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Известно, что современные движения, как для Байкальского рифта 
(на западе), так и для континентальной окраины в Приморье (на восто-
ке), связывают с существованием Амурской плиты [1, 2]. (Рис. 1). При 
смещении плиты на восток напряжения, накопленные в земной коре, кон-
центрируются в градиентных зонах на границах. Окраины плиты отли-
чаются сейсмической активностью, а геодезические и гравиметрические 
измерения современных движений здесь сохраняют свою актуальность. 
Рассмотрим состояние на западной границе плиты. Проанализируем ре-
зультаты многолетних наблюдений современных движений комплексом 
методов на сейсмостанции Талая, расположенной в 7 километрах запад-
нее озера Байкал и в нескольких километрах южнее Главного Саянского 
разлома, отделяющего стабильную Сибирскую платформу от сейсмоак-
тивной Байкальской рифтовой зоны (БРЗ). Измерения деформаций нача-
ты в штольне сейсмостанции (координаты 51.68°N 103.64°E) в 1985 г. Вы-
сокоточные измерения абсолютного значения силы тяжести в 1992 году, 
а измерения методом космической геодезии стартовали в 2000 году. 

Задачи наших исследований – это изучение современных движений 
земной коры в юго-западной части Байкальской рифтовой системы на 
основе многолетних наблюдений методами космической геодезии и аб-
солютной гравиметрии, регистрация эффектов землетрясений, сравнение 
полученных величин скоростей с имеющимися представлениями геологов. 

Байкальский регион известен высокой сейсмической активностью 
[3]. Так за период (1950-2022 гг.) здесь зарегистрированы несколько 
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Рис. 1. Положение сей-
смостанции Талая и 
варианты границ Амур-
ской тектонической 

плиты

землетрясений магнитудой более 7. В 100 километровой зоне в окрест-
ностях сейсмостанции Талая в период 1992 год по 2022 год. случилось 
несколько сильных землетрясений магнитудой более шести. Из наиболее 
сильных по эффектам на территории сейсмостанции – это Култукское 
землетрясение (координаты 51.62°N 104.06°E) 27.08.2008 г. с магнитудой 
М = 6.3, случившиеся в 25 км от станции, отмеченное здесь разрушением 
труб, печей и сильной вибрацией. 

Гравиметрические измерения на станции Талая начаты осенью 
1992 года с помошью абсолютного гравиметра ГАБЛ, разработанного 
в ИАиЭ СО РАН [4, 5]. Гравиметрические измерения проводились раз-
личными модификациями гравиметра в специальном подвале глубиной 
3 метра, построенном под зданием сейсмостанции в 1987 году. Обыч-
ная продолжительность гравиметрических измерений составляла от 3 до 
10 дней. В полученные результаты вводились все известные поправки. 
Специальными исследованиями показано отсутствие влияния на грави-
метрические результаты вариаций уровня воды в скважине, расположен-
ной в ста метрах от пункта наблюдений, и изменений локальных дефор-
маций, охватывающих глубины от ста метров до нескольких километров 
[6]. Гравиметрические наблюдения проводились с 1992 года по 2014 год 
пока на сейсмостанции было постоянное снабжение электроэнергией. 
Начиная с весны 2000 года на станции проводятся измерение смещений 
методом GPS. Столб, для размещения антенны расположен на открытой 
площадке в 300 метрах от здания сейсмостанции вверх по долине ручья 
Талая. Серии измерений составляли от 3 до 7 суток. Данные измерений 



212

Рис. 2. Изменение зна-
чений высоты (милли-
метровая часть) за пе-
риод 2000-2022 годы 
с ошибкой по данным 
измерений методом 
космической геодезии 

на пункте Талая.

обрабатывались в системах ITRF-2000, ITRF-2008, ITRF-2014 с исполь-
зованием данных IGS с помощью различных модификаций программ 
GAMIT-GLOBK.

Рассматривались скорости горизонтальных смещений пунктов Бай-
кальской сейсмоактивной зоны относительно стабильной Сибирской 
платформы. Проанализированы результаты. полученные в период с 2000-
2022 годы. Для смещения пункта Талая относительно пункта Иркутск на 
разных периодах получены вариации скоростей от 0.4 мм/год до 1.1 мм/
год для смещений на юг и от 1.5 мм/год до 2.4 мм/год для смещений на 
восток. В целом за период 2000-2022 гг. смещение на ЮВВ относитель-
но Сибирской платформы составила 1.9 мм/год.  Смещения, связанные 
с раскрытием Байкальского рифта, хорошо соответствуют известным 
оценкам [2, 7, 8]. При определении скоростей следует учесть локальную 
сейсмичность, т.е. наложение косейсмических смещений на регистриру-
емые данные. При Култукском землетрясении 2008 года (магнитуда 6.3) 
косейсмические смещения составили 2 мм на юг и 8 мм на восток. Ис-
пользуя гравиметрические данные (1992-2008 гг.) и нормальное значе-
ние вертикального градиента, определена средняя вертикальная скорость 
опускания пункта Талая 3.3 мм/год. Используя GPS метод, получены ско-
рости: 3.2 мм/ год (эпоха 2000-2004 гг.); 2.3 мм/год (2000-2008 гг.); далее 
косейсмическое опускание 15 мм (2008-2009 гг.) и снижение скорости 
до 1.1 мм/год (2009-2022 гг.). За период 2000-2022 гг. скорость опуска-
ния пункта Талая составила 2.7 мм/год (Рис. 2). Уменьшение значения 
силы тяжести в период 2008-2009 гг. связано с уменьшением плотности в 
районе сейсмостанции, вызванное косейсмическим растяжением земной 
коры (3·10-6). Данные, полученные комплексом методов, тестировались с 
помощью моделей, построенных по сейсмологическим данным [3]. Если 
рассматривать проблему предвестников землетрясений, то можно отме-
тить уменьшение относительной скорости смещения [7] в зоне Главного 
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Саянского разлома в эпоху Южно-Байкальского землетрясения 1999 г. 
(М = 6.1) и остановку вертикальных движений (Рис. 2) в эпоху, предше-
ствующую Култукскому землетрясению 2008 г. (М = 6.3). 

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИНГГ СО РАН номер 
FWZZ-2022-0019 и проектов НИР ТОИ ДВО РАН, ИАиЭ СО РАН и ФИЦ 
ЕГС РАН СФ.   
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