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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). Параметры и местоположение сейсмических 
станций региона в 2007 г., по сравнению с таковыми в 2006 г. [1], не изменились. Сейсмические 
станции региона Сахалин входят в состав общей сети Сахалинского филиала ГС РАН (SKHL), 
представленной на рис. 1 в [2]. Для локации землетрясений региона привлекались данные всех 
сейсмических станций сети SKHL [2, 3, а также бюллетени ГС РАН [4], JMA, ISC [5]. Карта 
магнитудной представительности землетрясений, рассчитанная для всей сети сейсмических 
станций СФ ГС РАН в 2007 г., приведена в [2]. 

Одновременно с регистрацией сейсмических событий аналоговой аппаратурой продол-
жалась цифровая регистрация на трех станциях: данные цифрового комплекса IRIS на станции 
«Южно-Сахалинск» использовались в сводной обработке в полной мере; данные станций 
«Оха» и «Тымовское» (аппаратура Datamark LS7000XT японского производства [1]) привлека-
лись для определения координат гипоцентров лишь при условии регистрации события хотя бы 
одной аналоговой станцией, запись которой необходима для оценки его энергии. 

На юге Сахалина работала локальная сеть из девяти полевых цифровых станций DAT 
Японского производства, создаваемая с 1999 г. [6] для наблюдений за сейсмичностью наиболее 
заселенной южной части о. Сахалин. Как и в прошлые годы, только на тех пунктах, где созданы 
благоприятные условия регистрации (Ожидаево, Остромысовка, Корсаков), станции работали 
устойчиво в круглогодичном режиме, за исключением мелких неисправностей, на других аппа-
ратура выходила из строя вследствие эксплуатации оборудования при повышенной влажности, 
низких температурах и других специфических условиях полевых наблюдений, что приводило к 
неизбежной потере информации. В летний период (июнь–октябрь), наблюдения были обеспе-
чены минимально восемью-девятью полевыми станциями, а в зимний – шестью-семью. На мо-
мент главного толчка Невельского землетрясения 2 августа 2007 г. [7] работало 89% полевых 
станций. Сведения о них и периоды работы в 2007 г. приведены в табл. 1.  

Таблица 1. Временные цифровые сейсмические станции на юге Сахалина (в хронологии их 
открытия) и периоды их работы в в 2007 г. по [6] 

№ Станция Координаты Дата  
открытия 

Период 
наблюдений 
в 2007 г. 

Название Код Тип 
аппаратуры 

, N λ, E hy, 
м 

1 Ожидаево OJD DAT 47.029 142.399 230 02.06.1999 01.01–18.12 
2 Белые Скалы BSK DAT 46.839 142.318 50 02.06.1999 05.06–21.08 

18.09–02.10 
3 Загорское ZGR DAT 47.303 142.493 120 05.06.2001 01.01–11.09 

21.09–29.11 
4 Корсаков KRS DAT 46.610 142.801 100 25.07.2002 01.01–24.03 

17.04–22.07 
08.08–29.12 

5 Лесное LSN DAT 46.958 143.031 30 31.05.2002 07.06–16.10 
6 Мальково MLK DAT 46.769 143.354 10 04.07.2003 01.01–11.01 

19.01–29.12 
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№ Станция Координаты Дата  
открытия 

Период 
наблюдений 
в 2007 г. 

Название Код Тип 
аппаратуры 

, N λ, E hy, 
м 

7 Остромысовка OSM DAT 47.245 143.010 30 10.11.2004 01.01–14.11 
29.11–05.12 

8 Холмск KHL DAT 47.076 142.076 15 29.06.2006 01.01–18.12 
9 Колхозное KKH DAT 46.656 141.907 18 14.08.2006 01.01–13.02 

31.05–07.08 
30.08–16.09 
02.10–18.12 

Примечание. Все станции имеют одинаковые характеристики аппаратуры: частотный диапазон – 1–80 Гц, частота 
опроса данных – 100 Гц, разрядность АЦП – 16, чувствительность – 3108 отсчет/(м/с). 

Конфигурация локальной сети представлена на рис. 1 вместе с изолиниями магнитудной 
представительности Mmin, где М является расчетной магнитудой по формуле Т.Г. Раутиан – 
М=(КР–4)/1.8 [8].  

 

Рис. 1. Карта магнитудной представительности землетрясений на юге о. Сахалин в 2007 г.  

1 – сейсмическая станция; 2 – изолиния Мmin. 

Как видим, на юге Сахалина в период действия локальной сети без пропусков регистри-
руются землетрясения с Мmin2.5 (КС=6.2), а на всем острове, точнее, на большей его части, 
представительными являются землетрясения с Мmin3.0, согласно [2]. 

Методы обработки сейсмологических данных 9–17, параметры регистрирующей аппа-
ратуры стационарных сейсмических станций и схема деления региона на отдельные сейсмоак-
тивные районы остались такими же, как в 2006 г. 1. Энергия землетрясений оценивалась 
(в Дж) по формуле Гуттенберга–Рихтера: lgE=4.8+1.5Mр 18, где магнитуда Мр=MLH, при на-
личии таковой в каталоге [19], а при ее отсутствии вычислялась по формулам: Mр=(КС–1.2)/2 (с 
h80 км) и Mр=(MSH–1.71)/0.75 (с h81 км) из [15–17]. При отсутствии КС, но наличии КР, ис-
пользовалась указанная выше формула Т.Г. Раутиан [8]. 

В региональный каталог Сахалина за 2007 г. [19] включены параметры 650 событий: из 
них 617 коровых землетрясений с h21 км, 11 глубоких с h=293–347 км и 22 события иденти-
фицированы как «возможно взрыв». Карта эпицентров событий, зарегистрированных в регионе 
в 2007 г., приведена на рис. 2.  
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Рис. 2. Карта эпицентров землетрясений Сахалина в 2007 г. 

1 – магнитуда М 2 – глубина h гипоцентра, км 3 – диаграмма механизма очага, нижняя полусфера, зачернена об-
ласть сжатия 4 – сейсмическая станция; 5 – граница и номер района. 

Ощутимых в 2007 г. было 46 землетрясений [19], семь из них ощущались и в Японии 
[5, 19]. Для самых сильных (Мр=6.3 и Мр=6.0) событий (2, 6 на рис. 2), произошедших 2 августа 
в 02h37m и в 05h22m на глубине h=10 км и названных Невельскими, проведено макросейсмиче-
ское обследование по 83 пунктам. Подробное описание этих землетрясений и их макросейсмиче-
ского эффекта приведено в отдельной статье [7]. Для восьми землетрясений из серии Невельских 
событий определены механизмы очагов в региональном каталоге [20]. В дополнительном катало-
ге [21], составленном в ред., представлены другие решения механизмов очагов для этих восьми и 
еще для 36 других землетрясений по данным, собранным из мировых источников в [5]. 

По данным локальной сети юга о. Сахалин определены параметры 2728 землетрясений с 
магнитудами М=0.3–6.3 [22]. Обзор сейсмичности юга Сахалина дан в [6]. 
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Распределение мелкофокусных событий Сахалина по часам суток времени (UT) пред-
ставлено на рис. 3. Диаграмма на рис. 3 а, построенная для всех землетрясений с глубиной 
h≤25 км, демонстрирует ярко выраженный максимум, приходящийся на 35 часов (UT). На 
диаграмме, построенной для событий с Мр4.0 (рис. 3 б), максимум также пришелся на это 
время. Столь значительная асимметрия в распределении землетрясений по часам суток связана 
с мощным афтершоковым процессом, произошедшим в очаге Невельских землетрясений в пер-
вые 2.5 часа после главного толчка.  

 

Рис. 3. Распределение числа мелкофокусных сейсмических событий Сахалина по часам суток (UT) 

а – все землетрясения с h25 км (N=617); б – то же, но с М4 (N=53); в – взрывы (N=22). 

Представленное на рис. 3 в распределение взрывов демонстрирует типичную для этих 
событий картину с максимумами в часы производства взрывных работ (14 и 17 часов местного 
времени). 

Мелкофокусная сейсмическая активность Сахалина в 2007 г. [19] была выше, чем в сейс-
мически активном 2006 г. [1] как по числу зарегистрированных землетрясений (617 вместо 221, 
см. табл. 2, рис. 4), так и по уровню суммарной сейсмической энергии, высвобожденной в их 
очагах (301.331012 Дж вместо 48.491012 Дж). 

Из сравнения со средними за 2001–2006 гг. показателями сейсмического режима (табл. 2) 
видно, что число землетрясений в 2007 г. почти в три раза выше среднего значения (Nср=219.7), 
а выделившаяся сейсмическая энергия более чем в 20 раз превышает среднюю 
(Еср=14.121012 Дж) и более чем в три раза  суммарную энергию (Е=84.631012 Дж) за 
шесть предыдущих лет. Столь значительное усиление сейсмической активности в регионе свя-
зано с процессами, происходившими в очаговой зоне Невельских землетрясений. 

Глубокофокусная сейсмическая активность (табл. 3) в 2007 г. была несколько выше, чем 
в 2006 г., который характеризовался глубоким минимумом как числа землетрясений, так и ко-
личества сейсмической энергии, в сравнении со средними значениями за 2001–2005 гг. В 
2007 г. зарегистрировано 11 глубокофокусных землетрясений, что на два меньше среднего за 
2001–2006 гг., но сейсмическая энергия меньше среднего на полтора порядка. 

Таблица 2. Распределение мелкофокусных (h25 км) землетрясений по энергетическому классу 
КС и суммарная сейсмическая энергия E в регионе Сахалина в 2001–2007 гг. 

Год КС N E, 
1012 Дж6.5 7 8 9 10 11 12 13 14 

2001 57 198 103 21 10 1    390 9.61 
2002 32 95 77 15 1     220 1.73 
2003 37 67 57 13 4  1   179 4.74 
2004 35 60 36 10 3     144 2.89 
2005 37 63 47 8 5 4    164 17.28 
2006 95 63 44 14 2 2 1   221 48.38 

Всего 293 546 364 81 25 7 2   1318 84.63 

Среднее  48.8 91 60.7 13.5 4.2 1.2 0.3   219.7 14.12 
2007 105 189 221 71 22 4 2 2 1 617 301.33 

Примечания. Для построения распределения землетрясений по классам КС в случае его отсутствия применялся пере-
счет из класса КР по формуле КС=КР–1.7 [23].  
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Таблица 3. Распределение глубокофокусных (h200 км) землетрясений по магнитуде MSH и суммарная 
сейсмическая энергия E в регионе Сахалин в 2001–2007 гг. 

Год MSH Всего E, 
1012 Дж 4.0 5 6 7

2001 7 7 14 1.1
2002 11 9 1 21 15.36
2003 7 7 14 4.08
2004 8 5 1 14 603.52
2005 7 6 13 4.66
2006 3 1 4 1.49

Сумма  43 35 1 1 80 630.21 

Среднее  7.17 5.83 0.17 0.17 13.3 105.04 
2007 2 9 11 2.14

 

Рис. 4. Изменение во времени числа N землетрясений и суммарной сейсмической  
энергии E коровых (а) и глубоких (б) землетрясений за 2001–2007 гг. 

1, 2 – N(t) и среднее N за 2001–2006 гг. соответственно; 3, 4 – величина E(t) и среднее E за 2001–2006 гг. соот-
ветственно. 

Далее рассмотрим более подробно особенности сейсмического процесса по районам, на-
чиная с количественного представления числа землетрясений и их суммарной энергии в сово-
купности за семь лет (табл. 4). Сведения из табл. 4 привлекаются ниже при описании сейсмич-
ности районов. 

Таблица 4. Распределение по районам числа мелкофокусных землетрясений и суммарной 
сейсмической энергии (E, 1012 Дж) за 2001–2007 гг.  

Год Район
1 2 3 4 5 6 7

N E N E N E N E N E N E N E
2001 96 0.51 2 0.17 1 0.002 220 6.52 1 0.008 60 2.39 10 0.01
2002 65 0.38 6 0.06 1 0.0007 130 0.92 4 0.06 8 0.15 6 0.15
2003 82 0.86 2 0.1 2 0.003 86 3.74 3 0.03 0 0 4 0
2004 56 0.37 3 0.01 6 0.01 67 2.48 4 0.01 0 0 8 0.01
2005 82 4.1 12 11.39 3 0.01 53 1.76 2 0.003 3 0.0004 9 0.02
2006 45 2.04 1 0.004 1 0.001 142 46.38 10 0.0006 19 0.045 3 0.01

Всего  426 8.26 26 11.73 14 0.027 698 61.72 24 0.1116 90 2.59 40 0.2 

Среднее  71 1.38 4.33 1.96 2.33 0.004 116.33 10.29 4 0.019 15 0.43 6.67 0.03
2007 18 0.33 6 3.38  550 297.47 17 0.11 23 0.03 3 0.02

Распределение землетрясений по классам КС в семи районах Сахалина в 2007 г. приведено 
в табл. 5 и изображено частично на рис. 5. Как видим, максимальное число землетрясений и энер-
гии в 2007 г. в Западно-Сахалинском районе (№ 4), как, впрочем, и за весь период 2001–2007 гг. 
Начало резкой активизации сейсмичности связано с Углегорско-Айнским землетрясением в авгу-
сте 2000 г. 24, затем Такойский рой – в июлесентябре 2001 г. 25. В 20022005 гг. сейсмиче-
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ская активность в районе была умеренной, но в августе 2006 г. – новый всплеск на юге района – 
Горнозаводское землетрясение 26. Невельское землетрясение произошло в августе 2007 г., т.е. 
почти через год после Горнозаводского, а их эпицентры находились в 31 км друг от друга.  

Таблица 5. Распределение коровых землетрясений по энергетическому классу КС, а 
глубокофокусных – по магнитуде MSH, и суммарная сейсмическая энергия ΣE 
по районам Сахалина 

h30 км 

№ Районы КС ΣN ΣE, 
1012 Дж 6.5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Северный  5 9 4      18 0.33 
2 Охотоморский шельф  1 2  2 1    6 3.38 
3 Восточно-Сахалинский            
4 Западно-Сахалинский 76 177 204 65 20 3 2 2 1 550 297.47 
5 Юго-Восточный 10 4 1 2      17 0.11 
6 Восточная часть южного Сахалина 19 1 3       23 0.03 
7 Хабаровский приграничный  1 2       3 0.02 
 Всего  105 189 221 71 22 4 2 2 1 617 301.33 

h200 км 

№ Районы MSH ΣN ΣE, 
1012 Дж 4.0 5.0

4 Западно-Сахалинский     
5 Юго-Восточный 2 9 11 2.14 

 

Распределение ощутимых землетря-
сений по районам региона представлено в 
табл. 6. Как отмечено выше, преимущество 
в их числе (~80%) также в районе № 4. 
Кроме главных Невельских землетрясе-
ний (2) и (6), на юге Сахалина отмечено 
еще 35 ощутимых толчков, причем реаль-
но их наблюдалось больше, особенно 
2 августа, когда, по словам очевидцев, 
трясло весь день. Максимальная наблю-
денная интенсивность сотрясений I=7–
8 баллов зафиксирована в г. Невельске, 
причем это суммарный эффект для глав-
ного толчка и сильнейших афтершоков 
2 августа в совокупности, потому что 
оценить воздействие отдельных сильных 
землетрясений оказалось невозможным. 

Таблица 6. Распределение ощутимых землетрясений по районам Сахалина, максимальная 
величина магнитуды M р и максимальная интенсивность сотрясений Imax 

№ Район Число ощутимых
землетрясений

M р
max Imax, 

балл
1 Северный 5 4.1 3 
2 Охотоморский шельф 2 5.1 2 
3 Восточно-Сахалинский  
4 Западно-Сахалинский 36 6.3 7–8
5 Юго-Восточный 1 4.7 3 
6 Восточная часть Южного Сахалина 2 3.5 2–3
7 Хабаровский приграничный 3.6  
 Всего  46   

Рис. 5. Соотношение числа N и суммарной сейсми- 
ческой энергии E мелкофокусных землетрясе- 

ний по районам Сахалина в 2007 г. 

1 – N; 2 – E 
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На севере Сахалина отмечено семь ощутимых землетрясений, в юго-восточной части 
региона – три. Интенсивность сотрясений во всех случаях не превышала 3 баллов. Ни одно 
глубокофокусное землетрясение 2007 г. на острове не ощущалось. 

В Северном районе (№ 1) наблюдалась самая низкая за период 20012007 г. сейсмиче-
ская активность: зарегистрировано 18 коровых землетрясений, что более чем в два раза мень-
ше, чем в 2001 г. [1], и почти в четыре раза меньше среднего за 20012006 гг. Суммарная сейс-
мическая энергия (табл. 4) имеет самое низкое значение за указанный период, также почти в 
четыре раза меньше среднегодового. Самое сильное (КС=9.3) землетрясение района произошло 
27 сентября в 16h 51m в 14 км от пос. Сабо, где ощущалось с интенсивностью I=3 балла. Всего в 
районе произошло пять ощутимых землетрясений, макросейсмический эффект ни одного из 
них не превышал 3 балла (табл. 6). 

На Охотоморском шельфе (№ 2) наблюдался подъем сейсмической активности, хотя и 
не такой высокий, как в 2005 г. (табл. 4). Здесь было зарегистрировано шесть землетрясений 
при среднегодовом значении N=4, сейсмическая энергия (табл. 5) оказалась в 1.7 раза больше 
среднегодовой величины за период 2001–2006 гг. Самое сильное (КС=11.4) землетрясение рай-
она (15) произошло 22 августа в 23h03m на северо-восточном шельфе Сахалина и ощущалось с 
интенсивностью I=2 балла в пос. Сабо и Ноглики (=79 км и =108 км, соответственно). В рай-
оне отмечено еще одно ощутимое землетрясение, произошедшее 22 ноября в 06h50m с КС=10.2, 
с такой же интенсивностью I=2 балла в г. Оха (=80 км). 

В Восточно-Сахалинском районе (№ 3) в 2007 г. ни одного землетрясения не зарегист-
рировано. 

Западно-Сахалинский район (№ 4), как было отмечено выше, самый сейсмически ак-
тивный район Сахалина с 2000 г. 24–26, в 2007 г. испытал новый всплеск сейсмической ак-
тивности на юге острова: 2 августа в 02h37m и в 05h22m на глубине h=10 км произошли сильные 
(MLH=6.3 и 6.0) землетрясения (2) и (6), названные Невельскими. Землетрясения ощущались по 
всему югу Сахалина. Максимальная интенсивность сотрясений I=7–8 баллов была зафиксиро-
вана в г. Невельске в 16 км от эпицентра. Эпицентры землетрясений располагались в акватории 
Татарского пролива напротив пос. Заветы Ильича (=10 км). У этого поселка на побережье, в 
северной части небольшого залива, наблюдалась волна цунами высотой 2.3 м, а к югу от устья 
р. Сокольники высота заплеска составила 3.2 м 27. Сахалинским филиалом ГС РАН было ор-
ганизовано макросейсмическое обследование этих землетрясений, в результате которого были 
собраны сведения по 82 населенным пунктам. По данным в [20], подвижка в очагах Невельских 
землетрясений произошла под действием близгоризонтальных сжимающих напряжений, ори-
ентированных субширотно. Оси промежуточных напряжений близгоризонтальны и ориентиро-
ваны субмеридионально. Тип сейсмодислокации – взброс с небольшой сдвиговой компонентой. 
Подробное исследование серии Невельских землетрясений приведено, как отмечено выше, в 
отдельной статье наст. сб. [7].  

Юго-Восточный район (№ 5) представлен 17 коровыми с h=0–15 км и 
11 глубокофокусными землетрясениями с h=293–347 км, суммарная сейсмическая энергия пер-
вых имеет самое высокое за период 2001–2007 гг. значение (табл. 4), которое почти в шесть раз 
больше среднегодового значения, рассчитанного за период 20012006 гг.  

11 глубокофокусных землетрясений зарегистрированы на глубине h=293–347 км, их эпи-
центры находились в акватории залива Анива (рис. 2). Как отмечено выше, число землетрясе-
ний чуть меньше среднегодового значения (N=13, табл. 4) за 20012006 гг., но суммарная сейс-
мическая энергия значительно (на полтора порядка) меньше среднего. Самое сильное (Mp=4.7) 
глубокофокусное землетрясение (1) произошло 27 июля в 14h08m на глубине h=33521 км. Со-
гласно [21], в его очаге превалировали напряжения сжатия, в результате подвижки типа взброс 
по обеим достаточно крутым (DP1=69, DP2=50) нодальным плоскостям, но с заметными ком-
понентами сдвига, левосторонними – по NP1 и правосторонними – по NP2. 

Следует, по-видимому, отметить, что в [21] имеются механизмы очагов еще для шести 
более слабых (Мр4.5) глубоких землетрясений, произошедших 26 января в 16h39m с Мр=4.3, 
10 марта в 07h43m с Мр=4.5, 11 марта в 05h17m с Мр=4.3, 27 апреля в 12h30m с Мр=3.9, 16 июня в 
02h58m с Мр=4.4 и 24 сентября в 20h44m с Мр=4.1. В четырех очагах превалировали напряжения 
сжатия и преимущественно взбросовые подвижки по достаточно крутым (DP=47–85) плоско-
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стям. Более пологая (DP=35) одна из плоскостей наблюдается только в одном очаге за 
24 сентября. В двух очагах (11 марта и 27 апреля) напряжения сжатия и растяжения разнятся 
незначительно и в них реализовались в основном сдвиги с незначительными компонентами 
взброса для первого и, наоборот, сброса – для другого.  

Макросейсмический эффект отмечен лишь от одного землетрясения, зарегистрированно-
го 1 июля в 14h07m на глубине h=10 км (MLH=4.0). Интенсивность сотрясений на м. Крильон 
(=7 км) достигла I=3 балла. Cогласно [21], в его очаге по крутой (DP1=65) близмеридиональ-
ной (STK1=197) плоскости NP1 реализовался почти чистый взброс с незначительной состав-
ляющей правостороннего сдвига и надвиг по наклонной (DP2=34) плоскости NP2 север–
северо-западного (STK1=331) простирания с минимальной компонентой левостороннего сдви-
га. 

В районе также зафиксировано два события, возможно взрывного происхождения. 
В Восточной части Южного Сахалина (№ 6) в 2007 г. было зарегистрировано 

23 землетрясения, что несколько больше среднего за 20012006 гг. (табл. 4), однако суммарная 
сейсмическая энергия в 14 раз меньше среднегодового значения, рассчитанного за указанный 
период. Самое сильное (КС=8.1, MPVA=4.2, Мр=3.5) землетрясение возникло 14 ноября в 
02h39m. Два землетрясения, зарегистрированные 22 июня в 19h05m и 27 октября в 01h59m на глу-
бине h=10 км (КС=8.0 и 7.5 соответственно), ощущались в пос. Быков (=7 км и 19 км, соответ-
ственно) с интенсивностью I=2–3 балла и 2 балла [19].  

В районе 18 событий идентифицировано как «возможно взрыв». 
В Хабаровском Приграничном районе (№ 7) зарегистрировано, как и в 2006 г. [1], три 

коровых землетрясения: 20 мая в 16h14m с КС=7.8 и Мр=3.3, 21 мая в 18h42m с КС=8.3 и Мр=3.6, 
22 июня в 04h20m с КС=6.9 и Мр=2.9; глубина гипоцентра для первого из них равна h=20 км, для 
двух других – h=10 км [19]. По числу землетрясений и суммарной их энергии активность 
района в 2007 г. меньше среднего за 20012006 гг. в 2.2 и 1.5 раза соответственно.  

В целом в 2007 г. уровень сейсмической активности на Сахалине был высоким, особенно 
в юго-западной части острова. 
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