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Параметры землетрясений [1] региона, включающего территорию о. Сахалин с шельфом 
и восточную часть Приамурья, определены на основе материалов наблюдений, полученных на 
четырех сейсмических станциях Сахалина: «Южно-Сахалинск» (YSS), «Углегорск» (UGL), 
«Оха» (OKH), «Тымовское» (TYV) (рис. 1).  

В обработке использовались также данные сейсмических сетей Приамурья [2] и Ку-
рильских островов [3], бюллетени ЦОМЭ ГС РАН [4], JMA, ISC [5]. Параметры сейсмиче-
ских станций, методы обработки данных [6–11] и схема деления региона на сейсмоактивные 
районы, по сравнению с таковыми в 1999 г. [12], не изменились, однако есть изменение в со-
держании граф h и δh в каталоге землетрясений Сахалина [1]. Помещаемые ранее в каталогах 
[13–20] два типа глубин, полученные по годографу и по обменным волнам, в 2000 г. допол-
нены третьим типом – статистически устойчивыми значениями глубин и статистически ус-
тойчивыми погрешностями их определения. Методической первоосновой является работа 
[21], в которой отмечен тот факт, что распределения фокальных глубин дальневосточных 
землетрясений имеют устойчивые максимумы (в каждом эпицентральном районе – свой), а 
выборочная дисперсия фокальных глубин приблизительно равна квадрату стандартной ошиб-
ки метода. Отсюда следует, что гипоцентры землетрясений концентрируются вблизи кон-
кретных глубин, разных для разных районов (табл. 1). 

Таблица 1. Параметры распределений фокальной глубины за период наблюдений 
1990–2002 гг. 

№ 
 

Район 
 

Среднее выборочное 
значение глубины h, 

км 

Значение стандартного 
отклонения от среднего δh, 

 км 
1 Северный 10.7 3.0 
2 Охотоморский шельф 9.5 2.6 
3 Восточно-Сахалинский 8.9 2.3 
4 Западно-Сахалинский 9.8 3.0 
5 Юго-Восточный 11.5 3.5 
6 Восточная часть южного Сахалина 9.9 2.5 
7 Хабаровский приграничный 10.1 6.0 

Эта методика была использована при составлении регионального каталога Сахалина 
за 1905–2005 гг. [22]. В случае, если глубина очага не определяется стандартными методами, ей 
волевым порядком присваивается среднее арифметическое значение по многолетней выборке 
данных о глубинах, найденных стандартными методами, а ошибке в оценке глубины такого 
землетрясения – значение выборочного по той же выборке стандартного отклонения. Именно 
такие оценки названы «статистически устойчивыми». 

В полевой сезон 2000 г. на территории о. Сахалин были развернуты три локальные сети 
станций типа «Datamark» и «DAT» (табл. 2, рис. 2) с цифровой регистрацией на базе сейсмо-
метров производства Японии с fс = 4.5 Гц. Одна сеть, состоящая из семи станций, находилась 
в Западно-Сахалинском районе, две другие – на юге острова: первая состояла из пяти станций, 
вторая (в рамках российско-японского сотрудничества) – из шести [23]. 
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Рис. 1. Сеть региональных сейсмических станций и карта эпицентров землетрясений Сахалина за 2000 г. 

1 – энергетический класс КС; 2 – глубина h гипоцентра, км; 3 – сейсмическая станция; 4 – номер и граница района;  
 Числа 1–72 соответствуют номерам землетрясений в графе 1 каталога [1].  
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Таблица 2. Координаты временных сейсмических станций «Datamark» и «DAT» в 2000 г. 

Временная станция Координаты станций № 
Название населенного пункта Код ϕ°, N λ°, Е 

Период наблюдений 

На юге о. Сахалин (тип «Datamark») 
1 Петропавловское PTP 46.80 142.48 08.06 (00h53m) – 05.08 (04h48m) 

07.09 (01h00m) – 16.10 (01h31m) 
2 Белые скалы BSK 46.83 142.31 08.06 (02h13m) – 05.08 (04h04m) 

07.09 (02h38m) – 24.10 (05h08m) 
3 Ожидаево OJD 47.03 142.39 08.06 (04h35m) – 22.07 (23h34m) 

15.09 (05h58m) – 24.10 (03h25m) 
4 Сокол SKL 47.24 142.68 26.07 (04h45m) – 06.08 (01h13m) 

05.09 (22h49m) – 14.09 (23h04m) 
5 Успенское USP 46.87 142.59 16.10 (05h37m) – 24.10 (06h36m) 

В Западно-Сахалинском районе, в области сильнейших землетрясений 2000 г. (тип «Datamark») 
6 Айнское AIN 48.57 142.19 06.08 (05h57m) – 31.08 (01h00m) 
7 Медвежье MED 48.89 142.27 06.08 (08h01m) – 30.08 (17h59m) 
8 Заозерное ZZR 48.36 142.65 06.08 (06h43m) – 31.08 (05h03m) 

06.10 (02h28m) – 21.10 (05h31m) 
9 Горное CRN 48.75 142.80 06.08 (09h51m) – 14.08 (07h24m) 

10 Горное (новый) GRN 48.75 142.80 14.08 (08h27m) – 25.10 (00h12m) 
11 Вахрушев VHR 48.98 142.84 07.08 (23h45m) – 08.08 (03h00m) 
12 Орлово ORL 48.84 141.92 09.08 (23h38m) – 30.08 (20h46m) 

На юге о. Сахалин (в рамках российско-японского сотрудничества, тип «DAT») 
13 Корсаков KRS 46.68 142.85 21.07 (00h25m) – 18.10 (22h26m) 
14 Свободный SVB 46.84 143.44 21.07 (04h59m) – 19.10 (00h56m) 
15 Шебунино SHB 46.41 141.88 22.07 (02h09m) – 20.10 (01h12m) 
16 Ожидаево OJD 47.03 142.40 23.07 (01h45m) – 20.10 (06h35m) 
17 Ясноморский YSM 46.75 141.92 23.07 (06h03m) – 20.10 (04h06m) 
18 Кириллово KRL 46.45 142.35 02.08 (04h04m) – 18.10 (01h34m) 

 
Рис. 2. Временные цифровые станции, работавшие на о. Сахалин в полевой сезон 2000 г. 

1,3 – станция на юге Сахалина типа «Datamark» и «DAT» соответственно; станция в Западно-Cахалинском 
районе типа «Datamark». 
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Всего в 2000 г. на территории региона определены параметры 457 землетрясений: 140 ко-
ровых – по данным временных, 316 (305 – коровых и 11 – глубокофокусных) – по данным ста-
ционарных станций. Параметры всех землетрясений помещены в каталог [1], карта их эпицен-
тров представлена на рис. 1, распределение коровых землетрясений по энергетическому классу 
КС, а глубокофокусных – по магнитуде MSH приведено в табл. 3, 4 соответственно. По сово-
купности знаков первых смещений P, Pg, S, Sg-волн удалось определить механизмы очагов 
13 землетрясений [24], стереограммы которых представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Карта механизмов очагов землетрясений Сахалина за 2000 г. 

1– 3 соответствует рис. 1; 4 – стереограмма механизма очага в проекции на нижнюю 
полусферу (зачернена область сжатия). 

Таблица 3. Распределение числа коровых (h≤30 км) землетрясений по энергетическим 
классам КС и суммарной сейсмической энергии ΣE по районам  

КС № Район Кmin
6 7 8 9 10 11

MLH=7.0 NΣ ΣE⋅1010, 
Дж 

1 Северный 7 10 26 29 10 3 – – 78 4.8934 
2 Охотоморский шельф 7 1 2 3 – – – – 6 0.0499 
3 Восточно-Сахалинский 7 3 3 1 1 – – – 8 0.1125 
4a Западно-Сахалинский до 4 августа 7 5 7 5 – – – – 17 0.0623 
4б Углегорско-Айнское землетрясение  

и его и афтершоки 
 11 104 151 42 13 6 1 328 158582.2307 

5 Юго-Восточный 7 – 1 1 1 1 – – 4 0.4447 
6 Восточная часть южного Сахалина 7 – 1 1 1 – – – 3 0.0815 
7 Хабаровский приграничный 7 – 1 – – 1 – – 2 2.5119 
 Всего   30 143 191 55 18 6 1 446 158590.3869 
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Таблица 4. Распределение числа глубоких землетрясений по магнитудам MSH и суммарная 
сейсмическая энергия ΣE в районе № 5 

MSH № 
 

Район Mmin 
4.0 5.0 

NΣ ΣE·1010, 
Дж 

5 Юго-Восточный 5.0 7 4 11 18.0275 

В сейсмической активности Сахалина в 2000 г. наблюдался резкий всплеск после очень 
сильного (MLH=7.0) землетрясения 4 августа в 21h13m с многочисленными афтершоками 
(рис. 1). Оно получила название Углегорско-Айнского и описано в отдельной статье [25] 
наст. сб. Предыдущий всплеск сейсмической активности наблюдался в 1995 г. после разруши-
тельного Нефтегорского землетрясения такой же магнитуды [26].  

В целом по региону зарегистрировано 445 коровых землетрясений, что в 2.3 раза больше, 
чем в 1999 г. [12], суммарная сейсмическая энергия (табл. 3) возросла на несколько порядков. 
Глубокофокусных землетрясений с h ≥ 280 км зарегистрировано 11, максимальная магнитуда 
MSHmax = 5.3 (против 15 землетрясений в 1999 г. с MSHmax = 5.7), суммарная сейсмическая энер-
гия глубоких толчков (табл. 4) уменьшилась в 6.6 раза [12].  

В населенных пунктах Сахалина отмечено 46 ощутимых землетрясений (табл. 5, [1]) 
с интенсивностью сотрясений от 2 до 8–9 баллов, из которых 29 являются афтершоками Угле-
горско-Айнского землетрясения. 

Таблица 5. Распределение ощутимых землетрясений по районам Сахалина, максимальная 
величина их магнитуды MLHmax  и интенсивности сотрясений Imax  

№ Район Nощут. MLHmax Imax,  
балл 

1 Северный 11 4.2 5 
2 Охотоморский шельф  – 4.1 – 
3 Восточно-Сахалинский – 3.5 – 
4 Западно-Сахалинский  33 7.0 8–9 
5 Юго-Восточный 1 4.3 2–3 
6 Восточная часть Южного Сахалина – 3.8 – 
7 Хабаровский приграничный 1 4.2 2–3 

В Северном районе (№1) число коровых землетрясений, равное N=77, по сравнению 
с таковым в 1999 г. [12], уменьшилось в 1.9 раза, однако суммарная сейсмическая энергия воз-
росла в 1.7 раза. Максимальный энергетический класс не превышал КС=10.3. Макросейсмиче-
ский эффект от 2 до 5 баллов отмечен при 11 землетрясениях (табл. 5). 

Наиболее активными оказались очаговая область Нефтегорского землетрясения 1995 г. 
[26] и северо-западная часть п-ва Шмидта. В первой из них выделяются пять землетрясений 
(7, 8, 53, 64, 71 на рис. 1): 24 апреля в 00h22m с MLH=4.2 и интенсивностью сотрясений 
I=5 баллов в пос. Сабо (∆=20 км); 2 мая в 07h04m с КС=9.0 и I=2–3 балла в том же пункте 
(∆=19 км); 7 сентября в 18h15m с КС=9.1; 1 ноября в 18h07m с КС=9.1 и 13 декабря в 01h14m 
с КС=9.1. Макросейсмический эффект для двух последних землетрясений составил 3–4 балла 
в том же пос. Сабо. В районе п-ва Шмидта за год зарегистрировано 16 землетрясений, из них 
шесть (13–15, 55, 56, 65) имели КС≥8.6. Самое сильное (КС=10.3) землетрясение (55) ощуща-
лось в г. Оха (112 км) с I=2–3 балла. Землетрясение (13) ощущалось в пос. Ныврово (150 км) 
с I=4 балла.  

Охотоморской шельф (№ 2) представлен шестью одиночными толчками с энергетиче-
ским классом КС=6.0–8.5. Максимальный из них реализовался 25 июня в 02h22m на глубине 
10±2 км [1]. Ощутимых землетрясений среди них не отмечено.  

На территории Восточно-Сахалинского района (№ 3) зарегистрировано восемь землетря-
сений, самое сильное (КС=9.0) из них отмечено на севере района 12 марта в 18h25m (6 на рис. 1), 
его макросейсмический эффект составил 4 балла в пос. Ныш (25 км).  
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В Западно-Сахалинском районе (№4) с 1 января по 4 августа наблюдалось сейсмическое 
затишье: зарегистрировано всего 17 землетрясений с КС≤8.4. Три землетрясения были ощути-
мы: 12 января в 20h16m (КС=7.9) с I=2–3 балла в пос. Санаторный (∆=8 км); 2 марта в 19h23m 
(КС=8.4) с I=3–4 балла в г. Макаров (17 км); 19 июня в 18h07m (КС = 6.9) с I=2 балла в пос. Ча-
планово (11 км).  

4 августа в 21h13m  на глубине h=13±1 км произошло сильнейшее землетрясение Сахали-
на в 2000 г., названное Углегорско-Айнским (17 на рис. 1, 3), с MLH=7.0 [25]. Из-за этого зем-
летрясения и его афтершоков суммарная сейсмическая энергия (табл. 3) почти на пять порядков 
превысила соответствующий уровень в 1999 г. [12]. 

В эпицентральной зоне Углегорского-Айнского землетрясения была развернута сеть ав-
тономных цифровых станций «Datamark», записавшая около 2000 афтершоков [23]. Региональ-
ная сейсмическая сеть зарегистрировала до конца года 229 афтершоков (рис. 1), данные кото-
рых приведены в каталоге [1]. Для 11 из них (19, 28, 29, 31, 38, 43, 51, 57, 59, 62, 67 на рис. 3) 
удалось определить механизмы очагов [24]. Очаги землетрясений (51, 57) находились под воз-
действием близгоризонтальных напряжений сжатия и растяжения, что определило характер 
подвижки – сдвиг. В очагах еще двух афтершоков (38, 59) отмечено близгоризонтальное на-
пряжение растяжения, вызвавшее подвижки сбросового типа; в очаге землетрясений (62) – 
сброс с компонентой сдвига, но во всех остальных очагах близгоризонтальными были напря-
жения сжатия и, следовательно, взбросы.  

Макросейсмическая схема пунктов-баллов Углегорско-Айнского землетрясения приведе-
на в [25]. Кроме главного толчка, макросейсмический эффект в отдельных пунктах отмечен 
еще и еще при 33 афтершоках (табл. 5 [1]). Для двух наиболее сильных из них с I до 5 баллов 
приведены более подробные данные в табл. 6, 7 и на рис. 4, 5. 

Таблица 6. Макросейсмические данные для афтершока 10 августа в 07h07m с MLH=5.3 

№ Пункт ∆, 
км 

 5 баллов  
1 г. Красногорск 22 
2 г. Углегорск 55 
3 г. Томари 92 
4 г. Поронайск 95 
 4 балла  
5 пос. Восток 68 
 3–4 балла  
6 г. Чехов 129 

№ Пункт ∆, 
км 

7 пос. Вахрушев 66 
 3 балла  
8 г. Макаров 43 
9 пос. Леонидово 91 

10 пос. Забайкалец 99 
 2–3 балла  

11 г. Холмск 172 
   
   

 

Таблица 7. Макросейсмические данные для афтершока 30 августа в 15h06m с MLH=4.6 

№ Пункт ∆, 
 км 

 5  баллов  
1 пос. Поречье  

(Углегорский р-н) 
37 

 4–5 балла  
2 г. Углегорск 40 
3 г. Шахтерск 47 

№ Пункт ∆, 
 км 

 4 балла  
4 г. Красногорск 59 
 3–4 балла  
5 пос. Вахрушев 30 
6 г. Макаров 33 
7 г. Томари 125 

Юго-Восточный район (№5) представлен четырьмя коровыми и 11 глубокофокусными 
землетрясениями. Среди коровых наиболее сильное (КС=9.6, MLH=4.3) землетрясение про-
изошло 15 мая в 09h43m (11 на рис. 1), оно ощущалось на мысе Крильон (∆=40 км) с интен-
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сивностью сотрясений в 2–3 балла. Глубокофокусные землетрясения (2–5, 9, 10, 12, 69, 70) 
отмечены в диапазоне глубин от 280 до 340 км [1]. Для одного из них, произошедшего 8 мая 
в 04h33m (MLH=5.9, MSH=5.2, h=340 км), определен механизм очага (10 на рис. 3): землетря-
сение произошло под воздействием преобладающих напряжений сжатия, подвижка в очаге – 
пологий надвиг. 

 

Рис. 4. Макросейсмические данные для афтершока 10 августа 2000 г. в 07h07m (КС=11.4, MLH=5.3) 

1 – интенсивность сотрясений по шкале MSK-64 [27];  2 – инструментальный эпицентр. 

В Восточной части Южного Сахалина (№6) зарегистрировано три слабых землетря-
сения, локализованные по записям цифровых станций с классификацией их энергии по шкале 
Т.Г. Раутиан [28]: 18 сентября в 13h17m с КР=10.8 и 13h42m с КР=10.3, 25 октября в 16h43m 
с КР=9.6 [1].  

В Хабаровском приграничном районе (№7) локализовано лишь два события: одно (16), 
произошедшее 1 июля в 00h10m с КС=10.4, MLH=4.2, его макросейсмический эффект составил 
2–3 балла в г. Оха (172 км); второе – слабое (КС=6.8) – отмечено южнее 16 марта в 14h58m. 
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Рис. 5. Макросейсмические данные для  афтершока 30 августа 2000 г. в 15h06m  (КС=10.6, MLH=4.6) 

1 – интенсивность сотрясений; 2 – инструментальный эпицентр. 
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