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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), «Тымов-
ское» (TYV), «Углегорск» (UGL) и «Оха» (OKH) (рис. 1). Кроме того, на юге Сахалина работа-
ла локальная сеть из одиннадцати полевых станций «Datamark» и DAT Японского производства 
(табл. 1), на севере острова – локальная сеть из семи станций DAT (табл. 2). В обработке ис-
пользовались данные сейсмических сетей Приамурья и Приморья [1], Курильских островов [2], 
бюллетени ГС РАН [3], JMA, ISC [4]. Методы обработки данных [5–10], схема деления региона 
на отдельные сейсмоактивные районы и параметры аппаратуры сейсмических станций, по сра-
внению с [11], не изменились. Продолжено определение энергетического класса КР 
Т.Г. Раутиан [12], начатое с 2000 г. [13–16]. 

Таблица 1. Сведения о временных цифровых станциях «Datamark» (DM) и DAT на юге  
Сахалина в 2004 г. 

Станция Координаты № 
Название Код Тип 

аппаратуры 
ϕ°, N λ°, E h, 

м 

Период 
наблюдений 

1 Белые скалы  BSK DM 46°50.368´ 142°19.105´ 170 10/VI – 19/X 
2 Успенское USP DM 46°52.706´ 142°36.203´ 60 08/VI – 19/X 

DM 47°09.017´ 142°45.977´ 120 17/VI –09/VIII 3 Старорусское STR 
DAT 47°09.1411´ 142°45.7373´ 120 09/VIII –21/IX 

4 Загорское ZGR DAT 47°18.1766´ 142°29.579´ 230 01/VI – 05/XII 
5 Ожидаево OJD DAT 47°01.7163´ 142°23.931´ 20 30/X – 07/XII 
6 Калинино KLN DAT 46°50.878´ 142°00.626´ 100 25/V – 20/X 
7 маяк «Корсаковский» KRS DAT 46°36.5794´ 142°48.066´ 30 29/X – 06/XII 
8 Лесное LSN DAT 46°57.4797´ 143°01.868´ 0 20/V – 19/X 
9 Мальково MLK DAT 46°46.1692´ 143°21.268´ 0 12/XI – 08/XII 

10 Охотское OKT DAT 46°50.3695´ 143°09.474´ 30 05/X – 08/XII 
11 Острый  OSM DAT 47°14.7101´ 143°00.588´ 170 10/XI – 16/XII 

Таблица 2. Сведения о временных цифровых станциях на севере Сахалина в 2004 г. 

Станция Координаты № 
Название Код Тип 

аппаратуры 
ϕ°, N λ°, E h, 

 м 

Период 
наблюдений 

1 Оха OKHA DM 53°36.032´ 142°57.027´ 10 15/VI –31/XII 
2 Пильтун PLT DAT 52°42.065´ 143°06.696´ 40 14/VI – 27/VIII 
3 Блокпост 3 BP3 DAT 53°05.931´ 142°33.081´ 40 16/VI – 29/IX 
4 Блокпост 5 BP5 DAT 52°48.875´ 142°12.536´ 70 16/VI – 27/IX 
5 Сабо SAB DAT 53°09.144´ 142°57.001´ 55 18/VI – 29/IX 
6 Некрасовка NKR DAT 53°40.910´ 142°37.410´  24/VI – 08/X 
7 Москальво MSV DAT 53°35.067´ 142°31.316´ 1 19/VI – 06/VII 



ОБЗОР СЕЙСМИЧНОСТИ 
 

174 

 

Рис. 1. Карта эпицентров и механизмов очагов землетрясений Сахалина в 2004 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. 

В региональный каталог Сахалина за 2004 г. [17] включены параметры 
158 землетрясений: 144 мелкофокусных (h≤20 км) и 14 – глубокофокусных с h=260–478 км; для 
10 землетрясений имеются макросейсмические сведения. Для четырех землетрясений – трех 
коровых (30 мая в 02h52m и 04h51m, 12 июня в 14h49m) и одного глубокофокусного (7 ноября в 
02h02m) – определены механизмы очагов [18].  

Коровая сейсмическая активность Сахалина была в 2004 г. невысока, еще ниже, чем в 
2003 г. [11]: мелкофокусных землетрясений зарегистрировано в 1.2 раза меньше, суммарная 
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сейсмическая энергия (табл. 3) составила ΣE=1.39⋅1012 Дж, что в 3.5 раза меньше, чем в 2003 г. 
Энергетические классы КС двух сильнейших коровых землетрясений (2 и 4 на рис. 1) составили 
КС=10.0 (КР=12.1) и 10.1 (КР=12.0) соответственно; в 2003 г. максимальный энергетический 
класс равнялся КС=12.0 (КР=13.6) для землетрясения 8 февраля в 17h36m [16]. 

Глубокофокусная сейсмическая активность, напротив, возросла: зарегистрировано 
14 землетрясений с MSHA=3.9–6.9. Минимальная магнитуда MSHA=3.9 получена для двух зем-
летрясений: 3 июля в 15h27m и 7 августа в 09h22m с h=340 и 330 км соответственно; максималь-
ная – для землетрясения 7 ноября в 02h22m с h=480 км. Последнее землетрясение явилось наи-
более энергоемким, суммарная сейсмическая энергия глубокофокусных землетрясений (табл. 3) 
возросла в 371 раз, по сравнению с соответствующей энергией в 2003 г. [11]. 

Таблица 3. Распределение коровых землетрясений по энергетическому классу КС, а 
глубокофокусных – по магнитуде MSH, и суммарная сейсмическая энергия ΣE 
по районам Сахалина 

h ≤ 30 км 

КС № Районы 
≤6 7 8 9 10 

NΣ ΣE, 
1012 Дж 

1 Северный 8 24 19 5  56 0.3346 
2 Охотоморский шельф  2 1   3 0.0098 
3 Восточно-Сахалинский 5 2 1   8 0.0087 
4 Западно-Сахалинский 15 28 14 5 3 65 1.0252 
5 Юго-Восточный 1 3    4 0.0065 
6 Восточная часть Южного Сахалина        0 
7 Хабаровский приграничный 6 1 1   8 0.0115 

 Всего  35 60 36 10 3 144 1.3953 

h≥320 км 

MSH № Районы 
4.0 5.0 7.0 

NΣ ΣE, 
1012 Дж 

4 Западно-Сахалинский  1  1 0.1514 
5 Юго-Восточный  8 4 1 13 1514.37 
 Всего  8 5 1 14 1514.52 

Примечание. Энергия оценивалась по формуле Гуттенберга–Рихтера: lgE=11.8+1.5 MLH [19], 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 [20]; MLH 
= (MSH–1.71)/0.75 [21].  

Десять землетрясений ощущались в населенных пунктах о. Сахалин и Японских островов 
с интенсивностью сотрясений от 2 до 5–6 баллов (табл. 4). Наибольшее число ощутимых земле-
трясений (N=7), а также наибольшая интенсивность сотрясений Imax=5–6 баллов отмечены в За-
падно-Сахалинском районе (№ 4), так же, как и в 2003 г. [11].  

Таблица 4. Распределение ощутимых землетрясений по районам Сахалина, максимальная 
величина класса КСmax или магнитуды MSHmax и максимальная интенсивность 
сотрясений Imax 

№ Район Число ощутимых 
землетрясений 

КСmax 
(MSHAmax) 

Imax,  
балл 

1 Северный 2 8.8 3–4 
2 Охотоморский шельф  7.8  
3 Восточно-Сахалинский  7.6  
4 Западно-Сахалинский 7 10.1 5–6 
5 Юго-Восточный 1 (6.9) 3–4 
6 Восточная часть Южного Сахалина    
7 Хабаровский приграничный  8.0  
 Всего  10   
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На рис. 2 представлено распределение мелкофокусных землетрясений Сахалина по часам 
суток. Диаграмма, построенная для всех сейсмических событий (рис. 2 а), демонстрирует пик в 
4h утра местного времени, на который пришлось 10 событий (6.9 % от общего числа). Их эпи-
центры находились в Северном (№ 1) и Западно-Сахалинском (№ 4) районах. На диаграмме, 
построенной для событий с КС≥6.9 (рис. 2 б), распределение более равномерное. Из-за недоста-
точного числа данных вывод о естественном или техногенном происхождении землетрясений 
сделать невозможно. 
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Рис. 2. Распределение числа сейсмических событий Сахалина по часам суток (время местное) 

а – все зарегистрированные сейсмические события с КС≥5.0, h≤20 км (N=144), б – то же для событий КС ≥6.9 (N=77). 

В Северном районе (№ 1) наблюдалось заметное снижение сейсмической активности: 
зарегистрировано 56 коровых землетрясений, что в 1.5 раза меньше, чем в 2003 г. [11], суммар-
ная сейсмическая энергия (табл. 3) уменьшилась в 2.7 раза.  

Два самых заметных землетрясения района (7 и 12 на рис. 1) произошли 9 июня в 18h17m 
и 11 ноября в 19h03m на глубине h=10 км с КС=8.8, эпицентр второго землетрясения находился в 
6 км от эпицентра первого. Макросейсмический эффект первого землетрясения не отмечен, 
второго – составил 3–4 балла в пос. Сабо (∆=16 км).  

Еще одно ощутимое землетрясение зарегистрировано 21 апреля в 23h13m. Его энергети-
ческий класс КС=7.6 (КР=9.5), интенсивность сотрясений составила 3 балла в пос. Сабо 
(∆=20 км) [17].  

Охотоморский шельф (№ 2) представлен тремя землетрясениями, произошедшими 
26 марта в 23h55m с КС=6.7 (КР=8.3), 17 мая в 21h30m с КС=7.5 (КР=9.2) и 2 сентября в 21h48m с 
КС=7.8 (КР=9.5) [12]. Макросейсмический эффект не отмечен. 

В Восточно-Сахалинском районе (№ 3) зарегистрировано восемь землетрясений: 
2 февраля в 01h35m с КС=5.8 (КР=7.4), в 02h25m с КС=5.6 (КР=7.3), 16h37m с КС=7.6 (КР=9.1); 
15 марта в 21h36m с КС=6.5 (КР=8.4), 28 марта в 11h13m с КС=6.3 (КР=8.1), 18 апреля в 18h34m с 
КС=5.7 (КР=8.7), 4 июня в 20h08m с КС=6.7 (КР=8.7) и 23 декабря в 03h17m с КС=7.3 (КР=9.3) [12]. 
Из них ни одно не ощутимо. 

В Западно-Сахалинском районе (№ 4), на территории которого в 2000 г. произошло 
Углегорско-Айнское землетрясение с MLH=7.0 [22],  а в 2001 г. – рой землетрясений с 
MLHmax=5.2 [23], в 2004 г. сейсмическая активность продолжала снижаться: было зарегистри-
ровано 65 коровых землетрясений, что в 1.3 раза меньше, чем в 2003 г. [11]. Суммарная сейс-
мическая энергия, равная ΣЕ=1.02⋅1012 Дж (табл. 2), в 3.7 раза ниже уровня энергии в 2003 г. 

Самое сильное (MLH=4.8) землетрясение района (4 на рис. 1), названное Костромским, 
произошло 30 мая в 02h52m на глубине h=13 км. Эпицентр землетрясения находился в 8 км от 
пос. Костромское, где интенсивность сотрясений достигала 5–6 баллов. Два самых сильных 
афтершока этого землетрясения (6 и 8 на рис. 1) зарегистрированы 30 мая в 04h51m с КС=7.9 
(КР=9.2) и 12 июня в 14h49m с (КР=9.2). Костромскому землетрясению и его афтершокам посвя-
щена отдельная статья [24] в наст. сб.  

Второе по магнитуде коровое (h=10 км) землетрясение с MLH=4.5 (2 на рис. 1) произош-
ло в районе 8 мая в 16h39m, (КС=10.0, КР=12.1 [12]). Данные о макросейсмическом эффекте, ко-
торый достигал 5 баллов, представлены в табл. 5 и на рис. 3. 
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Таблица 5. Макросейсмические данные о землетрясении 8 мая 2004 г. в 16h39m  с MLH=4.5  

№ Пункт ∆,  
км 

 5 баллов  
1 г. Углегорск 22 
2 пос. Поречье 27 
 4 балла  

3 г. Шахтерск 22 
4 пос. Ольховка 24 
5 пос. Ударный 25 
6 пос. Никольское 27 
7 пос. Ольшанка 31 
8 пос. Орлово 31 

№ Пункт ∆,  
км 

9 пос. Краснополье 35 
 3 балла  

10 пос. Медвежье 40 
 2–3 балла  

11 пос. Лесогорск 44 
12 пос. Солнцево, 66 

 2 балла  
13 пос. Бошняково 65 
14 г. Красногорск 81 
15 пос. Парусное 90 

 
Рис. 3.  Карта пунктов-баллов для землетрясения 8 мая в 16h39m с MLH=4.5 

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

Всего в районе было зарегистрировано семь ощутимых землетрясений (табл. 4), интенси-
вность сотрясений остальных не превышала 4 баллов. 25 апреля в 09h55m зарегистрировано 
единственное глубокофокусное землетрясение района: его гипоцентр располагался на глубине 
h=390 км, эпицентр находился в акватории Татарского пролива в 80 км к юго–юго-западу от 
г. Невельск, магнитуда MSHA=4.9. 

Юго-Восточный район (№ 5) представлен в 2004 г. четырьмя коровыми и 13 глубокофо-
кусными землетрясениями, суммарная сейсмическая энергия первых (табл. 3) в 7 раз меньше, 
чем в 2003 г. [11], вторых – в 371 раз больше.  
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Коровые землетрясения реализовались 15 февраля в 09h23m с КС=6.9 (КР=8.4), 25 апреля в 
22h21m с КС=7.3 (КР=8.4), 2 мая в 16h36m с КС=7.3 (КР=7.8), 7 октября в 02h18m с КС=6.5 (КР=8.4) 
и характеризуются одинаковой глубиной h=10 км [17]. 

Глубокофокусные землетрясения зарегистрированы в интервале глубины h=260–478 км. 
Самое сильное (MSH=6.7) из них (11 на рис. 1), произошедшее 7 ноября в 02h02m на глубине 
h=478±12 км, ощущалось в Японии с интенсивностью II балла по шкале [25], или 3–4 балла по 
шкале [26]. Для этого землетрясения определен механизм очага, который представляет собой 
сдвиг. Ось промежуточного напряжения близвертикальна, одна из возможных плоскостей раз-
рыва имела юго-западное простирание с крутым падением (DP=67°) на северо-запад, вторая – 
северо-западное простирание и такое же крутое падение на северо-восток [18]. 

В Восточной части Южного Сахалина (№ 6) в 2004 г., как и в 2003 г. [11], не было за-
регистрировано ни одного землетрясения. 

В Хабаровском приграничном районе (№ 7) зарегистрировано восемь коровых земле-
трясений, максимальный энергетический класс составил КС=8.0 (КР=8.9), суммарная сейсмиче-
ская энергия (табл. 3) в 3.8 раза больше, чем в 2003 г. [11].  
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