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Особенности глубинного строения Байкало-Становой региональной сдвиговой зоны 
по геологическим, геофизическим и дистанционным данным 

в створе профиля 3-ДВ (южный участок)

Ключевую роль в формировании современного сейсмологического режима Забайкальского регио на 
играет Байкало-Становая сдвиговая зона (БСРСЗ) неоген-антропогенного возраста. Представлены 
результаты комплексного изучения особенностей БСРСЗ, полученные на основе специализирован-
ной обработки и интерпретации широкого комплекса геологических, геофизических и дистанцион ных 
методов. Уточнены и систематизированы закономерности пространственного распределения главной 
и второстепенных дислокаций БСРСЗ на дневной поверхности и в сечении опорного геофизическо-
го профиля 3-ДВ (южный участок).
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Features of the deep structure of the Baikal-Stanovoy regional shear zones  
on geological, geophysical and distantional data  

in the profile 3-DV (southern section)

Contemporary seismic character of this region was conditioned by neotectonic Baikal-Stanovaya 
regional strike-slip zone. The article shows comprehensive research of Baikal-Stanovaya zone and the 
depth structures these dislocations by the help with specialized data processes and interpretation of maps 
and cross-sections analysis. The patterns of main fault and secondary dislocations were structured and 
systematized. It helped to recognize some of particular qualities of Baikal-Stanovaya strike-slip zone at 
the surface and at the depth
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Байкало-Становая региональная сдвиговая зона 
(БСРСЗ), протянувшаяся от оз. Байкал в восток-
северо-восточном направлении до побережья Охот-
ского моря, привлекает внимание исследователей 
в связи с высоким уровнем сейсмичности (до 500 
землетрясений в год) [2] и контрастным проявле-
нием в рельефе (сочетание горных хребтов и заклю-
ченных между ними рифтовых впадин, в том чис-
ле оз. Байкал).

Изучению глубинного строения региона посвя-
щено большое количество научных исследований 
(В. В. Стогний, Г. А. Стогний, Б. М. Козьмина, 
В. С. Имаева, Л. П. Имаевой, В. П. Солоненко 
[6–8, 12, 13]). В них отмечается чрезвычайно слож-
ное глубинное строение региона, формирование 
которого обусловлено пространственным наложе-
нием разновозрастных орогенных процессов. Стро-
ение БСРСЗ и роль в эволюции тектонических про-
цессов региона особо отмечены Ю. Г. Гатинским, 
Д. В. Рундквистом и их коллегами, которые рассма-
тривают эту неоген-антропогеновую тектоническую 
зону в качестве «границы литосферных плит, нахо-
дящейся на начальном этапе формирования» [6].

Новый импульс в изучении глубинного строе-
ния земной коры региона придали исследования  
ВСЕГЕИ, СНИИГГиМС и ОП «Спецгеофизи-
ка», охватившие в начале ��� в. широкий ком-��� в. широкий ком- в. широкий ком-
плекс работ в рамках национальных программ 

Государственного геологического картирования и 
создания сети опорных геофизических профилей 
(геотраверсов). Эти материалы в сочетании с дан-
ными геофизических, дистанционных и неотекто-
нических исследований [5, 14] позволяют на новом 
уровне оценить строение и генезис тектонических 
структур земной коры региона.

Узловую роль в этих исследованиях в составе 
комплекса геолого-геофизических данных, наря-
ду с результатами геологического картирования, 
играют сейсмические разрезы глубинного метода 
отраженных волн (МОВ-ОГТ), глубинного сейс-
мического зондирования (ГСЗ), геоэлектрические 
разрезы (МТЗ), а также набор расчетных гравиме-
трических и магнитометрических моделей, выпол-
ненных авторами по площади региона и в сече-
нии опорного профиля. Рабочий банк данных был 
дополнен комплектом дистанционных снимков 
(А. А. Кирсанов) и результатами сейсмологиче-
ских наблюдений, заимствованных из Оператив-
ного сейсмического каталога Геофизической служ-
бы РАН [9]. В ходе картографирования авторы учи-
тывали результаты тектонофизических исследова-
ний М. В. Гзовского [3], К. Ж. Семинского [11] и 
неотектонических исследований, выполненных под 
руководством В.Г. Трифонова [14]. 

Научно-теоретические тектонофизические моде-
ли сдвиговых структур в общем случае отражают 
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сложную последовательность формирования глав-
ного сдвигового шва и оперяющих его дислокаций. 
На начальной стадии эволюции этой геострукту-
ры до появления магистрального разрыва развива-
ются многочисленные дислокации второго поряд-
ка [11]. Данный этап натурных наблюдений соот-
ветствует обособлению отдельных блоков земной 
коры и разделяющих их межблоковых зон, в кото-
рых локализуется бóльшая часть очагов землетрясе-
ний. Дальнейший рост тектонических напряжений 
приводит к заложению главного шва, вдоль которо-
го происходят наиболее высокоамплитудные сдви-
говые перемещения блоков. Именно эта структу-
ра в дальнейшем начинает играть роль формирую-
щейся границы литосферных плит. Магистральный 
разрыв на начальных этапах своего развития чаще 
всего имеет изогнутую форму с многочисленными 
оперяющими дислокациями. Его форма с течением 
времени постепенно выполаживается и стремится 
к прямолинейной [3]. 

Большое познавательное значение имели опу-
бликованные данные о строении, составе и про-
явлении в геофизических и дистанционных полях 
самой известной в мире сдвиговой границы лито-
сферных плит Сан-Андреас (Калифорния, США) 
[10]. Детальные комплексные исследования этой 
разломной зоны и сопоставление установленных 

параметров ее глубинного строения с особенностя-
ми геолого-геофизического проявления глубинного 
строения БСРСЗ оказались очень продуктивными.

Картирование разрывных дислокаций БСРСЗ. 
Выполненные исследования позволили выделить 
главную шовную структуру и закономерную систе-
му оперяющих дислокаций БСРСЗ, а также опре-
делить границы геодинамического влияния этой 
зоны. Был проведен комплексный картографиче-
ский анализ разнотипных карт региона, обработа-
ны матрицы потенциальных геофизических полей с 
использованием статистических алгоритмов пакета 
программ ArcMap 10. Геологическая и дистанцион-
ная карты были подвергнуты линеаментному ана-
лизу [1]. Сопоставление линейных особенностей 
геофизических полей и других карт и схем позво-
лили выделить и проследить на площади маги-
стральный разрыв от осевой части южного флан-
га оз. Байкал в восток-северо-восточном направ-
лении до побережья Охотского моря (рис. 1). Шов 
дискордантно пересекает Баргузино-Витимский 
мегаблок, Байкало-Витимскую сутурную мегазону 
и далее трассируется в пределах Станового мегабло-
ка. Магистральный разлом имеет изогнутую форму, 
а оперяющие дислокации зоны закономерно распо-
лагаются в областях его наибольших изгибов, что 
соответствует необходимым тектонофизическим 

Рис. 1. Морфология неоген-антропогеновых дислокаций Байкало-Становой сдвиговой зоны.
1–2 – блоки с древней корой континентального типа: 1 – Сибирской платформы, 2– фанерозойских складчатых областей; 
3–4 – межблоковые сутурные зоны: 3 – эпикаледонские, 4 – эпикиммерийские; 5–6 – ареалы складчатых деформаций 
на окраинах блоков с древней корой континентального типа: 5 – эпикаледонские, 6 – эпикиммерийские; 7– тектониче-
ские дислокации Байкало-Становой сдвиговой зоны: а – магистральный разлом, б – второстепенные тектонические дис-
локации; 8– очаги землетрясений за период  наблюдений с 1963 по 2015 г. с магнитудой более 3,5: а –2–5 км, б –5,1–10 
км, в – 10,1–20 км, г – более 20 км [9] 9 – профиль 3-ДВ Южный участок
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условиям, при которых возможно их заложение и 
развитие [11]. С учетом характера геологического 
проявления этой зоны предполагается ее неоген-
антропогеновый возраст. С опорой на закономер-
ности пространственного расположения второсте-
пенных тектонических дислокаций, описываемых 
моделью эллипсоида деформации, нами предпо-
лагается левосдвиговый характер сдвиговых дис-
локаций в БСРСЗ. 

Глубинное моделирование разрывных дислокаций 
БСРСЗ в сечении опорного геофизического профиля 
3-ДВ. Байкало-Становая региональная сдвиговая 
зона (БСЗСЗ) пересекается южным фрагментом 
опорного геофизического профиля 3-ДВ в направ-
лении с юга на север (г. Скороводино – г. Томмот). 
Благодаря исследованиям в створе профиля откры-
ваются возможности для детального изучения глу-
бинного строения Монголо-Охотского шва, Ста-
нового и Алданского геоблоков Сибирской плат-
формы.

Использовав один из алгоритмов статистическо-
го анализа пакета программы ИrcMap 10, авторы 
рассчитали разрез МОВ-ОГТ в показателях рефлек-
тивности. Алгоритм обеспечивает расчет (в сколь-
зящем окне) числа отражающих площадок (рефлек-
торов) на единичной площади сечения. Этот разрез 
выявляет закономерности распределения в сече-
нии профиля высокорефлективных и сейсмически 
прозрачных зон. Опыт ранее проведенных иссле-
дований района заложения Кольской сверхглубо-
кой скважины свидетельствует о том, что наклон-
ные высокорефлективные зоны чаще всего марки-
руют положение разрывных нарушений. Сопостав-
ление сейсмических разрезов ГСЗ и глубинного 
МОВ-ОГТ в точках их пересечения свидетельству-
ет о том, что регионально прослеживаемым грани-
цам разрезов ГСЗ (Мохоровичича) подошвы сред-
ней (К2) и верхней (К1) коры во многих случаях на 
разрезах МОВ-ОГТ отвечают нижние кромки суб-
горизонтальных высокорефлективных пачек. На 
исследуемой области в сечении профиля из их чис-
ла наибольший интерес представляет высокореф-
лективная пачка мощностью 3–5 км, прослеживае-
мая в базальной части верхней коры на глубинах от 
9 до 16 км. Для изучения тектонической природы 

этой пачки сопоставлены особенности сейсмиче-
ского разреза 3-ДВ (в показателях рефлективно-
сти) с закономерностями локализации очагов зем-
летрясений (Оперативный сейсмологический ката-
лог [9]). Кроме того, учтены данные магнитотеллу-
рических исследований и разрезы псевдоплотност-
ного и магнитного моделирования, рассчитанные с 
помощью алгоритма М. Б. Штокаленко [15]. 

Трассирование закартированного на дневной 
поверхности главного шва и второстепенных раз-
ломов на глубину выполнялось нами по положе-
нию отражающих площадок и наличию очагов зем-
летрясений (рис. 2).

Согласно сейсмическим данным, эти разломы 
выполаживаются в пределах высокорефлективной 
пачки на глубинном интервале 9–18 км. Анало-
гичная закономерность локализации сейсмических 
очагов отмечена Т.В. Романюк при описании пове-
дения дислокаций разломной зоны Сан-Андреас 
[13]. Авторы связывают приуроченность очагов зем-
летрясений к нижней кромке слоя высокорефлек-
тивных площадок с наличием хрупкопластичного 
перехода (ХПП). Верхняя часть земной коры отве-
чает условиям хрупкой реологии и способна акку-
мулировать сейсмические события вдоль линейно 
протяженных разломных структур. Тогда как ниж-
няя часть земной коры отвечает условиям упруго-
пластичной либо упруговязкой реологии, при кото-
рой тектонические напряжения накапливаются в 
объеме горной породы [4].

Очень важной особенностью выделенных дисло-
каций является приуроченность к ним очагов зем-
летрясений, которые можно объединить в цепочки, 
располагающиеся вдоль разломов на всем интерва-
ле глубинного прослеживания зоны.

Весьма дискуссионны физическая природа и 
тектоническая роль этой субгоризонтальной высо-
корефлективной пачки, которая в рассматривае-
мом сечении имеет куполообразную форму. Ниж-
няя кромка пачки имеет выступ на глубинные 
отметки 14 км в центральной части БСРСЗ и опу-
скание до глубин 20 км на ее флангах.  Следует 
отметить, что эта куполовидная структура прояв-
ляется и на геоэлектрическом разрезе, построен-
ном по данным МТЗ, на нем отмечается выступ 
низкоомных образований средней-нижней коры 
на фоне высокоомных комплексов верхнекорово-
го гранитно-метаморфического слоя. На псевдо-
плотностном разрезе в осевой части БСРСЗ также 
намечается подъем высокоплотных образований 
средней-нижней коры. На магнитной модели этот 
купол проявляется как ареал повышенных значе-
ний псевдонамагниченности горных пород. 

Моделирование разрывных дислокаций БСРСЗ 
в сечении средней-нижней коры представляется 

Рис. 2 Фрагмент сейсмического профиля 3-ДВ, иллю-
стрирующий листрический характер  разрывных наруше-
ний БСРСЗ и их выполаживание в зоне субгоризонталь-
ной высокорефлективной пачки
1 – количественные показатели наличия отражающих пло-
щадок на единицу площади сечения, выраженных в реф-
лективности: а – высокая; б – повышенная, в – умерен-
ная, г – низкая; 2 –тектоническое нарушение; 3 – высоко-
рефлективная зона, на которую замыкается тектоническое 
нарушение; 4 – очаги сейсмичности по [9]
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ненадежным, поскольку отчетливые маркеры их 
проявления отсутствуют, и решение задачи их моде-
лирования становится многовариантным. Вслед-
ствие этого авторы предлагают не трассировать 
отдельные разломы, а наметить положение зоны, 
в которой с наибольшей вероятностью локализу-
ется главный канал системы дислокаций (рис. 3).

Комплексные исследования, выполненные авто-
рами, дали следующие принципиальные резуль-
таты: 

– Байкало-Становая региональная сдвиговая 
зона (БСРСЗ) дискордантно пересекает древние 
докембрийские блоки земной коры и простирается 
от южного фланга оз. Байкал до побережья Охот-
ского моря. Магистральный разлом, контрастно 
проявляющийся в геофизических полях и на кос-
мических снимках, имеет сложную криволиней-
ную морфологию и обширную систему оперяющих 
дислокаций. Закономерности их пространственно-
го расположения согласуются с тектонофизически-
ми моделями левосторонних сдвигов;

– в сечении опорного геофизического профиля 
3-ДВ тектонические дислокации БСРСЗ локализу-
ются в пределах верхней коры. Эти разломы мар-
кируются очагами землетрясений, которые мож-
но объединить в цепочки, располагающиеся вдоль 
разломов на всем интервале ее глубинного просле-
живания. Разломы имеют листрическую форму и 
замыкаются на высокорефлективную субгоризон-
тальную зону деструкции на глубинном интерва-
ле от 9 до 16 км; 

– на рассматриваемом фрагменте разреза МОВ-
ОГТ зона мощностью до 2–3 км имеет куполовид-
ную форму и прослеживается на глубинах от 9 до 20 
км. К ней также приурочены очаги землетрясений. 

Положение и куполовидная морфология зоны про-
является на геоэлектрическом, псевдоплотностном 
и магнитном разрезах земной коры.
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