.2022 02-22-01.0 50.23 108.74 9.9  

165 15.10.2022 02-31-54.6 51.87 106.05 9.7  

166 15.10.2022 15-16-43.6 51.67 105.05 9.6  

167 23.10.2022 02-43-42.4 51.71 104.78 9.5 Байкал (порт) 4 балла; Листвянка 3 

балла 

168 24.10.2022 23-53-52.2 51.66 104.78 9.5  

169 25.10.2022 00-33-33.2 51.67 104.78 12.2 Листвянка, Выдрино, СНТ Труд 

Ветерана, Танхой, Слюдянка 4 балла; 

Большая Речка, Байкальск, Олха, 
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Маркова, Иркутск, Шелехов, Ангарск, 

Усолье-Сибирское 3–4 балла; 

Новолисиха, Дзержинск, 

Максимовщина, Усть-Ордынский, 

Мальта 3 балла; Гусиноозерск, 

Закаменск, Кяхта 2 балла 

170 25.10.2022 01-32-18.7 51.65 104.80 10.7 ДНТ Щукино 3–4 балла; Маркова, 

Иркутск, Свердлово 3 балла 

171 25.10.2022 02-25-11.4 51.68 104.78 10.0  

172 25.10.2022 03-02-47.5 51.68 104.79 9.7  

173 28.10.2022 03-19-48.2 51.26 112.41 10.0  

174 01.11.2022 23-04-26.5 54.60 110.86 10.8 Арзгун, Сахули 3–4 балла 

175 03.11.2022 07-09-52.8 53.41 108.42 9.5  

176 04.11.2022 17-05-44.3 56.08 113.78 10.6  

177 05.11.2022 15-41-54.3 51.40 100.35 9.8  

178 09.11.2022 09-46-15.9 53.24 107.78 9.5  

179 10.11.2022 09-09-51.2 51.37 100.29 9.9  

180 11.11.2022 07-25-17.8 51.64 105.81 12.8 Посольское 4–5 баллов; Речка Мишиха, 

Танхой, Гусиноозерск, Каменск, 

Выдрино, Иркутск, Маркова, Шелехов, 

Ангарск 4 балла; Малое Голоустное, 

Улан-Удэ, Усть-Ордынский, Кяхта, 

Усолье-Сибирское 3–4 балла; Байкал 

(порт), Наушки, Белореченский, Свирск 

3 балла 

181 15.11.2022 00-24-00.4 51.05 99.97 12.3 Михайловка 2–3 балла; Шелехов, 

Ангарск, Иркутск, Грановщина 2 балла 

182 15.11.2022 00-37-36.2 51.09 99.96 9.5  

183 17.11.2022 06-16-32.8 51.20 100.36 10.5  

184 18.11.2022 14-46-59.8 51.11 99.98 11.1  

185 18.11.2022 21-50-37.2 51.06 99.95 9.7  

186 19.11.2022 00-58-15.8 50.19 100.36 9.8  

187 19.11.2022 06-57-59.2 56.44 113.37 12.0 Северомуйск 3–4 балла; Бодайбо 3 

балла 

188 19.11.2022 10-04-01.9 53.04 97.69 10.8  

189 21.11.2022 05-40-35.5 52.57 106.52 10.7 Тырган, Петрова, Еланцы 3–4 балла; 

Малая Топка 3 балла; Каменск 2–3 

балла; Улан-Удэ, Грановщина, Иркутск 

2 балла 

190 21.11.2022 22-37-29.4 51.34 100.38 9.9  

191 22.11.2022 14-10-40.4 52.18 105.89 10.1 Большая Речка 3 балла; Иркутск 2 балла 

192 26.11.2022 14-50-31.6 52.38 98.15 9.8  

193 27.11.2022 01-03-55.6 54.87 110.62 9.7  

194 03.12.2022 07-49-52.4 51.51 100.26 10.7  

195 04.12.2022 22-13-09.6 51.64 105.80 9.9  

196 06.12.2022 14-40-16.8 51.09 99.96 12.3 Смоленщина, Иркутск 2–3 балла; 

Белореченский, Грановщина 2 балла 

197 07.12.2022 10-55-03.5 53.21 107.67 10.4 Хужир 3 балла 

198 07.12.2022 23-59-06.2 51.07 99.90 11.3  

199 12.12.2022 05-30-28.8 52.90 99.05 9.8  

200 12.12.2022 14-57-34.7 49.17 102.09 10.8  

201 13.12.2022 05-42-22.9 51.08 99.92 11.8  

202 13.12.2022 18-27-15.5 55.14 110.86 9.9  

203 14.12.2022 17-10-28.3 51.21 100.35 9.6  

204 15.12.2022 20-28-08.8 57.47 120.67 10.8  

205 18.12.2022 23-59-54.8 51.80 105.13 8.8 Листвянка 2 балла 

206 27.12.2022 16-29-01.6 56.26 113.93 9.6  

*- данные детальной сводной обработки 
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Полные макросейсмические сведения о землетрясениях 2022 г. представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ Г, на CD-ROM. 
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