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Территория Восточного Забайкалья в сейсмическом отношении изучена крайне недоста-
точно. Сильные ощутимые землетрясения происходят здесь редко, поэтому любое сколько-
нибудь заметное сейсмическое событие на этой территории вызывает пристальный интерес. 
6 января 2006 г. вблизи г. Балей Читинской области (в настоящее время – Забайкальский край) 
произошло землетрясение с КР=13.3, MPSP=4.7, по местоположению эпицентра названное Балей-
ским. Для районов Восточного Забайкалья данное землетрясение стало единственным событием 
подобной силы за весь период инструментальных наблюдений с 1960 г. Несмотря на умеренное 
значение магнитуды, Балейское землетрясение охватило значительную площадь и ощущалось на 
территории ряда районов Читинской области, а также в областном центре (г. Чита). 

Землетрясение было зарегистрировано всеми сейсмическими станциями Прибайкалья, а так-
же некоторыми станциями соседних регионов (рис. 1). Для определения координат эпицентра при 
сводной обработке данных в Байкальском филиале ГС СО РАН были использованы записи, полу-
ченные на 33 станциях при эпицентральных расстояниях от 204 км («Чита») до 1388 км («Тоджа»). 
Одной из основных проблем при регистрации землетрясений в пределах Восточного Забайкалья 
является значительная брешь в азимутальном распределении сейсмических станций относительно 
эпицентра. Если в западных, северо-западных и северных румбах число станций можно считать 
приемлемым, то в восточном и южном направлениях сейсмических станций практически нет 
(рис. 1). Подобная ситуация, в частности, значительно затрудняет надежное определение механиз-
мов очагов на рассматриваемой территории даже для сравнительно сильных событий. Кроме того, 
отсутствие близких станций не позволяет с достаточной точностью определить глубину очага.  

 
Рис. 1. Пространственное положение эпицентра Балейского землетрясения 6 января 2006 г. с КР=13.3 

а – расположение региональных сейсмических станций относительно эпицентра; б – решения эпицентра главного 
толчка и эллипсы ошибок его определения по данным различных агентств. Обозначения агентств соответствуют 
таковым в табл. 1. 
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Наряду с региональным решением, определения основных параметров Балейского земле-
трясения были получены также рядом международных сейсмологических агентств (табл. 1, 
рис. 1). Локализация эпицентра, по данным различных агентств, демонстрирует небольшой раз-
брос; в целом согласованность решений можно признать удовлетворительной. Отдельное место 
занимает решение китайского сейсмологического агентства (BJI), согласно которому эпицентр 
смещен к востоку относительно решений других агентств. К сожалению, в китайском решении 
для основных параметров события не указаны ошибки определения, поэтому его сложно напря-
мую сопоставлять с локализацией по данным прочих сейсмических сетей. Наименьшим эллипсом 
ошибок характеризуется региональное решение (BYKL), наибольшим – решение агентства IDC. 

Таблица 1. Основные параметры очага Балейского землетрясения 6 января 2006 г. с КР=13.3 
по данным различных сейсмологических агентств 

Агент- 
ство 

t0, 
ч  мин  с 

t0, 
с 

Гипоцентр Магнитуда Источ-
ник , N  , E  h,

км 
h,
км 

BYKL 01 56 37.7 0.6 51.68 0.02 116.47 0.04   КР=13.3/28 [1] 
MOS 01 56 39.5 1.2 51.72 0.07 116.29 0.09 26  MPSP=4.7/37 [2] 
NEIC 01 56 38.9 0.2 51.72 0.04 116.41 0.06 10  mb=4.6/36 [3] 
IDC 01 56 37.3 0.5 51.67 0.14 116.39 0.21   MS=3.6/3, mb=4.3/20 [3] 
BJI 01 56 37.9  51.68  116.69  7  Ms=4.6, mB=4.9, mb=4.6 [3] 
ISC 01 56 38.8 0.2 51.78 0.02 116.32 0.03 10  MS=3.7/8, mb=4.5/60 [3] 

Примечание. BYKL – Байкальский филиал ГС СО РАН (Иркутск); MOS – Геофизическая служба РАН, 
г. Обнинск, Россия; NEIC – Национальный сейсмологический информационный центр, Денвер, 
США; IDC – Международный центр данных, Вена, Австрия; BJI – Китайское сейсмологическое бюро, 
Пекин, Китай; ISC – Международный сейсмологический центр, Тетчем, Великобритания. Данные сейсмо-
логических агентств NEIC, IDC, BJI, ISC заимствованы с Web-сайта ISC (http://www.isc.ac.uk). 

Афтершоковая последовательность. Землетрясение 6 января 2006 г. сопровождалось 
слабой афтершоковой серией. До конца 2006 г. в эпицентральной области основного события 
было зарегистрировано всего шесть повторных толчков с энергетическим классом КР=6.511.4 
(табл. 2, рис. 2). Примечательно, что на протяжении предшествующего 2005 г. и последующего 
2007 г. в районе эпицентра не было зафиксировано ни одного толчка. Более того, за исключением 
Балейского землетрясения и его афтершоков, в течение 2006 г. на всей территории, отображенной 
на рис. 2, также не произошло ни одного сейсмического события. Таким образом, Балейское зем-
летрясение можно рассматривать как неординарный случай проявления сейсмической активно-
сти. Сейсмическое молчание отчасти можно объяснить недостаточными возможностями регист-
рирующей сети. Район эпицентра Балейского события расположен практически на границе 
между зонами энергетической представительности землетрясений с КР=8 и КР=9 [4]. Следова-
тельно, более слабые толчки, если они происходили, могли остаться не зарегистрированными. 

Таблица 2. Основные параметры главного толчка и афтершоков Балейского землетрясения 

№ Дата, 
д   м 

t0, 
ч  мин  с 

t0, 
с 

Эпицентр MPSP КР К 
, N  , E  

Основной толчок 

 06.01 01 56 37.7 0.6 51.68 0.02 116.47 0.04 4.7 13.3 0.2 

Афтершоки 

1 06.01 12 36 21.1 1.0 51.66 0.04 116.44 0.07  8.3 0.4 
2 02.02 16 16 16.1 2.1 51.67 0.12 116.47 0.18  6.5 0.4 
3 24.03 10 55 29.3 0.6 51.71 0.03 116.46 0.03  11.4 0.2 
4 25.09 01 46 21.7 0.5 51.72 0.02 116.41 0.03  10.6 0.3 
5 06.12 13 05 35.4 0.8 51.64 0.04 116.47 0.07  8.5 0.8 
6 30.12 14 59 24.8 0.9 51.65 0.03 116.47 0.06  6.6 0.3 
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Рис. 2. Карта эпицентров главного события и афтершоков Балейского землетрясения и схема разломов в 

эпицентральной области по [6] 

1 – энергетический класс КР; 2 – разлом регионального ранга; 3 – краевой и структурный шов; 4 – региональное ре-
шение механизма очага в проекции нижней полусферы [7].  
На врезке показано расположение района исследований. Цифрами на карте обозначены разломы: 1 – Ингодино-
Шилкинский; 2 – Борщовочный; 3 – Балей-Дарасунский. 

Для сравнения можно указать на более значительную афтершоковую активность в эпи-
центральной области землетрясения 5 сентября 1993 г. с КР=13, MPSP=5.1, произошедшего в 
350 км к северо-западу от Балея на Витимском плоскогорье. Тогда после основного события до 
конца 1993 г. было зарегистрировано 50 повторных толчков с КР=712 [5]. Возможно, это свя-
зано с несколько большей сейсмической активностью районов, расположенных ближе к Бай-
кальскому рифту и испытывающих влияние рифтовых процессов. 

Очаговые параметры землетрясения. По спектрам смещений P- и S-волн, построенным 
на основе сейсмограмм региональных цифровых сейсмических станций (=200–500 км), осна-
щенных сейсмометрами СМ-3, СМ-3-КВ и ОСП-2М (частотный диапазон 0.5–20 Гц), с исполь-
зованием модели Дж. Брюна [8] были получены следующие динамические характеристики оча-
га Балейского землетрясения: сейсмический момент M0=(0.76±0.26)1016 Нм, моментная 
магнитуда Мw=4.6±0.24, радиус круговой дислокации r0=2.57±0.81 км, величина подвижки по 
разрыву u = 6.4±2.1 см и сброшенное напряжение =(3.35±0.75)105 Па. 

Структурная позиция и механизм очага. Новейший этап развития Забайкалья характе-
ризуется умеренными и слабыми тектоническими движениями положительного знака, интен-
сивность которых снижается с запада на восток. Мощность земной коры колеблется в пределах 
40–42 км [9]. Информация о напряженно-деформированном состоянии земной коры в рассмат-
риваемом районе практически отсутствует, что связано с редкостью достаточно сильных земле-
трясений [10]. 

Согласно наиболее детальной «Карте разломов юга Восточной Сибири» [6], эпицентр 
землетрясения (с учетом ошибок определения) приурочен к зоне разломного узла, образованно-
го заложенным в раннем протерозое Балей-Дарасунским разломом неустановленной кинемати-
ки и Борщовочным сбросом позднепротерозойского возраста (рис. 2). Борщовочный сброс в 
разное геологическое время осложнялся сдвиговыми движениями; обе структуры имеют при-
знаки кайнозойской активизации. Кроме того, тектоническая обстановка здесь осложняется 
тем, что Балей-Дарасунский и Борщовочный разломы в районе эпицентра секутся локальным 
безымянным разломом субмеридионального простирания. Сближенные системы разрывных 
нарушений типа сбросов, взбросов, сдвигов и надвигов, которые под разными углами причле-
няются к основной структурной линии глубинного разлома, являются одной из структурных 
особенностей Восточного Забайкалья [11]. Очевидно, что фокальный механизм Балейского 
землетрясения в определенной степени отражает один из перечисленных кинематических ти-
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пов сопряжения активных разломов, ограничивающих разноранговые разломно-блоковые 
структуры в эпицентральной области землетрясения. Разрядка напряжений в очаге происходи-
ла в соответствии с динамикой взаимоотношения этих структур и позволила определить их ха-
рактер. Так, в случае регионального решения фокального механизма [7] восходящие движения 
в очаге землетрясения объясняются сближением в северо-восточном направлении локальных 
блоков земной коры, расположенных по обе стороны сегмента Балей-Дарасунского разлома с 
простиранием 322 (рис. 2). Одна из плоскостей разрыва в очаге землетрясения, падающая на 
юго-запад, имеет близкий азимут простирания (309) и характеризуется подвижками типа над-
вига. По всей вероятности, указанную плоскость можно считать истинной. Вместе с тем в рабо-
те [12] предлагается альтернативное (сдвиговое) решение механизма очага. В этом случае вдоль 
крутопадающих на юго-запад (простирание 307 в северных румбах) и юго-восток (простира-
ние 36) плоскостях разрывов осуществлялись лево- и правосдвиговые подвижки. Тектониче-
ская ситуация в эпицентральной области очага Балейского землетрясения не исключает такой 
тип фокального механизма. Необходимо отметить, что как в первом [7], так и во втором [12] 
решениях в формировании очага Балейского землетрясения сжимающие усилия преобладают 
над растягивающими, что отличает это землетрясение от большинства аналогичных событий, 
произошедших в Байкальской рифтовой зоне (БРЗ) [13, 14]. 

Историческая сейсмичность. Сведения о сейсмических событиях исторического про-
шлого в районе эпицентральной зоны Балейского землетрясения весьма ограничены. Это свя-
зано главным образом со сравнительно низкой заселенностью территории вплоть до начала 
XX в. и удаленностью многих населенных пунктов Забайкалья от административных центров. 
Информация об ощутимых землетрясениях, если и фиксировалась, то поступала в общедоступ-
ные источники (газеты, журналы и т.д.) далеко не полностью. Соответственно, многие сведения 
не попали в сферу внимания составителей первых каталогов землетрясений, охватывающих 
территорию Восточной Сибири [15, 16]. Вместе с тем предпринятые в последние годы специ-
альные усилия по поиску дополнительных данных все же позволили обнаружить некоторые 
новые, не известные ранее материалы. Это дало возможность выполнить параметризацию не-
которых исторических землетрясений на уровне, достаточном для их включения в современные 
параметрические каталоги. Основные параметры исторических событий Восточного Забайка-
лья, наряду с исходными данными, можно найти в [1719]. Как следует из указанных работ, 
сейсмический потенциал активных разломов Восточного Забайкалья может достигать значений 
Мmax=5.5–6.0. 

Макросейсмические данные. В связи с удаленностью эпицентральной зоны Балейского 
землетрясения от регионального центра обработки данных провести оперативное непосредст-
венное обследование не представилось возможным, поэтому макросейсмические сведения бы-
ли получены главным образом с помощью рассылки опросных листов. Отметим, что для терри-
тории Восточного Забайкалья возможность получить сколько-нибудь детальную 
макросейсмическую информацию представляется нечасто. 

С максимальной интенсивностью I=56 баллов землетрясение ощущалось в ближайшем 
населенном пункте пос. Балей (=19 км) (табл. 3). Краткое изложение материалов для некото-
рых населенных пунктов приводится ниже. 

Б а л е й. Землетрясение замечено людьми, находившимися как в зданиях, так и на улице; 
ощущались волнообразные колебания. Некоторые из очевидцев в испуге выходили из домов, 
другие оставались на месте. Гремела посуда, дребезжали стекла окон, дрожала мебель. С полок 
падали неустойчивые предметы. В кирпичном здании детского дома на втором этаже двигались 
коробки с игрушками. В деревянных одноэтажных домах отмечено появление трещин в штука-
турке. При землетрясении слышался глухой гул. Некоторые из очевидцев отмечали ухудшение 
самочувствия: повышенное давление, головокружение, усиленное сердцебиение. 

Ш и л к а. Землетрясение замечено большинством людей в виде сильного короткого уда-
ра. Спавшие просыпались, наблюдался испуг, некоторые люди покинули помещения. В зданиях 
скрипели полы и потолки, дребезжали посуда и стекла окон, колебались висячие предметы, от-
мечено колебание жидкости в открытой посуде. Дрожала и скрипела мебель; легкие предметы 
на полках сдвигались со своих мест. Отмечены повреждения штукатурки в виде тонких трещин 
по стыкам стен. Домашние животные в помещениях (собаки и кошки) перед землетрясением 
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вели себя беспокойно и искали укрытие; во дворах во время толчков слышался лай собак. При 
землетрясении слышался гул, напоминавший шум от проходящего вблизи поезда. 

Н е р ч и н с к .  Землетрясение замечено всеми людьми в помещениях в состоянии покоя 
(стояли, сидели, лежали), а также в стоявших автомашинах. Спавшие просыпались. Люди испуга-
лись, но оставались на местах. Дребезжала посуда, колебались висячие предметы. Отмечены по-
вреждения штукатурки в виде тонких трещин. Перед землетрясением отмечено беспокойство до-
машних животных. Землетрясение ощущалось во всех населенных пунктах Нерчинского района. 

Пос. К а л а н г у й. Землетрясение ощущалось всеми людьми, находившимися в помеще-
ниях, некоторые в испуге покидали помещения. Слышалось дребезжание посуды и оконных 
стекол, незакрепленные предметы сдвигались со своих мест. В некоторых старых и ветхих 
шлакоблочных зданиях отмечены повреждения штукатурки и появление тонких трещин в сте-
нах. Землетрясение сопровождалось сильным подземным гулом. В отдельных частных домах, 
расположенных в северной части поселка, землетрясение никем не ощущалось. Отмечено 
сильное беспокойство домашних животных. 

П е р в о м а й с к и й. Землетрясение ощущалось людьми в помещениях на первых–
пятых этажах и на открытом воздухе, замечено идущими по улице людьми. Многие испуга-
лись, некоторые выходили из домов. В зданиях скрипели полы и потолки, дребезжали посуда и 
стекла окон, дрожала и скрипела мебель, колебались висячие предметы и жидкость в открытой 
посуде. В двухэтажном деревянном доме (возраст около 50 лет) на кирпичной перегородке по-
трескалась и частично осыпалась штукатурка вместе с глазурованной плиткой (единичный слу-
чай). При землетрясении слышался гул. Очевидцы отмечают стремление домашних животных 
покинуть помещения. 

В е р ш и н о - Д а р а с у н с к и й. Землетрясение в виде волнообразных колебаний заме-
чено людьми в помещениях, а также в стоявших автомашинах и на открытом воздухе, в том 
числе идущими по улице людьми. Некоторые люди вышли из домов на улицу. Колебались ви-
сячие предметы, дребезжали посуда и стекла окон, дрожала мебель. На столах и полках пред-
меты сдвигались со своих мест и падали. При землетрясении слышался гул. 

Ч и т а. Сразу после землетрясения на сейсмическую станцию «Чита» начали поступать 
телефонные звонки от населения. Землетрясение ощущалось практически на всех этажах зда-
ний различного типа, в основном в виде одного или двух толчков. Спавшие просыпались, в по-
мещениях вибрировала и качалась мебель, в некоторых случаях слышался скрип полов и стен, 
колебались висячие предметы (люстры). Тряслись кровати, лежавших на них людей «подбра-
сывало». Дребезжали и звенели посуда и стекла, подвески на люстрах и елочные игрушки; рас-
качивались цветы на подоконниках и новогодние елки, колебались шторы. В управлении гид-
рометеослужбы в мастерской на первом этаже заскрипели станки. Перечисленные эффекты 
отчетливо проявлялись на первых–третьих этажах. В помещениях на верхних этажах отмечены 
сходные явления, но с несколько большей интенсивностью. Хлопали неплотно закрытые двер-
цы шкафов, колебалась мебель, тряслись столы и стулья, мелкие, легкие предметы смещались с 
места. Ощущались колебания пола под ногами. Отмечены небольшие смещения легкой мебели 
со своих мест. Домашние животные проявляли беспокойство, в том числе до землетрясения. 

В пос. Б у к а ч а ч а землетрясение также ощущалось всеми людьми в помещениях, од-
нако испуга не было. Из эффектов землетрясения отмечены дребезжание посуды и подземный 
гул, напоминавший прохождение тяжелой техники. Согласно полученной информации, было 
также отмечено необычное поведение домашних животных, однако более точных данных нет. 

С р е т е н с к. Землетрясение замечено большинством людей в зданиях на различных 
этажах. Дребезжали посуда и стекла окон, дрожала и скрипела мебель, колебались висячие 
предметы. Колебания походили на сотрясения, создаваемые проезжающим тяжело нагружен-
ным грузовиком.  

В пос. К а р ы м с к о е землетрясение в виде легкого дрожания замечено отдельными 
людьми в помещениях. В деревянных домах слышался скрип полов и потолков. Один из оче-
видцев, проживающий в одноэтажном брусовом доме, проснулся от того, что кто-то «как будто 
сильно ударил по стене дома».  

В пос. Д а р а с у н легкое колебание было замечено только в расположенной на правом 
берегу р. Ингода части населенного пункта. 

Помимо перечисленных пунктов землетрясение ощущалось на территории Оловянинско-
го, Шилкинского, Балейского, Нерчинского и Сретенского районов. Оценки макросейсмиче-
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ской интенсивности по шкале MSK-64 [20] представлены в табл. 3, схема макросейсмических 
проявлений приведена на рис. 3.  

Таблица 3. Макросейсмические данные о Балейском землетрясении 6 января 2006 г. 

№ Пункт , 
км 

Звук

 5–6 баллов   

1 Балей 19 гул 

 5 баллов   

2 Арбагар 27  
3 Шилка 31 гул 
4 Нерчинск 35 гул 
5 Чирон 48  
6 Первомайский 54 гул 
7 Калангуй 77 гул 
8 Вершино-Дарасунский 94 гул 
9 Нижний стан 98  

10 Верх-Усугли 139  

 4 балла   

11 Уненкер 74  
12 Оловянная 103  

№ Пункт , 
км 

Звук

13 Сретенск 105  
14 Букачача 145 гул 
15 Чита 200  

 3–4 балла   

16 Шелопугино 78 гул 
17 Карымское 143  

 3 балла   
18 Дарасун 167  

 2–3 балла   

19 Вершино-Шахтаминский 112 гул 

 Не ощущалось   

20 Краснокаменск 211  
21 Хапчеранга 362  
22 Тупик 385  
23 Гуля 452  

 
Рис. 3. Карта макросейсмических проявлений Балейского землетрясения 6 января 2006 г. с КР=13.3 

1 – интенсивность сотрясений в баллах шкалы MSK-64; 2 – инструментальный эпицентр; 3 – изосейста I=5 баллов;  
4 – государственная граница. Номера пунктов соответствуют таковым в табл. 3. 
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В силу недостаточности макросейсмических данных оказалось возможным построить 
только одну изосейсту, оконтуривающую область пятибалльных сотрясений. Изосейста имеет 
эллипсовидную форму, ее длинная ось вытянута с северо-запада на юго-восток. 

Записи сильных движений при Балейском землетрясении оказалось возможным полу-
чить только на ближайшей сейсмической станции «Чита» (рис. 4). Зарегистрированное значе-
ние максимальной амплитуды ускорений соответствует интенсивности сотрясений I=4 балла по 
шкале MSK-64. Эта оценка в целом подтверждается рассмотренными выше макросейсмиче-
скими данными. Записи ускорений характеризовались небольшой продолжительностью коле-
баний =4–9 с на уровне 0.5Аmax и наличием максимальных амплитуд на частотах f=4–5 Гц. 

 
Рис. 4. Акселерограмма Балейского землетрясения 6 января 2006 г. с КP=13.3,  

полученная на сейсмической станции «Чита» 

Изложенные выше материалы позволяют сделать ряд выводов. По совокупности данных 
о разломной тектонике, механизме очага и пространственном распределении макросейсмиче-
ских эффектов Балейского землетрясения можно достаточно уверенно связать рассматриваемое 
событие с Балей-Дарасунским разломом. С азимутом этой структуры хорошо согласуется ори-
ентация длинной оси изосейсты, а также простирание нодальных плоскостей в решении меха-
низма очага. Очевидно, Балей-Дарасунский разлом является активным на современном этапе и 
способен генерировать землетрясения умеренной силы. 

В геодинамическом смысле изучение Балейского землетрясения дополнило информаци-
онную базу, лежащую в основе модели развития Восточно-Забайкальского блока, входящего в 
состав Амурской плиты. Кинематика движений последней по геологическим, геодезическим и 
сейсмологическим данным активно обсуждается в литературе [9, 12, 21–25]. По геодезическим 
[21] и сейсмологическим данным [26] (расчет параметров сейсмотектонических деформаций на 
территории Центральной и Восточной Азии) северо-восточное направление сжимающих уси-
лий, действующих со стороны Индо-Евразиатской коллизии при приближении к Восточному 
Забайкалью плавно меняется на широтное. В этом же направлении по геодезическим данным 
значительно уменьшаются и скорости горизонтальных деформаций земной коры [21]. Амур-
ская плита, по результатам GPS-наблюдений, смещается на юго-восток относительно Сибир-
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ской платформы со скоростью до 2 мм/год [21, 24]. Учитывая сдвиговый характер поля напря-
жений на территориях Якутии, Приморья и Северного Китая [12], можно предположить, что 
Восточное Забайкалье находится под влиянием субгоризонтального северо-восточного сжатия 
и субгоризонтального северо-западного растяжения, вклад которых в напряженно-
деформированное состояние земной коры, примерно, сопоставим. Однако закономерности, ус-
тановленные в характере тектонических напряжений, способствующих генерации относительно 
сильных землетрясений района, свидетельствуют о преобладании на уровне региональной и 
локальной деструкции земной коры напряжений сжатия. 

В заключение отметим, что Балейское землетрясение 6 января 2006 г. является единст-
венным событием подобной силы в пределах юго-восточных районов Забайкалья за весь инст-
рументальный период наблюдений (с 1960 г.). Детальная информация о нем в определенной 
мере восполняет пробел в наших знаниях о сейсмичности территории исследований и может 
оказаться полезной при оценке сейсмической опасности района. 
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