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ВВЕДЕНИЕ

Исследования сейсмичности как в глобаль-
ном, так и в региональном масштабе, скон-
центрированы, главным образом, на высоко-
активных районах, в частности, на межплит-
ных границах. Сильные землетрясения в таких 
районах происходят довольно часто, нередко 
сопровождаются катастрофическими последст-
виями, и, соответственно, вызывают наиболь-
ший интерес сейсмологов. Напротив, в пределах 

тектонически стабильных древних платформ, 
включая их окраины, сильные или умерен-
ные землетрясения происходят намного реже 
[Liu, Stein, 2016]. Вместе с тем внутриплитные 
сейсмические события могут достигать доволь-
но высоких значений магнитуды. В частности, 
в Центральной Австралии на протяжении вто-
рой половины XX – начала XXI столетий заре-
гистрирован ряд землетрясений с Mw = 5.0–6.6 
[Jackson, McKenzie, 2022]. Сильные события 

DOI: https://doi.org/10.31857/S0002333724060079, EDN: RGHCHK

Ключевые слова: землетрясение, механизм очага, активный разлом, Сибирская платформа, Восточная 
Сибирь.

В статье рассмотрено землетрясение 27.12.2023 г. (mb = 5.4), произошедшее на окраине Си-
бирской платформы, на северо-западных склонах хребта Акиткан. Эпицентр землетрясения 
пространственно приурочен к структурному шву, разграничивающему Сибирскую платформу 
и Байкальскую складчатую область и представляющему собой глубинный разлом с надвиговой 
кинематикой смещений. Сейсмическое событие практически не сопровождалось афтершока-
ми; максимальная интенсивность сотрясений составила IV балла (MSK-64) и наблюдалась на 
расстоянии до 180 км. Акитканское землетрясение 27.12.2023 г. локализовано в ранее асейсмич-
ном районе, далеко за пределами высокоактивных областей Байкальского рифта, что позволяет 
по-новому посмотреть на сейсмическую активность ограничивающих Сибирскую платформу 
разломных структур. Механизм очага, определенный по данным о знаках первых вступлений 
P-волн на региональных станциях, демонстрирует сбросовые смещения в наклонных плоско-
стях разрывов субмеридионального простирания, согласующегося с ориентацией структурного 
шва. Данный факт не противоречит сейсмогеологическим данным, свидетельствующим о том, 
что на отдельных участках зон глубинных разломов с надвиговой кинематикой смещений мо-
жет наблюдаться инверсия тектонических движений. Акитканское землетрясение 27.12.2023 г. 
подтверждает современную сейсмическую активность Акитканской зоны ВОЗ, а также прин-
ципиальную возможность генерации довольно сильных сейсмических событий структурами 
окраины Сибирской платформы.
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с M ≥ 7.0 известны во внутренних районах Севе-
ро-Американской плиты [Hough et al., 2000; Liu, 
Stein, 2016]. Кроме того, значительный интерес 
вызывают сейсмотектоническая позиция и пе-
риоды повторяемости внутриплитных земле-
трясений различных регионов Земли [Liu, Stein, 
2016], а также возможные причины их возник-
новения [Agrawal et al., 2024]. В некоторых слу-
чаях параметры исторических землетрясений, 
произошедших в пределах платформ, подвер-
гались переоценке, что, в свою очередь, влекло 
за собой пересмотр взглядов на сейсмическую 
опасность территории [Hough et al., 2000].

Сибирская платформа, граничащая с высо-
коактивными в сейсмическом отношении об-
ластями Байкальской рифтовой зоны, в дан-
ном контексте исследована слабо. Это связа-
но, прежде всего, с отсутствием во внутренних 
районах платформы сейсмических станций, ко-
торые, в основном, сосредоточены непосредст-
венно в зоне рифта [Голенецкий, 2001б; Гилёва, 
Хритова, 2023]. Более того, длительное время 
превалировала точка зрения, согласно которой 
эта древняя тектоническая структура считалась 
практически асейсмичной [Геология…, 1985б]. 
Ситуация изменилась после землетрясения 
26.02.1996 г. (mb = 4.2), произошедшего вбли-
зи Братского водохранилища на значительном 
удалении от активизированной окраины [Го-
ленецкий, 1998]. После этого события иссле-
дования сейсмичности Сибирской платформы 
приобрели целенаправленный характер [Голе-
нецкий, 1999; 2001; Семинский, Радзиминович, 
2007; Радзиминович, Щетников, 2008; Чипизу-
бов, 2009]. Впоследствии в пределах платформы 
произошло еще несколько заметных сейсмиче-
ских событий, среди которых наибольший ин-
терес представляют землетрясения 15.12.2005 г. 
(mb = 4.3), 11.11.2007 г. (Mw = 4.1) [Радзиминович 
и др., 2013] и особенно Богучанское землетрясе-
ние 17.01.2014 г. (Mw = 4.3) [Seredkina et al., 2015] 
(рис. 1). Несмотря на то, что интенсивность со-
трясений при этих событиях не вышла за преде-
лы, предусмотренные картой общего сейсмиче-
ского районирования, стала очевидной необхо-
димость учитывать возможные локальные очаги 
при оценках сейсмической опасности.

Новое относительно сильное землетрясение 
на окраине Сибирской платформы (на западном 
борту хребта Акиткан) произошло 27.12.2023 г. 
(mb = 5.4). По местоположению эпицентра оно 
было названо Акитканским. Это событие при-
влекло пристальное внимание по нескольким 
причинам. Во-первых, его эпицентр располо-
жен в районе, где за период инструментальных 

наблюдений (с 1960 г.) события подобного уров-
ня не регистрировались. Во-вторых, анализ ма-
кросейсмических проявлений позволяет в но-
вом свете взглянуть на параметры исторических 
землетрясений, эпицентры которых локализова-
ны в окрестности г. Киренска [Новый каталог…, 
1977; Голенецкий, 2001б]. В-третьих, рассмат-
риваемое землетрясение заставляет по-иному 
посмотреть на сейсмическую активность огра-
ничивающих платформу разломных структур, 
а также на оценку сейсмической опасности рас-
сматриваемого района. Первые результаты ис-
следования данного землетрясения изложены 
в настоящей статье.

ПАРАМЕТРЫ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 
ПО ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ ДАННЫМ

Локализация эпицентра Акитканского зем-
летрясения 27.12.2023 г. была выполнена по 
данным 35  региональных сейсмических стан-
ций (рис.  2), большая часть которых отно-
сится к  Байкальскому и Бурятскому филиа-
лам ФИЦ ЕГС РАН (29 станций). Кроме того, 
были привлечены данные Якутского (3  стан-
ции) и Алтае-Саянского (1 станция) филиалов 
ФИЦ ЕГС РАН, а также записи двух станций 
Монголии. Диапазон эпицентральных расстоя-
ний (Δ) составил от 145 км (Нижнеангарск, 
NIZB) до 950 км (Тоджа, TDJR).

Сейсмостанции зоны Прибайкалья и Забай-
калья по отношению к эпицентру исследуемо-
го землетрясения расположены односторонне, 
что неблагоприятно для локализации. Участие 
в  обработке данных станций соседних зон 
(TDJR и  YCRN) позволило несколько сокра-
тить азимутальную брешь в северо-западных 
азимутах до 132°. Поскольку ближайшая стан-
ция (NIZB) расположена на расстоянии 145 км, 
которое значительно превышает предполага-
емое значение глубины очага, то определение 
последнего параметра с достаточной точностью 
не представляется возможным (табл. 1). Другие 
агентства, указанные в табл. 1, также привели 
приблизительные оценки глубин гипоцентра. 
В MOS и GFZ ошибки определения этого па-
раметра отсутствуют; в NEIC значение глубины 
определено с небольшой погрешностью, одна-
ко неясно, как именно была достигнута подоб-
ная точность, при том, что ближайшая исполь-
зуемая станция располагалась на расстоянии 
368 км. Отметим, что землетрясение не сопро-
вождалось активизацией слабой сейсмичности, 
зарегистрированы только два слабых (КР < 8.0) 
афтершока за первые полсуток.
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Рис. 1. Сейсмичность южной части Сибирской платформы и сопредельных территорий Байкальской рифто-
вой зоны: 1 – эпицентры землетрясений с Mw ≥ 3.5 за период инструментальных наблюдений (1960–2023 гг.). 
В случае отсутствия прямых определений моментные магнитуды Mw рассчитаны из энергетического класса КР 
с использованием соотношения из работы [Середкина, Гилева, 2016]; 2 – эпицентры исторических землетря-
сений: I – 05.1827 г. (M = 6.5), II – 11.04.1840 г. (M = 5.0), III – 12.09.1856 г. (M = 5.0) [Новый каталог…, 1977], 
IV – 24.01.1884 г. (M = 5.5) [Радзиминович, Щетников, 2008]; 3 – стереограммы фокальных механизмов наиболее 
сильных землетрясений (Mw ≥ 5.5) в проекции нижней полусферы; 4 – эпицентр Акитканского землетрясения 
27.12.2023 г.; 5 – трасса трубопровода “Восточная Сибирь–Тихий океан” (ВСТО); 6 – железнодорожные маги-
страли.
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Рис. 2. Положение эпицентра Акитканского землетрясения 27.12.2023 г. (кружок со звездочкой) относительно 
региональных сейсмических станций, данные которых использовались при обработке материалов наблюдений; 
* – код не является международным (станция SHBM). На врезке показано положение эпицентра согласно опре-
делениям различных агентств (табл. 1).

Таблица 1. Основные параметры Акитканского землетрясения 27.12.2023 г. согласно различным сейсмо-
логическим агентствам

Агентство T0, чч:мм:сс
Гипоцентр

КР/M
φ°, с.ш. λ°, в.д. h, км

BAGSR 05:09:18.2 (± 0.3) 56.99 (± 0.01) 108.68 (± 0.02) 8 (± 16) КР 13.6 (± 0.1)

MOS 05:09:19.60 57.01 108.79 10 mb 5.4

NEIC 05:09:19.806 57.005 108.721 10 (± 0.9) mb 5.3

GFZ 05:09:19.91 57.06 108.88 7 mb 5.2

Примечания: BAGSR – Байкальский филиал ФИЦ ЕГС РАН (Иркутск, Россия, https://seis-bykl.ru/); MOS – ФИЦ ЕГС 
РАН (Обнинск, Россия, http://www.ceme.gsras.ru); NEIC  – National Earthquake Information Center (США, https://
earthquake.usgs.gov); GFZ – Helmholtz Centre Potsdam (Германия, https://geofon.gfz-potsdam.de). КР – энергетический 
класс по номограмме Т.Г. Раутиан [Rautian et al., 2007]. Основные параметры землетрясения по данным различных 
агентств приведены по состоянию на 29.02.2024 г.
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Основные параметры Акитканского земле-
трясения, согласно определениям международ-
ных сейсмологических агентств (по состоянию 
на январь 2024 г.), приведены в табл. 1. В Бай-
кальском филиале ФИЦ ЕГС РАН (BAGSR) 
к  настоящему времени выполнена деталь-
ная обработка с использованием наибольше-
го числа региональных сейсмических станций 
с Δ < 1000 км. Ошибки локализации эпицен-
тров, полученные в агентстве BAGSR, не пре-
вышают 2 км. Для NEIC погрешность коорди-
нат эпицентра чуть выше – 6.4 км. В целом, все 
имеющиеся решения неплохо согласуются меж-
ду собой: максимальный разброс в положении 
эпицентра составляет 14 км (рис. 2).

МЕХАНИЗМ ОЧАГА

Решение механизма очага Акитканского зем-
летрясения 27.12.2023 г. (mb = 5.4) было полу-
чено по знакам первых вступлений P-волн на 
сейсмограммах 30 сейсмических станций ре-
гиональных сетей Байкальского, Бурятского, 
Алтае-Саянского и Якутского филиалов ФИЦ 
ЕГС РАН, а также Монголии (рис. 3а). Диапа-
зон эпицентральных расстояний варьировался 
от 145 до 1299 км. Расчет очаговых параметров 
в приближении двойной пары сил (double-couple) 
осуществлялся с использованием программно-
го обеспечения, разработанного А.В. Ландером 
[Ландер, 2018]. В вычислениях использовалось 
33  знака вступлений продольных преломлен-
ных (Pn) и прямых (Pg) сейсмических волн. Уро-
вень доверия четкости вступлений для 25 знаков 
был принят равным 0.99 (индекс i), для осталь-
ных – 0.8 (индекс e) (рис. 3в), при возможных 
пределах от 0.5 до 1.0. Для расчета углов выхода 
сейсмических лучей использовалась однородная 
однослойная модель земной коры мощностью 
40 км [Зорин, 1971] и средними скоростями сей-
смических волн VP = 6.15 км/c, VS = 3.58 км/c 
[Гилева и др., 2000]. Отметим, что модель с та-
кими параметрами является средней относи-
тельно имеющихся компиляций данных ГСЗ 
для рассматриваемой территории. Так, в моде-
ли SibCrust мощность коры и средняя скорость 
P-волн в ней составляют 42 км и 5.8 км/c соот-
ветственно [Cherepanova et al., 2013], в то время 
как в работе [Suvorov et al., 2002] исследуемый 
район характеризуется локальным утонением 
коры до 35–37 км и средними VP = 6.3 км/с. Из-
за отсутствия близких сейсмических станций 
по региональным данным не удалось получить 
надежные оценки глубины гипоцентра, поэто-
му в расчетах использовались данные агентства 

NEIC (h = 10 км, см. табл. 1). Тестовые расче-
ты механизма землетрясения, выполненные для 
произвольно выбранных глубин (от 6 до 30 км), 
не показали различий в конечных результатах.

В версии используемого алгоритма, где кри-
терием качества определения механизма очага 
Акитканского землетрясения является “клас-
сическое” правдоподобие [Ландер, 2018], для 
очаговых параметров оценивались размеры 
доверительных областей. На рис. 3б показан 
пример таких областей для главных осей на-
пряжений в  очаге (T, N, P ). Максимальные 
отклонения от их оценок в пределах довери-
тельных областей составили 11° (T ), 18° (N ), 
15° (P ), что свидетельствует о надежности по-
лученного решения.

Таким образом, результаты определения ме-
ханизма Акитканского землетрясения показа-
ли, что его очаговая область была сформиро-
вана в поле горизонтального СЗ–ЮВ растяже-
ния и субвертикального ЮЗ–СВ сжатия, при 
этом сбросовые смещения с незначительной 
сдвиговой компонентой в очаге реализова-
лись по наклонным плоскостям разрывов суб-
меридионального и юго-западного простираний 
(рис. 3а). Известно, что подобный механизм яв-
ляется “рифтовым”, поскольку характеризует 
значительную часть землетрясений, локализо-
ванных в Байкальской рифтовой зоне.

ТЕКТОНИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

Эпицентральная область Акитканского зем-
летрясения расположена на западной окраине 
Северо-Байкальского нагорья, на западном 
борту хребта Акиткан. Основу структурного 
плана этого района составляют крупные глу-
бинные разломы субмеридионального и се-
веро-восточного простирания (рис. 4), сфор-
мированные в докембрийское время [Зама-
раев и др., 1979]. Среди них выделяется зона 
структурного шва, разграничивающего Сибир-
скую платформу и Байкальскую складчатую 
область. Это звено краевого шва Сибирской 
платформы известно в литературе как Акитка-
но-Джербинский [Карта…, 1982; Митрофано-
ва и др., 2012], Краевой [Геология…, 1983] или 
Акитканский [Lunina, 2016] разлом. Плоскость 
разлома падает на восток; достоверных данных 
об углах падения нет, однако предполагается, 
что они меняются в широких пределах от 40 до 
75° [Lunina, 2016]. На рассматриваемом участке 
разлом имеет субмеридиональное простирание 
и  представлен субпараллельными локальны-
ми разрывными нарушениями, которые часто 



 АКИТКАНСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 27.12.2023 г. (mb = 5.4) В ЗОНЕ КРАЕВОГО ШВА... 117

ФИЗИКА ЗЕМЛИ № 6 2024

(а)

(в)

SLIP = –62°
DIP = 48°
STK = 229°

Az = 210°
ось P T

T
N

N

P P

PL = 69°

Az = 300°
ось T

PL = 0°
Az = 30°
ось N

PL = 20°

270° 90°

0°

180°

0°

180°

(б)

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0°

180°

NP1

UZR (412 км) YCRN (702 км)
+ePg

–iPn

KHNR (684 км)

TDJR (950 км)

MOY (772 км)

KPC (846 км) YLYR (281 км)

YAK (1299 км)

BOD (332 км)

TUP (760 км)

+ePg

–iPn

–iPn

+iPn

+iPn

–iPn

–iPn

–iPn
–ePn

–iPn

SLIP = –118°
DIP = 48°
STK = 10°
NP2

270° 90°

T
N

P

Рис. 3. (а) – Механизм очага Акитканского землетрясения 27.12.2023 г. (mb = 5.4) в проекции нижней полусферы 
(темные области соответствуют волнам сжатия (белые точки), светлые – разрежения (синие точки)); (б) – границы 
доверительных областей для главных осей напряжений в очаге (в легенде показаны разные уровни доверия); 
(в) – примеры некоторых сейсмограмм (с указанием фаз сейсмических волн, пояснения в тексте); коды станций 
соответствуют международному стандарту (см. рис. 2), в скобках приведены эпицентральные расстояния.
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имеют встречные падения. Морфологические 
особенности разлома свидетельствуют о раз-
личных условиях деформации горных пород, 
связанных с неравномерным сжатием, харак-
теризующим периоды тектонической активи-
зации [Геология…, 1983].

Широкое распространение надвиговых де-
формаций является характерной чертой текто-
ники района. Они прослеживаются практиче-
ски повсеместно вдоль юго-восточной окраины 
Сибирской платформы, в том числе в хребте 
Акиткан. Амплитуда горизонтальных смещений 
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Рис. 4. Схема разломов исследуемого района (по работе [Митрофанова и др., 2012], с упрощениями) и механизмы 
очагов Акитканского землетрясения 27.12.2023 г. и землетрясения 13.04.1997 г. Цифрами в кружках обозначены 
генеральные разломы (толстые линии): 1 – Киренско-Джербинский; 2 – Акиткано-Джербинский; 3 – Чуйский; 
4 – Абчадский; 5 – Байкало-Сыннырский; К – Кичерская впадина.
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оценивается от 3–8 км [Разломы…, 1977] до 10–
15 км [Митрофанова и др., 2012]. Возраст зало-
жения надвигов остается дискуссионным; мож-
но говорить лишь о том, что их образование 
и развитие происходило в довольно широком 
диапазоне времени. Есть основания полагать, 
что возникновение надвиговых структур отно-
сится к среднему палеозою [Геология…, 1983], 
при этом в качестве верхней возрастной грани-
цы их формирования предполагается палеоцен–
эоцен [Разломы…, 1977]. Несмотря на древний 
возраст формирования структурного плана Се-
веро-Байкальского нагорья, крупные разрыв-
ные нарушения испытывали неоднократные 
активизации на протяжении палеозоя, мезозоя 
и кайнозоя, а также, что весьма важно, вплоть 
до современного этапа [Замараев и др., 1979; 
Геология…, 1983]. Таким образом, очаговая об-
ласть землетрясения 27.12.2023 г. приурочена 
к  зоне мощных древних надвигов, имеющих 
признаки позднекайнозойской тектонической 
активизации, но не проявляющих заметной сей-
смической активности на современном этапе.

Сейсмическая активность Акиткано-Джер-
бинского разлома до настоящего времени оста-
валась под вопросом, поскольку за период ин-
струментальных наблюдений в его зоне не было 
зарегистрировано ни одного сильного землетря-
сения. Тем не менее разлом именно в качестве 
активного включен в современные электронные 
карты и базы данных разломов Восточной Си-
бири [Lunina, 2016] и территории Евразии в це-
лом [Zelenin et al., 2022]. О.В. Лунина определяет 
активность разлома как слабую, при плейстоце-
новом возрасте последней активизации [Lunina, 
2016].

Единственным заметным сейсмическим со-
бытием, произошедшим в пределах Северо-Бай-
кальского нагорья, вне высокоактивных областей 
Байкальской рифтовой зоны, является землетря-
сение 13.04.1997 г. (MS = 4.2) [Ружич и др., 2003]. 
Событие 13.04.1997 г. локализовано довольно да-
леко от эпицентральной области Акитканского 
землетрясения 27.12.2023 г. и существенно уступает 
ему по магнитуде. Тем не менее оно демонстрирует 
современную сейсмическую активность структур, 
расположенных вне рифта.

МАКРОСЕЙСМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Акитканское землетрясение произошло 
в  практически ненаселенной горной местно-
сти, в связи с чем макросейсмические сведения 
из ближней зоны отсутствуют. Максимальная 
интенсивность сотрясений составила IV балла 

(MSK-64) и наблюдалась на эпицентральных 
расстояниях от 95 до 186 км (табл. 2, рис.  5). 
В г. Киренск, п. Верхнемарково, г. Усть-Кут, ле-
жащих в долине р. Лены, землетрясение ощу-
щалось многими жителями в зданиях различ-
ных типов. Типичные макросейсмические эф-
фекты сводились к дрожанию и скрипу мебели, 
раскачиванию висячих предметов, дребезжанию 
посуды. Некоторые очевидцы отмечали общее 
сотрясение зданий. Аналогичные макросей-
смические проявления отмечены в г. Северо-
байкальске, расположенном на северном побе-
режье оз. Байкал. Несколько менее выраженные 
эффекты интенсивностью III–IV балла наблю-
дались на расстояниях от 118 до 352 км от эпи-
центра землетрясения.

Наиболее удаленным пунктом, в котором зем-
летрясение было замечено, стал г. Иркутск, рас-
положенный в 594 км от эпицентра. Здесь сла-
бые колебания ощущались немногочисленными 
очевидцами, находившимися в состоянии покоя, 
главным образом, на верхних этажах зданий. 
Стоит отметить, что землетрясения с эпицентрами 
в Северном Прибайкалье и на северо-восточном 
фланге Байкальской рифтовой зоны вызывают 
ощутимые эффекты в Иркутске сравнительно ред-
ко. Акитканское землетрясение, в силу местополо-
жения эпицентра, может рассматриваться в этом 
отношении как уникальный случай.

Анализ макросейсмических проявлений 
Акитканского землетрясения выявил неравно-
мерное распределение интенсивности сотрясе-
ний по площади. Пункты, в которых землетря-
сение не было замечено, иногда расположены 
практически рядом с пунктами, где колебания 
ощущались вполне отчетливо. Эта особенность 
весьма характерна для сейсмических событий 
северо-восточного фланга Байкальской рифто-
вой зоны и неоднократно отмечалась при силь-
ных землетрясениях прошлого. В качестве при-
меров можно привести Муйское (27.06.1957 г., 
MLH = 7.6) [Солоненко и др., 1958]; Чарское 
(21.08.1994 г., Mw = 6.0) [Голенецкий и др., 1996]; 
Кичерское (21.03.1999 г., Mw = 5.9) [Мельникова 
и др., 2005] землетрясения.

ОБСУЖДЕНИЕ

Сибирская платформа, в том числе ее гра-
ничащая с Байкальской рифтовой зоной пери-
ферия, длительное время рассматривалась как 
тектонически стабильная структура, в пределах 
которой возникновение сильных землетрясе-
ний практически исключалось. Тем не менее 
при подготовке базового “Нового каталога…” 
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[Новый каталог…, 1977] в краевой части плат-
формы (в долине р. Лены вблизи г. Киренска) 
было локализовано три исторических землетря-
сения  – 05.1827  г. (M = 6.5 ± 1.0), 11.04.1840  г. 
(M = 5.0 ± 0.7) и 12.09.1856  г. (M = 5.0 ± 0.7). 
Впоследствии, с использованием материа-
лов периодической печати Восточной Сибири 
XIX века, было выявлено еще одно произошед-
шее в этом же районе землетрясение 24.01.1884 г. 
(M = 5.5 ± 0.5) [Радзиминович, Щетников, 
2008]. Все эти исторические сейсмические собы-
тия, исходя из местоположения их эпицентров, 
можно более или менее уверенно связать с зо-
ной Киренско-Джербинского разлома [Карта…, 

1982]. Вместе с тем следует принимать во вни-
мание и некоторую долю условности в локали-
зации исторических землетрясений непосредст-
венно в районе г. Киренска, поскольку их пара-
метры были определены по довольно скудным 
макросейсмическим данным из очень неболь-
шого числа населенных пунктов. Соответствен-
но, локализация эпицентров этих событий ха-
рактеризуется значительными погрешностями. 

В течение периода, охватывающего XX  в. 
и первые два десятилетия XXI в., сколько-ни-
будь сильные землетрясения в платформен-
ной части Северного Прибайкалья неизвест-
ны. Среди немногочисленных инструментально 
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Рис. 5. Схема макросейсмических проявлений Акитканского землетрясения 27.12.2023 г. Кружок со звездочкой 
означает инструментальный эпицентр землетрясения.



 АКИТКАНСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 27.12.2023 г. (mb = 5.4) В ЗОНЕ КРАЕВОГО ШВА... 121

ФИЗИКА ЗЕМЛИ № 6 2024

Таблица 2. Интенсивность сотрясений в населенных пунктах Восточной Сибири при Акитканском 
землетрясении 27.12.2023 г.

№ Пункт
Координаты

Δ, км I, баллы
с.ш. в.д.

1 г. Киренск 57.785 108.112 95 IV

2 п. Верхнемарково 57.329 107.024 107 IV

3 г. Северобайкальск 55.636 109.336 156 IV

4 г. Усть-Кут 56.766 105.648 186 IV

5 пгт Магистральный 56.173 107.446 118 III–IV

6 п. Юбилейный 58.128 108.843 127 III–IV

7 пгт Нижнеангарск 55.789 109.579 144 III–IV

8 пгт Мама 58.311 112.899 290 III–IV

9 п. Балахнинский 58.011 114.277 352 III–IV

10 п. Холодная 55.867 109.767 141 III

11 пгт Новый Уоян 56.139 111.728 209 III

12 пгт Усть-Баргузин 53.411 109.030 398 II–III

13 с. Байкальское 55.356 109.184 184 II

14 турбаза Уюга 53.168 106.948 438 II

15 г. Иркутск 52.267 104.333 594 II

16 п. Ния 56.553 106.803 124 не ощущалось

17 с. Петропавловское 58.207 108.969 136 не ощущалось

18 п. Кумора 55.885 111.208 198 не ощущалось

19 с. Коршуново 58.597 110.149 198 не ощущалось

20 п. Шаманка 54.467 110.473 302 не ощущалось

21 с. Сахули 54.367 110.400 310 не ощущалось

22 п. Соцгородок 56.463 103.456 323 не ощущалось

23 п. Заморский 57.084 103.216 330 не ощущалось

24 п. Мамакан 57.816 114.003 331 не ощущалось

25 у. Элэсун 54.036 110.097 340 не ощущалось

26 у. Улюн 53.827 109.912 360 не ощущалось

27 п. Мамырь 56.581 102.658 369 не ощущалось

28 п. Карахун 55.592 103.160 374 не ощущалось

29 с. Бодон 53.707 110.092 375 не ощущалось

30 с. Онгурен 53.636 107.594 379 не ощущалось

31 с. Суво 53.657 110.010 379 не ощущалось

32 п. Кежемский 56.553 102.447 382 не ощущалось

33 с. Адамово 53.481 109.302 391 не ощущалось

34 д. Куватка 55.502 101.961 446 не ощущалось

35 п. Турма 56.193 100.888 484 не ощущалось
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зарегистрированных слабых толчков выделяют-
ся лишь два события с КР = 10, произошедшие 
17.03.1961 г. и 16.12.1967 г. [Голенецкий, 2001б]. 
Отметим, что если в XIX в. – первой полови-
не XX в. отсутствие сведений о землетрясениях 
в Северном Прибайкалье можно частично объ-
яснить крайней малонаселенностью и слабой 
освоенностью этих мест, то начиная со второй 
половины XX в. низкий уровень сейсмичности 
надежно подтверждается данными региональ-
ной сейсмической сети (рис. 6).

В дальнейшем параметры исторических зем-
летрясений 1827, 1840 и 1856 гг. были включе-
ны в каталог сильных сейсмических событий 
в  зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) 
[Геология…, 1985а]. Это обстоятельство вызвало 
оживленную дискуссию в середине 1980-х годов, 
в качестве главного предмета которой рассмат-
ривалась принципиальная возможность воз-
никновения сильных землетрясений в пределах 
тектонически стабильной Сибирской платфор-
мы. По мнению В.П. Солоненко [Геология…, 
1985б], локализация трех достаточно сильных 
землетрясений с M = 5.0–6.5 на платформе вы-
глядела неправдоподобной. Также маловероят-
ным представлялось и возникновение сильных 

землетрясений в окраинной части платформы, 
вовлеченной в процессы кайнозойской текто-
нической активизации. Макросейсмические 
эффекты, наблюдавшиеся в г. Киренск в XIX в., 
В.П. Солоненко объяснял воздействием удален-
ных сильных землетрясений с эпицентрами на 
северо-восточном фланге Байкальской рифто-
вой зоны [Геология…, 1985б]. Интересно отме-
тить, что на тот момент возможность достаточ-
но сильных сейсмических событий в окраинной 
части Сибирской платформы все же подтвер-
ждалась инструментально зарегистрированным 
землетрясением 08.10.1974  г. (mb = 5.3), эпи-
центр которого располагался восточнее района 
исследований [Голенецкий, 1977]. Несмотря на 
этот факт, негативные взгляды на сейсмичность 
Сибирской платформы сохраняли доминирую-
щие позиции до середины 1990-х гг., когда си-
туация начала меняться после землетрясения 
26.02.1996 г. (mb = 4.2) в районе Братского во-
дохранилища [Голенецкий, 1998].

В конечном итоге данные об исторических 
землетрясениях 1827, 1840 и 1856 гг. [Новый 
каталог…, 1977] стали основанием для выде-
ления вдоль Акиткано-Джербинского разло-
ма Акитканcкой зоны возникновения очагов 
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Рис. 6. Плотность эпицентров в Северном Прибайкалье, рассчитанная за период 1971–2020 гг. по количеству зем-
летрясений с КР > 6.5 в ячейках с размерами 0.04° широты и 0.07° долготы.
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землетрясений (ВОЗ) [Леви и дp., 1996]. Маг-
нитудный потенциал зоны ВОЗ был опреде-
лен как Mmax = 6.5, по всей видимости, на ос-
нове оценки магнитуды землетрясения 1827 г. 
(M = 6.5) [Новый каталог…, 1977]. Эта оценка 
была дополнительно подкреплена проведенным 
заново анализом первичных исторических дан-
ных [Голенецкий, 2001б]. Акитканская зона ВОЗ 
в дальнейшем была учтена при создании карты 
Общего сейсмического районирования ОСР-97 
[Комплект…, 1999], а также ее последующих 
редакций ОСР-2012 [Уломов, 2013], ОСР-2015 
[СП 14.13330.2018, 2018] и ОСР-2016 [Поясни-
тельная записка…, 2016]. Здесь следует учиты-
вать одно немаловажное обстоятельство. Исто-
рические землетрясения были локализованы на 
значительном удалении от Акиткано-Джербин-
ского разлома (и, соответственно, от Акиткан-
ской зоны ВОЗ), в долине р. Лены. Их очаги, 
согласно [Новый каталог…, 1977], тяготеют ско-
рее к  зоне Киренско-Джербинского разлома, 
протягивающегося параллельно Акитканской 
зоне ВОЗ в ∼70 км к западу и северо-западу от 
нее. То же самое можно сказать и о землетря-
сении 24.01.1884 г. [Радзиминович, Щетников, 
2008]. С  учетом того, что параметры этих со-
бытий были определены по весьма лаконич-
ным историческим данным (а это предполагает 
значительные погрешности), можно предполо-
жить, что очаги землетрясений 1827, 1840, 1856 
и 1884 гг. относились к зоне Акиткано-Джер-
бинского разлома.

Известно, что в поле современных сейсмотек-
тонических деформаций литосферы Северного 
Прибайкалья, реконструированном по сово-
купным данным о механизмах очагов землетря-
сений, преобладает субгоризонтальное северо-
западное (рифтовое) удлинение [Мельникова, 
Радзиминович, 2007]. До настоящего времени 
единственным достоверным свидетельством 
опускания локального блока земной коры, рас-
положенного в северо-западном горном обрам-
лении оз. Байкал, является Северобайкальское 
землетрясение 13.04.1997 г. (MS = 4.2 по агент-
ству MOS), в очаге которого наблюдалась сбро-
совая кинематика смещений [Ружич и др., 2003] 
(см. рис. 4). Сильное Акитканское землетрясе-
ние 27.12.2023 г. (mb = 5.4) – еще один пример 
активизации сейсмического процесса вне вы-
сокоактивных областей Байкальской рифтовой 
зоны. В очаге этого события по плоскостям раз-
рывов, соответствующих субмеридиональному 
простиранию прилегающего участка Акиткано-
Джербинского разлома, также реализовались 

сбросовые подвижки. Оба указанных землетря-
сения продемонстрировали, что на отдельных 
участках зон глубинных разломов с надвиговой 
кинематикой смещений на современном этапе 
может наблюдаться инверсия тектонических 
движений. Данный факт подтверждается сей-
смогеологическими данными, свидетельствую-
щими о том, что процесс тектонической пере-
работки пород в зоне глубинного разлома часто 
сопровождается сменой знака тектонических 
движений на противоположный. Это касается 
как сбросов и взбросов, так и сдвигов [Сейсми-
ческое районирование…, 1977], что в полной 
мере подтверждается кинематикой смещений 
в очаге Акитканского землетрясения.

Определенный интерес представляет распро-
странение ощутимых сотрясений при Акиткан-
ском землетрясении, в особенности в срав-
нении с Северобайкальским событием 1997 г. 
Удивление вызывает отсутствие ощутимых эф-
фектов при событии 27.12.2023 г. в населенных 
пунктах, расположенных во внутренних частях 
Сибирской платформы (см. рис.  5). Как  пра-
вило, землетрясения сопоставимой магнитуды 
(М = 5.0–5.5) с эпицентрами в пределах Бай-
кальской рифтовой зоны отчетливо ощу щаются 
на платформе на значительных эпицентральных 
расстояниях [Голенецкий и др., 1984; Голенец-
кий, 2001а]. Это связано, по-видимому, с более 
консолидированным фундаментом Сибирской 
платформы и, как следствие, более благоприят-
ными условиями для распространения сейсми-
ческих колебаний. Именно такой эффект был 
выявлен при анализе макросейсмических про-
явлений Северобайкальского землетрясения 
13.04.1997 г., характеризовавшегося существен-
но меньшей магнитудой [Ружич и др., 2003]. На-
против, в случае Акитканского землетрясения 
мы такой закономерности не наблюдаем, что 
обусловлено, возможно, относительно неглубо-
ким залеганием очага (см. табл. 1).

Таким образом, Акитканское землетрясение 
подтверждает принципиальную возможность 
генерации довольно сильных сейсмических 
событий структурами окраины Сибирской 
платформы. Кроме того, это событие можно 
считать решающим положительным аргумен-
том в дискуссии о сейсмичности краевой части 
платформы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акитканское землетрясение 27.12.2023  г. 
(mb = 5.4), произошедшее на окраине Сибир-
ской платформы, можно рассматривать как одно 
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из наиболее интересных сейсмических событий 
в Байкальском регионе за последние годы. В ре-
зультате его детального исследования установлено 
следующее:

1. Локализация эпицентра в районе, в кото-
ром за период инструментальных наблюдений 
(с 1960 г.) событий подобного уровня не наблю-
далось, дает основания по-новому посмотреть 
на сейсмическую активность ограничивающих 
Сибирскую платформу разломных структур.

2. Механизм очага землетрясения, сформи-
рованный в поле напряжений горизонтального 
СЗ–ЮВ растяжения и близвертикального ЮЗ–
СВ сжатия, свидетельствует о наличии в зоне 
глубинного Акиткано-Джербинского разлома, 
характеризующегося надвиговой кинематикой 
смещений, локальных сейсмоактивных объемов 
земной коры с нисходящими движениями. Это 
не противоречит сейсмогеологическим данным, 
свидетельствующим о том, что процесс текто-
нической переработки пород в зоне глубинно-
го разлома часто сопровождается сменой зна-
ка тектонических движений на противополож-
ный. Вполне возможно, что сбросовая подвижка 
в очаге Акитканского землетрясения произошла 
по плоскости древнего надвига.

3. Землетрясение вызвало умеренную интен-
сивность сотрясений (IV балла) на расстояни-
ях до ∼180 км, однако в целом зона ощутимых 
сотрясений сравнительно невелика. Интенсив-
ность сотрясений при Акитканском землетря-
сении не вышла за пределы, предусмотренные 
для этой территории действующей картой об-
щего сейсмического районирования ОСР-2015. 
Тем не менее в дальнейшем следует учитывать 
возможность возникновения здесь и более силь-
ных сейсмических событий, способных оказать 
негативное воздействие на населенные пункты 
и объекты инфраструктуры.

Таким образом, Акитканское землетрясе-
ние надежно подтверждает современную сей-
смическую активность Акитканской зоны ВОЗ, 
связанной с Акиткано-Джербинским звеном 
краевого шва платформы, что имеет большое 
значение при оценке сейсмической опасности 
рассматриваемого района. 
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Abstract – We consider the December 27, 2023, earthquake (mb = 5.4) that occurred on the margin of the 
Siberian Platform, on the northwestern slopes of the Akitkan Ridge. The earthquake epicenter is spatially 
associated with a structural suture (deep thrust fault) separating the Siberian Platform and the Baikal fold 
belt. The seismic event was followed by hardly any aftershocks. Its maximum shaking intensity was IV (MSK-
64); it was observed at distances up to 180 km. The December 27, 2023, Akitkan earthquake is localized in a 
previously aseismic region, far from active areas of the Baikal Rift. It suggests a new look at seismic activity 
of fault structures bordering the Siberian Platform. The focal mechanism, determined from P-wave first-
motion polarities at regional stations, demonstrates normal fault movements on inclined fault planes with 
a submeridional strike, which agrees with the orientation of the structural suture. This does not contradict 
seismogeological data indicating that an inversion of tectonic movements can be observed in some segments 
of the deep thrust fault zones. The December 27, 2023, Akitkan earthquake confirms modern seismic activity 
of the Akitkan seismic source zone and the fundamental possibility of relatively strong seismic events being 
generated by marginal structures of the Siberian Platform.
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