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Параметры землетрясений региона, включающего территорию о. Сахалин с шельфом 
и восточную часть Приамурья, определены на основе материалов наблюдений, полученных 
на четырех стационарных сейсмических станциях Сахалина: «Южно-Сахалинск» (YSS), 
«Тымовское» (TYV), «Углегорск» (UGL) и «Оха» (OKH) (рис. 1). На юге острова работала локаль-
ная сеть из восьми полевых станций Японского производства: две – Datamark и шесть – DAT 
(табл. 1). В обработке использовались данные сейсмических сетей Приамурья и Приморья [1], 
Курильских островов [2], бюллетени MOS [3], JMA, ISC [4]. Методы обработки данных [5–10], 
схема деления региона на отдельные сейсмоактивные районы и параметры аппаратуры сейсми-
ческих станций, по сравнению с таковыми в 2002 г. [11], не изменились. 

Таблица 1. Сведения о временных цифровых станциях Datamark (DM) и DAT на юге  
Сахалина в 2003 г. 

Станция Координаты № 
Название Код Тип ϕ°, N λ°, E h, 

 м 

Период 
наблюдений 

1 Белые скалы BSK DM 46°50.368´ 142°19.105´ 50 6/VI – 5/XI 
2 Успенское USP DM 46°52.706´ 142°36.203´ 170 6/VI – 13/XI 
3 Загорское ZGR DAT 47°18.1766´ 142°29.5786´ 120 5/VI – 13/XI 
4 Ожидаево OJD DAT 47°01.7163´ 142°23.9311´ 230 13/I – 29/XII 
5 Корсаков KRS DAT 46°36.5794´ 142°48.0659 100 22/I – 24/XII 
6 Лесное LSN DAT 46°57.4797´ 143°01.8682´ 30 22/V – 29/X 
7 Калинино KLN DAT 46°50.8780´ 142°00.6260´ 20 20/V – 30/X 
8 Мальково MLK DAT 46°46.1692´ 143°21.2681´ 0 4/VII – 24/XII 

В региональный каталог Сахалина за 2003 г. [12] включены параметры 193 землетрясений: 
179 – мелкофокусных (h≤32 км) и 14 – глубокофокусных (h≥320 км); по 18 землетрясениям 
имеются макросейсмические сведения. Для десяти землетрясений, из которых восемь коровых 
и два глубоких, определены механизмы очагов [13]. 

Коровая сейсмическая активность Сахалина была в 2003 г. по числу землетрясений в 
1.2 раза ниже, чем в 2002 г. [11], однако суммарная сейсмическая энергия составила ΣE=4.886 
1012 Дж (табл. 2), что в 3.3 раза превысило соответствующий уровень энергии в 2002 г. Энерге-
тические классы двух наиболее сильных коровых землетрясений (2, 10) на рис. 1, зарегистри-
рованных 8 февраля в 17h36m и 21 июля в 02h17m, составили КС=12.0 и 10.3 соответственно, то-
гда как в 2002 г. максимальный энергетический класс не превышал КС=9.6. 

Глубокофокусная сейсмическая активность, напротив, снизилась как по числу зарегист-
рированных землетрясений с MSH=4.0–6.0 (NΣ=14 вместо NΣ=21), так и по величине суммар-
ной сейсмической энергии (ΣЕ=4.077⋅1012 Дж вместо ΣЕ=15.356⋅1012 Дж), что в 1.5 и 3.8 раза 
соответственно меньше, чем в 2002 г. [11]. 

18 землетрясений ощущались в населенных пунктах о. Сахалин и о. Хоккайдо с интенсив-
ностью сотрясений от 2 до 6–7 баллов (табл. 3). Наибольшее число ощутимых землетрясений 
(N=11), а также наибольшая интенсивность сотрясений (Im a x=6–7 баллов) отмечены в Западно-
Сахалинском районе (№ 4).  
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Рис. 1. Карта эпицентров и механизмов очагов землетрясений Сахалина в 2003 г. 

1 – энергетический класс КС; 2 – глубина h гипоцентра, км; 3 – сейсмическая станция; 4 – граница и номер района,  
5 – диаграмма механизма очага в проекции на нижнюю полусферу, зачернены области сжатия. 
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Таблица 2. Распределение коровых землетрясений Сахалина по энергетическому классу КС, 
глубокофокусных – по магнитуде MSH и суммарная сейсмическая энергия ΣE 
по районам  

h ≤ 32 км 

КС № Районы 
≤6 7 8 9 10 11 12 

NΣ ΣE, 
1012 Дж 

1 Северный 17 31 27 5 2   82 0.917 
2 Охотоморский шельф   2     2 0.097 
3 Восточно-Сахалинский  2      2 0.003 
4 Западно-Сахалинский 18 32 26 7 2  1 86 3.820 
5 Юго-Восточный   2 1    3 0.046 
6 Восточная часть Южного Сахалина          0 
7 Хабаровский приграничный 2 2      4 0.003 

 Всего  37 67 57 13 4  1 179 4.886 

h≥320 км 

MSH № Районы 
4.0 5.0 

NΣ ΣE, 
1012 Дж 

5 Юго-Восточный  7 7 14 4.077 

Примечание. Энергия оценивалась по формуле Гуттенберга–Рихтера: lgE=11.8+1.5 MLH [14], для чего величина всех 
землетрясений приводилась к магнитуде MLH путем пересчета из классов КС для землетрясений с глу-
биной h≤80 км и из магнитуд MSH с h ≥81 км по следующим соотношениям: MLH = (КС–1.2)/2; 
MLH= (MSH –1.71)/0.75.  

Таблица 3. Распределение числа ощутимых землетрясений, максимальной величины класса 
КС или магнитуды MSH, максимальной интенсивности сотрясений Imax по рай-
онам Сахалина 

№ Район Число ощутимых 
землетрясений 

КСmax 
(MSHmax) 

Imax, 
балл 

1 Северный 5 10.3 4–5 
2 Охотоморский шельф 1 8.0 2 
3 Восточно-Сахалинский 0 7.1  
4 Западно-Сахалинский 11 12.0 6–7 
5 Юго-Восточный 1 (5.5) 2 
6 Восточная часть Южного Сахалина 0   
7 Хабаровский приграничный 0 7.2  

 Всего  18   

На рис. 2 представлено распределение мелкофокусных землетрясений Сахалина по часам 
суток. Диаграмма, построенная для всех сейсмических событий (рис. 2 а), демонстрирует вы-
раженный пик в 12h–13h местного времени, на который пришлось 25 событий (14% общего чис-
ла). Их эпицентры находились в Северном (№ 1) и Западно-Сахалинском (№ 4) районах. На 
диаграмме, построенной для событий с КС≥6.9 (рис. 2 б), распределение более равномерное, 
следовательно, эти землетрясения, с большой долей вероятности, являются тектоническими. 

В Северном районе (№ 1) наблюдалось некоторое повышение сейсмической активности: 
зарегистрировано 82 коровых землетрясения, что в 1.2 раза больше, чем в 2002 г. [11], суммар-
ная сейсмическая энергия (табл. 2) возросла в 2.7 раза.  

Самое сильное (КС=10.3) землетрясение (17) произошло в районе 18 декабря в 16h37m на 
глубине h=9±2 км. Интенсивность вызванных им сотрясений составила 4–5 баллов в 
пос. Ноглики (∆=15 км), 2–3 балла – в пос. Горячие Ключи (22 км) и Даги (31 км), 2 балла – в 
пос. Арги-Паги (59 км) и Иркир (71 км). Очаг этого землетрясения находился под преимуще-
ственным воздействием растягивающих напряжений, ориентированных субмеридионально, и 
более крутых субширотных напряжений сжатия [13]. Одна из нодальных плоскостей имела 
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западное простирание и сравнительно крутое падение на север, вторая – юго-восточное про-
стирание с падением на юго-запад. Сейсмодислокация в очаге – сброс. 
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Рис. 2. Распределение числа сейсмических событий Сахалина с h≤32 км по часам суток (время местное) 

а – все зарегистрированные события (N=179); б – события с КС≥6.9 (N=115). 

Второе по величине энергии землетрясение (18) явилось, по-видимому, афтершоком 
первого: оно произошло практически в том же месте 19 декабря в 05h09m, т.е. через 12.5h 
после первого, его макросейсмический эффект составил 4 балла в пос. Ноглики (16 км) и 
Даги (28 км). 

Еще три землетрясения, зарегистрированные 16 марта в 02h17m с КС=7.9, 21 августа в 
02h57m с КС=8.0 и 29 августа в 12h34m с КС=7.8, ощущались в пос. Сабо с интенсивностью со-
трясений в 3–4, 2–3 и 3 балла соответственно. 

Охотоморский шельф (№ 2) представлен двумя землетрясениями равной энергии с 
КС=8.0, зарегистрированных 3 апреля в 02h23m и 4 июня в 18h40m, макросейсмический эффект 
отмечен для первого из них [12].  

В Восточно-Сахалинском районе (№ 3) также зарегистрировано два землетрясения с 
КС=7.1 и КС=6.9 без макросейсмического эффекта, локализованные 13 января в 06h40m и 
6 июня в 11h18m [12]. 

В Западно-Сахалинском районе (№ 4), на территории которого в 2000 г. произошло Уг-
легорско-Айнское землетрясение с MLH=7.0 [15], а в 2001 г. – Такойский рой [16] с главным 
толчком с MLHmax=5.2, было зарегистрировано 86 коровых землетрясений, что в 1.5 раза мень-
ше, чем в 2002 г. [11]. Однако суммарная сейсмическая энергия (табл. 2) в пять раз превысила 
таковую в 2002 г., поскольку 8 февраля в 17h36m на глубине h=9±1 км произошло землетрясе-
ние (2) с КС=12.0, MLH=5.1, эпицентр которого лишь в 12 км южнее Углегорско-Айнского зем-
летрясения. Максимальная интенсивность сотрясений достигала 6–7 баллов. Макросейсмиче-
ские данные об этом землетрясении представлены в табл. 4, макросейсмическая схема – на 
рис. 3. Всего же в районе ощутимых оказалось 11 землетрясений (табл. 3). 

Для землетрясений (2, 3, 9–13) определены механизмы очагов [13]. В очагах землетрясе-
ний (2, 10), произошедших 8 февраля в 17h36m и 21 июля в 02h17m, наблюдались взбросовые по-
движки под действием близгоризонтального напряжения сжатия, которое обусловило подвиж-
ку типа взброс по крутым плоскостям разрыва и надвиг – по пологим плоскостям. Очаги 
землетрясений (3) и (11) за 13 февраля в 01h13m и 1 августа в 22h08m находились под воздейст-
вием близгоризонтальных напряжений растяжения и более крутых напряжений сжатия, что оп-
ределило подвижку типа сброс по крутой плоскости разрыва и поддвиг – по пологим плоско-
стям. Очаг землетрясения (13), локализованного 1 сентября в 09h23m, находился под 
преимущественным воздействием сжимающих напряжений, для которых характерный тип под-
вижки взброс по крутой плоскости и пологий надвиг – по пологой. 
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Таблица 4. Макросейсмические данные о землетрясении 8 февраля 2003 г. в 17h36m  с 
КС=12.0, MLH =5.1 

№ Пункт ∆,  
км 

 7–6 баллов  
1 пос. Медвежье 34 
 6 баллов  
2 пос. Айнское 8 
 5–6 баллов  
3 пос. Краснополье 38 
 5 баллов  
4 пос. Никольское 47 
5 г. Углегорск 56 
 4–5 баллов  
6 пос. Красногорск 27 
7 пос. Поречье,  

Макаровского р-на 
34 

8 г. Макаров,  35 
9 пос. Орлово,  37 

10 пос. Восточный,  44 
11 г. Шахтерск,  66 

 4 балла  
12 пос. Горное 42 
13 пос. Новое 57 
14 пос. Лермонтовка 

 
64 

№ Пункт ∆,  
км 

 3–4 балла  
15 пос. Парусное 33 
16 пос. Поречье,  

Углегорского р-на 
40 

17 пос. Пугачево 47 
18 ж/д станция Тихая 64 

 3 балла  
19 пос. Туманово 30 
20 пос. Белинское 38 
21 пос. Вахрушев 60 
22 пос. Гастелло 65 
23 пос. Арсентьевка 79 
24 пос. Тихменево 80 
25 пос. Взморье 85 
26 пос. Леонидово 86 
27 г. Поронайск 88 

 2–3 балла  
28 пос. Ильинский 69 
29 пос. Лесогорск 94 
30 г. Томари 94 

 2 балла  
31 пос. Пензенское 79 
32 пос. Буюклы 113 

 

 

Рис. 3. Карта пунктов-баллов для землетрясения 8 февраля 2003 г. в 17h36m  с КС=12.0, MLH =5.1  

1 – интенсивность сотрясений в баллах по шкале MSK-64; 2 – инструментальный эпицентр. 
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Глубокофокусные землетрясения на территории района в 2003 г. не отмечены. 
Юго-Восточный район (№ 5) представлен тремя коровыми и 14 глубокофокусными 

землетрясениями, суммарная сейсмическая энергия первых (табл. 2) в 1.5 раза меньше тако-
вой в 2002 г., вторых – в 3.8 раза. Глубокофокусные землетрясения зарегистрированы в ин-
тервале глубины h=320–380 км, из них (12), произошедшее 26 сентября в 04h44m на глубине 
h=350±26 км с MSH=5.5, ощущалось на о. Хоккайдо с интенсивностью сотрясений в  
I=1–2 балла [12].  

Для глубокофокусных землетрясений (14) и (15) определены механизмы очагов [13]. 
Первое произошло 26 сентября в 04h44m на глубине h=350±26 км с MSH=5.5, второе – 10 нояб-
ря 02h32m на глубине h=320±21 км с MSH=5.0 [12]. Система напряжений, действовавшая в очаге 
землетрясения (14), характеризуется близгоризонтальным сжатием, ориентированным субши-
ротно, и северо-восточным субмеридиональным растяжением. В результате действия такой 
системы напряжений произошла сдвиговая подвижка с небольшой взбросовой компонентой. 
Очаг (15) реализовался под воздействием преобладающего напряжения растяжения и более 
крутого напряжения сжатия, что определило подвижку типа поддвиг. 

В Восточной части Южного Сахалина (№ 6) в 2003 г. не было зарегистрировано ни од-
ного землетрясения. 

В Хабаровском приграничном районе (№ 7) зарегистрировано четыре коровых земле-
трясения, произошедшие 12 января в 09h53m с КС=7.0, 20 февраля в 07h19m с КС=6.0, 15 марта в 
02h50m с КС=6.5 и 1 июня в 11h01m с КС=7.2 [12]. Максимальный энергетический класс составил 
КС=7.2, суммарная сейсмическая энергия (табл. 2) в 43 раза меньше таковой в 2002 г. [11].  
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