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ВВЕДЕНИЕ

Анализ некоторых характеристик сейсмиче-
ского режима Алтае-Саянской горной области 
по каталогам землетрясений двадцатого века 
[Еманов и др., 2001, 2021] показал их изменения 
в период крупных землетрясений и восстанов-
ление до близких к исходным параметров в те-
чение нескольких лет, а также были установле-
ны плавные вариации параметров во времени. 
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Рассматривается вопрос о влиянии крупного Хубсугульского землетрясения 2021 г., ML = 6.9 
на сейсмичность блоковой структуры района сочленения Алтае-Саянской горной области  
и Байкальской рифтовой зоны. Исследования выполняются с использованием данных сетей 
сейсмологических станций Алтае-Саянского и Байкальского филиалов Единой геофизиче-
ской службы РАН, а также сейсмологических станций Монголии. Показано развитие сейс-
мического процесса около границ Тувино-Монгольского блока и прилегающих блоков Вос-
точной Тувы. Установлена и изучена очаговая зона Дархадского роя землетрясений, 
сформировавшаяся в 2022–2023 гг. в виде нескольких серий событий, наиболее сильные  
из которых имели магнитуду ML >5. Одновременно с активизацией очаговой области Хубсу-
гульского землетрясения наблюдается высокая сейсмическая активность очаговых областей 
крупных землетрясений прошлых лет: Бусингольского 1991 г., Тувинских 2011–2012 гг. Бе-
лин-Бий-Хемского 2008 г. Воздействие Хубсугульского землетрясения на сейсмичность по-
граничных блоков Алтае-Саянской и Байкальской зон отличается от воздействия Чуйского 
землетрясения 2003 г. на сейсмичность Алтая.
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При этом не были выяснены причины и приро-
да этих вариаций.

В данной работе рассматривается вопрос  
о влиянии на сейсмичность региона Хубсугуль-
ского землетрясения 2021 г., ML = 6.9 [Еманов 
и др., 2022, 2023а, 2023б]. Оно вызвало мощ-
ный афтершоковый процесс, основными зако-
номерностями которого являются активиза-
ция структуры разломов в начальный момент 
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и ее пространственно-временные изменения  
в 2021–2022 гг. Одновременно с протеканием 
афтершокового процесса наблюдается сейсми-
ческая активизация границ блоковой структуры 
стыка Байкальской рифтовой зоны и Алтае-Саян-
ской горной области [Еманов и др., 2023а, 2023б].

Воздействие этого землетрясения на земную 
кору изучалось не только по сейсмологическим 
данным [Тимошкина и др., 2022; Овсюченко  
и др., 2023; Davaasambuu Battogtokh и др., 2023]. 
В частности, по временным рядам GPS-стан-
ции IRKM (Иркутск), находящейся на расстоя-
нии 287 км от эпицентра землетрясения, заре-
гистрированы аномально большие амплитуды 
пространственного смещения станции [Лухнев 
и др., 2022]. При этом сильные афтершоки пер-
вого дня не заметны на непрерывных рядах. 
Эти экспериментальные данные говорят о за-
метном влиянии Хубсугульского землетрясе-
ния на земную кору на удалениях в сотни 
километров.

Выявленные особенности сейсмического ре-
жима кардинально отличаются от развития 
сейсмичности Алтая после Чуйского землетря-
сения 2003 г., MS = 7.3 [Еманов и др., 2003, 2017, 
2023в].  После Чуйского землетрясения на Алтае 
основной объем выделившейся сейсмической 
энергии сразу сосредоточился в его эпице н- 
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Рис. 1. Карты плотности землетрясений в эпицентральной области Хубсугульского землетрясения за 2021, 2022 и 2023 гг.  
(а, б и в соответственно). Не отображены площадки с одним землетрясением. 
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 тральной области. Сейсмичность остального Ал-
тая до своего прежнего уровня восстанавлива-
лась десятилетия, при этом произошли замет-
н ые изменен и я в конфи г у ра ц и и зон 
сосредоточения эпицентров землетрясений от-
носительно периода до Чуйского землетрясения. 
Это может свидетельствовать о значимом разли-
чии в пространственно-временных связях при 
развитии сейсмичности в существенно разных 
геодинамических режимах Алтая и юго-запад-
ного окончания Байкальской рифтовой зоны.
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и др., 2022, 2023а]. В данной работе сделана по-
пытка обнаружить изменения в сейсмичности 
смежных структур. В 2021 г. (рис. 1а) наблюда-
ется интенсивный афтершоковый процесс не-
посредственно в эпицентральной зоне земле-
трясения. В 2022 г. (см. рис. 1б) в Дархадской 
впадине появился рой землетрясений, заметно 
усилившийся в 2023 г. (см. рис. 1в). 

Самые крупные землетрясения Алтае-Саян-
ской горной области в 2023 г. имеют локальные 
магнитуды в интервале 5.0‒5.53, большинство 
из них произошли в районе эпицентральной 
зоны Хубсугульского землетрясения 2021 г.  
и смежных структурах (рис. 2). При этом в 
афтершоковой области Хубсугульского земле-
трясения зафиксировано лишь одно событие с 
ML >5, на ее северо-западном окончании. В Дар-
хадском рое землетрясений таковых два, и одно 
из них, с ML = 5.53, является сильнейшим зем-
летрясением всей Алтае-Саянской горной об-
ласти в 2023 г. Близкое по энергии землетрясе-
ние с ML = 5.52 произошло в очаговой области 
Бусингольского землетрясения 1991 г., которая 
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Рис. 2. Карта эпицентров Алтае-Саянской горной области в 2023 г. Врезка – район Хубсугульского землетрясения.
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Рис. 3. Карта землетрясений западной окраины Байкаль-
ской рифтовой зоны в 1963–2023 гг. 
Красным цветом показан Дархадский рой землетрясений.

ХУБСУГУЛЬСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ  
2021 г. И ДАРХАДСКИЙ РОЙ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
Исследование афтершокового процесса Хуб-

сугульского землетрясения до середины 2022 г. 
представлено в работе [Еманов и др., 2023б],  
на более ранних стадиях развития – в [Еманов 
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находится в 250 км от эпицентра Хубсугульско-
го землетрясения [Еманов и др., 2023].

Дархадский рой землетрясений, в 2023 г. ха-
рактеризующийся большим количеством зем-
летрясений, в том числе с ML >5, возник на тер-
ритории, в преж ние годы совершенно 
сейсмически не активной (рис. 3). Фактически, 
через год после Хубсугульского землетрясения 
сформировалась новая сейсмически активная 
структура, которая по выделившейся сейсмиче-
ской энергии превзошла эпицентральную об-
ласть крупного землетрясения, вероятно, сы-
г р а в ш е г о  о п р е д е л е н н у ю  р о л ь  в  е е 
возникновении.

На рис. 4 представлено развитие во времени 
Дархадского роя землетрясений. Сейсмический 
процесс выглядит, как серии землетрясений в 
короткие интервалы времени, с наиболее 

сильными событиями до ML = 5 и интервалами 
пониженной активности между ними. Дархад-
ский рой землетрясений является единствен-
ным на сегодняшний момент значимым изме-
нением сейсмичности тектонических структур 
в ближней зоне Хубсугульского землет рясения.

При этом после Хубсугульского землетрясе-
ния продолжают быть сейсмически активными 
очаговые области других сильных землетрясе-
ний блочной структуры рассматриваемого рай-
она, что кардинально отличается от развития 
сейсмичности Алтая после Чуйского землетря-
сения 2003 г. Активизирована вся блочная 
структура, наиболее сейсмоактивной является 
эпицентральная зона Хубсугульсого землетря-
сения (см. рис. 4).

В статье [Еманов и др., 2023а] показано, что в 
2021–2022 гг. в данном регионе Хубсугульскому 
землетрясению сопутствовала сейсмическая 
активизация границ блоковой структуры Туви-
но-Монгольского блока и прилегающих к ней 
блоков Восточной Тувы (Тувинского нагорья).

На рис. 5 блочная структура стыка Байкаль-
ской рифтовой зоны и Алтае-Саянской склад-
чатой области хорошо выражена в представле-
нии су ммарной сейсмической энергии. 
Активизация распространяется шире межбло-
ковых границ, что указывает на существование 
сейсмотектонических процессов в пригранич-
ных участках блоков. Наиболее заметны эпи-
центральные области Хубсугульского землетря-
сения 2021 г., Бусингольского землетрясения 
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Рис. 4. Развитие сейсмического процесса в элементах блоч-
ной структуры Тувино-Монгольского блока после Хубсу-
гульского землетрясения 2021 г. 
А – эпицентральная зона Хубсугульского землетрясения 
2021 г.; Б – Дархадский рой землетрясений; В – эпицен-
тральная зона Белин-Бий-Хемского землетрясения 2008 г.;  
Г – эпицентральная зона Бусингольского землетрясения 
1991 г.; Д – эпицентральная зона Тувинских землетрясений 
2011–2012 гг.
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1991 г. и Тувинских землетрясений 2011–2012 гг. 
(рис. 6). Хорошо различим и Дархадский рой 
землетрясений: он разместился между протя-
нувшейся по центру Дархадской впадины поло-
сой землетрясений и очаговой областью Хубсу-
гульского землетрясения 2021 г. Положение роя 
землетрясений (см. рис. 1, 2) соответствует рас-
ширению впадины в сторону горной перемыч-
ки между Хубсугульской и Дархадской котлови-
нами. Именно здесь сходятся под углом два 
горных хребта, составляющую перемычку меж-
ду впадинами. Между роем землетрясений и 
афтершоковой областью Хубсугульского земле-
трясения протянулось тектоническое наруше-
ние, отделяющее друг от друга слагающие пере-
мычку хребты.

На рис. 6 представлена карта эпицентров зем-
летрясений за 2023 г. Это относительно неболь-
шой интервал времени, однако основные эле-
м ен т ы  б локов о й  с т р у к т у р ы  хо р ошо 

определяются по положению эпицентров. Обра-
щаясь к рис. 2 и 6, можно видеть наиболее ак-
тивные элементы структуры, где расположены 
очаговые области Хубсугульского землетрясе-
ния 2021 г. с ML = 6.9, Тувинских 2011 г.  
с ML = 6.7 и 2012 г. с ML = 6.8, и Бусингольского 
1991 г. с MS = 6.5. Выделяется субмеридиональ-
ная Белино-Бусингольская область сейсмиче-
ской активности, сложенная из вытянутых в ли-
нию рифтовых впадин западного окончания 
Байкальской рифтовой зоны. К этой зоне сейс-
мической активности принадлежит Бе-
лин-Бий-Хемское землетрясение 2008 г.  
с MW = 5.7. 

До 2021 г. в восточной части блоковой струк-
туры заметной сейсмической активности не на-
блюдалось. О том, что в Хубсугульской впадине 
обязательно возникнет сейсмическая активиза-
ция, было высказано мнение задолго до ее по-
явления [Кочетков и др., 1993]. 
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Рис. 7. Развитие сейсмического процесса в очаге Бусингольского землетрясения 1991 г.
а — карта эпицентров землетрясений района Бусингольского землетрясения; б — пространственно-временное развитие 
афтершокового процесса вдоль оперяющего разлома. Снос событий выполнен на центральную линию прямоугольника  
(см. рис. 7а) по перпендикуляру со всей площади прямоугольника.

ВЗАИМОСВЯЗЬ СЕЙСМИЧНОСТИ 
ТУВИНО-МОНГОЛЬСКОГО БЛОКА  

И СМЕЖНЫХ СТРУКТУР

В рамках данной работы мы рассмотрим 
сходство и различие сейсмических процессов, 
вызванных крупнейшими землетрясениями 
вышеописанной блоковой структуры.

Бусингольские землетрясения 1976 и 1991 гг.

Розовым цветом на рис. 7 обозначен эпицентр 
Бусингольского землетрясения 1991 г. Вдоль Бу-
сингольской впадины проходит граница Туви-
но-Монгольского и Саяно-Тувинского блоков, и 
в другом масштабе объектов – граница Байкаль-
ской рифтовой зоны с Алтае-Саянской горной 
областью. По этой впадине проходит Бусинголь-
ский разлом, к которому в большинстве публика-
ций приурочивают сейсмичность этого района 
[Кочетков и др., 1993; Демьянович и др., 2008; 
Еманов и др., 2006]. В работе [Еманов и др., 2006] 
выполнен анализ пространственно-временного 
распределения сейсмичности со сносом вдоль 

Белинской и Бусингольской впадин для интер-
вала времени с 1963 по 2001 гг. Был выявлен 
пульсирующий характер афтершокового про-
цесса после Бусингольского землетрясения 1991 
г. На территории этой впадины до 1991 г. триж-
ды происходили синхронные активизации по 
всей длине: две слабые активизации в шестиде-
сятые годы и ещё одна после Бусингольского 
землетрясения 1976 г. [Адьяа, 1988], но даже при 
этом землетрясении афтершоковый процесс не 
имел никаких пульсаций и быстро затух. Отли-
чие Бусингольских землетрясений 1976 и 1991 гг. 
(рис. 8) прежде всего в том, что первое из них 
произошло во впадине на главном разломе, а 
второе ‒ на оперяющем разломе, уходящем от 
впадины в Шишхидское нагорье в северо-вос-
точном направлении. Казалось бы, простран-
ственно близкие друг к другу землетрясения, но 
в отличие от более раннего, землетрясением 1991 
г. был запущен сейсмический процесс в ано-
мальном режиме на десятилетия.

Пульсации активности делают активизацию, 
вызванную Бусингольским землетрясением 
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1991 г., уникальным явлением. Наличие смеще-
ний пульсаций по разлому (см. рис. 7) позволя-
ет делать вывод, что мы имеем дело с простран-
ственным изменением очаговой области 
землетрясения. Что это такое? В изучении 
афтершоков выделялось такое понятие, как 
афтершоки развития [Шебалин, 1997; Арефьев, 
2003]. В данном случае крупное землетрясение 
привело к активизации разломной структуры, 
длящейся десятилетия, что не укладывается  
в рамки традиционных представлений об 
афтершоковых последовательностях.

На рис. 9 представлено развитие сейсмиче-
ского режима в очаговой области Бусинголь-
ского землетрясения 1991 г. с охватом периода 
афтершокового процесса Хубсугульского зем-
летрясения 2021 г. Снос событий выполнен на 
линии вдоль и поперек перпендикуляров на 
рис. 7 в рамках прямоугольника. Следует 

отметить, что примерно в 2009 г. произошло из-
менение режима сейсмичности очаговой обла-
сти. Район по-прежнему характеризуется высо-
кой сейсмичностью, но кратковременные 
пульсации активности прекратились. Повы-
шенная активность сменяется более спокойны-
ми периодами, при этом протяженность их 
сопоставима. 

Следует отметить, что после Хубсугульского 
землетрясения 2021 г. очаговая область Бусин-
гольского землетрясения претерпела повыше-
ние сейсмической активности, и в 2023 г. в ней 
произошло землетрясение с ML = 5.52, превы-
шающее по энергии в 2023 г. любое землетрясе-
ние в афтершоковой области Хубсугульского 
землетрясения и практически равное по энер-
гии сильнейшему землетрясению в Дархадском 
рое землетрясений.  Расстояние между Хубсу-
гульским 2021 г. и Бусингольским 1991 г. земле-
трясениями около 250 км, и на таком удалении 
вполне возможно взаимное влияние очаговых 
областей друг на друга. К тому же оба землетря-
сения приурочены к границам Тувино-Мон-
гольского блока: Бусингольское землетрясение 
около западной, а Хубсугульское – около вос-
точной его границы. 

Белин-Бий-Хемское землетрясение 2008 г.

В целом Белино-Бусингольская зона была 
сейсмически активной весь период инструмен-
тальных наблюдений, и анализ сейсмичности 
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Рис. 9. Развитие сейсмического процесса в очаговой обла-
сти Бусингольского землетрясения 1991 г. с 1991 по 2023 гг. 
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этой зоны можно найти в работах [Кочетков  
и др., 1993; Опарин и др., 2008]. В частности, 
здесь произошло Белин-Бий-Хемское землетря-
сение 2008 г., MW = 5.7, КР = 15 [Еманов и др., 
2014а], эпицентральная зона которого сейсми-
чески активна одновременно с афтершоковым 
процессом Хубсугульского землетрясения. 

На карту (см. рис. 8) нанесены механизмы оча-
гов землетрясений с КР >13.5 в проекции ниж-
ней полусферы: для событий 1972–1981 гг. –  
по [Мострюков, Петров, 1994], для 1991 г. –   
по [Опарин и др., 2008], 2005 г. – определения 
авторов, 2008 г. – [Еманов и др., 2014а]. Для меха-
низма очага Белин-Бий-Хемского землетрясения 
серым цветом выделена реализовавшаяся пло-
скость разрыва с подвижкой по ней (см. рис. 8).

Таким образом, Белин-Бий-Хемское землетря-
сение 2008 г. является крупнейшим событием в 
окрестности Белинской впадины за весь период 
инструментальных наблюдений (с 1963 г.). По ве-
личине сейсмической энергии в Белино-Бусин-
гольской зоне оно уступает только Бусинголь-
скому землетрясению 1991 г.

Из анализа сейсмотектоники данного района 
[Солоненко и др., 1993; Мельникова и др., 2009] 
был сделан вывод о том, что растягивающее 
поле напряжений, соответствующее рифтовому 
режиму, находится в окружении общерегио-
нального режима сжатия, имеющего северо-вос-
точную ориентацию. На флангах рифтовой си-
стемы наблюдается взаимопро никновение 

“рифтового” и “общерегионального” полей на-
пряжений. При этом фокальные механизмы 
сильных землетрясений Белино-Бусингольской 
зоны с КР >13.5 (см. рис. 8) отражают преиму-
щественно сдвиговую подвижку в очаге с не-
большой взбросовой компонентой, что харак-
терно для общерегионального режима сжатия.

Эпицентр Белин-Бий-Хемского землетрясе-
ния находится в горном блоке, границами ко-
торого являются с северной стороны р. Боль-
шой Енисей (Бий-Хем), тек у щая вдоль 
ограничивающего данный блок тектонического 
нарушения, а с юга – Белинская впадина. 
Афтершоковый процесс развивался поперёк 
главных разломов [Еманов и др., 2014а]. Север-
ная граница имеет сдвиговую кинематику,  
а с юга – растяжение вдоль длинной оси впади-
ны, что фактически должно приводить к сжа-
тию рассматриваемого блока. Как установлено 

по сейсмотектонике, для данного района харак-
терным является строение в виде системы бло-
ков с вращением [Парфеевец, Саньков, 2006]. 
Все сдвиговые смещения блоков дополняются 
вращением [Еманов и др., 2014а]. В данном слу-
чае достаточно вытянутый к востоку блок, од-
нородный по скорости поднятия [Зятькова, 
1977], должен иметь поперечные разрывные на-
рушения, обеспечивающие фиксируемые по ге-
ологическим данным вращения.

В целом Белинская впадина имеет сложную 
изогнутую структуру, к изгибам которой приу-
рочены крупнейшие землетрясения с их афтер-
шоками. На южном окончании Белинская впа-
дина огибает блок Шишхидского нагорья, 
выдвинутый к западу (см. рис. 8). К этому блоку 
п р и у р о ч е н ы  з е м л е т р я с е н и я  19 74  г.  
(МS = 5.2, КР = 13.6) и 1999 г. (МS = 5.0, КР = 12.8), 
а их афтершоковые процессы развиваются 
вдоль оперяющего разлома, секущего выдвину-
тый блок [Еманов и др., 2010].

Тувинские землетрясения 2011 и 2012 гг.

Ещё одним примером проявления высокой 
сейсмической активности в рассматриваемом 
регионе являются Тувинские землетрясения  
(27 декабря 2011 г., МL = 6.7 и 26 февраля 2012 г., 
МL = 6.8), произошедшие с интервалом в два ме-
сяца и сформировавшие общую афтершоковую 
область (рис. 10).

В Восточной Туве выполнены палеосейсмо-
логические исследования [Аржанников, Зелен-
ков, 1995; Аржанников, 2003; Овсюченко и др., 
2016, 2017; Хромовских и др., 1996]. Определен 
потенциал многих зон, в частности для Каахем-
ского разлома, к которому приурочены Тувин-
ские землетрясения 2011 и 2012 гг., он составля-
ет M = 7.0‒7.5. Также определена повторяемость 
сейсмических событий [Овсюченко и др., 2017] в 
эпицентральной зоне каждого из Тувинских 
землетрясений: для землетрясений сопостави-
мой с ними энергии она составляет 300÷500 лет, 
а для землетрясений с магнитудой 7 и более – 
примерно 1000 лет. Каахемский разлом имеет 
сложное строение: в одних своих отрезках это 
система прерывистых разрывов, в других ‒ си-
стема субпараллельных разломов, между кото-
рыми сформированы горные хребты [Аржанни-
ков, 2003; Аржанникова, 2014].
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район существенно отличается от других райо-
нов Алтае-Саянской области и Байкальской 
рифтовой зоны. Большего понимания особен-
ностей геодинамики этой зоны можно достичь, 
изучая крупные землетрясения и их афтершо-
ки. В данном случае рассмотрены четыре зем-
летрясения, произошедших в разных элементах 
блоковой структуры. 

  Общим свойством землетрясений с M <6.5 
является активизация на оперениях главных 
блокоразделяющих разломов. Причиной могут 
быть процессы, связанные с неравномерным 
выдвижением блоковой структуры более низ-
кого ранга, чем, к примеру, Тувино-Монголь-
ский блок. Тувинские землетрясения 2011 и 
2012 гг. произошли на Каахемском разломе при 
выдвижении к северу блока хр. Ыдык. Бусин-
гольское землетрясение произошло на оперяю-
щем разломе к Бусингольскому разлому (погра-
ничному для Тувино-Монгольского блока) и 
связано с границей между блоками меньшего 
поря д к а в Ш и ш х и дском наг орье.  Бе-
лин-Бий-Хемское землетрясение зафиксирова-
но на оперении этого же разлома, но с западной 
стороны. Таким образом, крупные землетрясе-
ния данного района происходили в результате 
движения блоков более мелкого порядка в усло-
виях всестороннего сжатия. Рассмотренные 
сейсмические активизации очаговых областей 
крупных землетрясений являются длительны-
ми и многоактными, или даже пульсирующи-
ми, как в случае Бусингольского землет- 
 рясения.

В то же время Хубсугульское землетрясение 
активизировало короткий отрезок Запад-
но-Хубсугульского блокоразделяющего разло-
ма. После Хубсугульского землетрясения очаго-
вые области сильных землетрясений блочной 
структуры рассматриваемого района активизи-
ровались и продолжают быть сейсмически ак-
тивными, что существенно отличается от эво-
люции сейсмичности Алтая после Чуйского 
землетрясения 2003 г. Активизирована вся 
блочная структура, наиболее сейсмоактивной 
является эпицентральная зона Хубсугульсого 
землетрясения. Три серии землетрясений на 
этой территории сформировали новую зону 
сейсмической активности (Дархадский рой 
землетрясений) с землетрясениями, достигаю-
щими ML >5.  

Первое Тувинское землетрясение произошло 
на узком линейном разломе, который к северу 
испытывает сильное искривление и поворот. Его 
афтершоки укладываются в линию до поворота 
разлома. Второе Тувинское землетрясение соот-
ветствует раздвоению разлома, при этом наблю-
дается раздвоение афтершоковой области  
по расходящимся разломам (см. рис. 10). Меха-
низм Первого Тувинского землетрясения – сдвиг, 
а Второго – взброс [Еманов и др., 2014, 2018]. 

Согласно интерпретации данных об афтершо-
ках Тувинских землетрясений [Еманов и др., 
2018] установлено, что ведущую роль в эпицен-
тральной зоне Тувинских землетрясений сыграло 
сжатие с горизонтальным сокращением земной 
поверхности с сопоставимой правосдвиговой 
компонентой смещений в зоне Каахемского раз-
лома, устойчивое во времени по палеосейсмоло-
гическим данным. Поворот Каахемского разлома 
под т у пым у глом яв л яется стопором  
для горизонтальных сдвиговых смещений, что 
создало напряженное состояние, которое частич-
но разрядилось в виде сдвига (Тувинское-I земле-
трясение), а частично в виде взброса – Тувинско-
е-II землетрясение [Овсюченко и др., 2016, 2017].

ВЫВОДЫ
Сейсмические активизации Восточной Тувы 

и ее границы с Байкальской рифтовой зоны со-
средоточены у границ блоков, и этим данный 
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Рис. 10. Карта плотности эпицентров афтершоков Тувин-
ских землетрясений.
Исследования афтершоков выполнены с использованием 
данных временной локальной сети станций [Еманов и др., 
2014, 2018]. Благодаря этому получена точная информация  
о параметрах сейсмических событий, а также зарегистриро-
ваны и обработаны десятки тысяч афтершоков с ML ≥–0.8. 
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The question of the influence of the large Khubsugul earthquake of 2021, ML = 6.9 on the seismicity of 
the block structure of the junction of the Altai-Sayan Mountain region and the Baikal rift zone is 
considered. The research is carried out using data from networks of seismological stations of the Altai-
Sayan and Baikal branches of the Unified Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences, as 
well as seismological stations of Mongolia. The development of the seismic process near the boundaries 
of the Tuva-Mongolian block and adjacent blocks of Eastern Tuva is shown. The focal zone of the 
Darkhad earthquake swarm, which formed in 2022–2023, has been established and studied. in the form 
of several series of events, the strongest of which had a magnitude of ML >5. Simultaneously with the 
activation of the focal area of   the Khuvsgul earthquake, high seismic activity of the focal areas of large 
earthquakes of past years is observed: Busingolsky 1991, Tuva 2011–2012. Belin-Biy-Khemsky 2008. 
The impact of the Khubsugul earthquake on the seismicity of the boundary blocks of the Altai-Sayan 
and Baikal zones differs from the impact of the Chuya earthquake of 2003 on the seismicity of Altai.

Keywords: Tuvan-Mongolian block, major earthquakes, aftershocks, Khubsugul earthquake
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