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Аннотация. 14 августа 2016 г. в 11h15m по всемирному времени в центральной части о. Сахалин 
произошло сильное землетрясение с Mw=5.8, ощущавшееся в близлежащих населенных пунктах с интен-
сивностью до 5–6 баллов по шкале MSK-64. Наибольшая интенсивность сотрясений зарегистрирована 
в ближайшем к эпицентру селе Онор. В течение двух недель после землетрясения региональными сетями 
сейсмических станций было зарегистрировано более 130 афтершоков, афтершоковая зона вытянута в СЗ–
ЮВ направлении. В очаге землетрясения реализовались субгоризонтальные напряжения сжатия СВ–ЮЗ 
ориентации, тип подвижки – взброс с незначительной сдвиговой компонентой. В качестве рабочей принята 
плоскость разрыва юго-западного падения. Очаг землетрясения приурочен к одной из вторичных структур 
Центрально-Сахалинского взбросо-надвига, секущего участок Западно-Сахалинских гор в направлении 
побережья. Активным блоком разлома является восточное крыло, испытавшее поддвиг под западное. По 
результатам макросейсмического обследования рассчитаны и построены теоретические изосейсты. Столь 
сильное редкое землетрясение вызвало широкий интерес у специалистов и позволило им испытать не-
сколько новых методик и технических решений, а также получить новую информацию о сейсмичности 
и тектонике Сахалинского региона. Данная статья представляет комплексный обзор сейсмологической ин-
формации об Онорском землетрясении, преимущественно основанный на результатах более ранних работ. 
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Введение. 14 августа 2016 г. в 11h15m по всемирному времени (23h15m по местному) 
в Смирныховском районе Сахалинской области произошло сильное землетрясение (Mw=5.8, 
ML=6.1), ощущавшееся в близлежащих населенных пунктах с интенсивностью до 5–6 баллов по 
шкале MSK-64. Землетрясение стало самым сильным сейсмическим событием в этом районе 
и одним из сильнейших для всего острова с начала XXI века. Главное событие и его афтершоки 
произошли на оперяющем разломе Центрально-Сахалинской разломной зоны, связанной с гра-
ницей Охотской и Амурской литосферных плит. 16 марта 2016 г. Сахалинским филиалом Рос-
сийского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности 
и риска зарегистрирован прогноз землетрясения, сделанный на основе метода среднесрочной 
оценки сейсмической опасности LURR (load-unload response ratio), период ожидания прогнози-
руемого сейсмического события составил ~18 мес [1, 2]. Прогноз частично оправдался с учетом 
смещения эпицентра землетрясения на 50 км юго-западнее границы области прогноза. 

Землетрясение и последующие афтершоки были зарегистрированы и обработаны системой 
автоматической регистрации в режиме реального времени, впервые для региона была получена 
обратная связь от населения в виде заполненных на сайте сервиса EQAlert опросных листов [3, 4]. 
Действовавшая на момент землетрясения на севере острова сеть локальных сейсмических стан-
ций [5], дополненная данными региональной сети Сахалинского филиала ФИЦ ЕГС РАН (далее – 
СФ ФИЦ ЕГС РАН), позволила с хорошей точностью определить параметры главного события 
и более 130 афтершоков первых двух недель. В течение трех дней после возникновения земле-
трясения в с. Онор силами СФ ФИЦ ЕГС РАН был установлен дополнительный пункт инстру-
ментальных наблюдений [6]. Также на сейсмических записях афтершоков Онорского землетря-
сения был опробован метод кросс-корреляции для их локализации [7]. Определен тензор 
сейсмического момента центроида для главного события и семи афтершоков. Восстановлены 
смещения в очаге землетрясения (finite-fault), что позволило рассчитать косейсмические дефор-
мации земной поверхности эпицентральной зоны [8]. Таким образом, это редкое сильное земле-
трясение позволило испытать несколько новых методик и технических решений и получить но-
вую информацию о сейсмичности и тектонике Сахалинского региона. 
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Инструментальные данные. Параметры землетрясения по данным международных сейс-
мологических центров, Института морской геологии и геофизики ДВО РАН (ИМГиГ ДВО РАН) 
и СФ ФИЦ ЕГС РАН приведены в табл. 1. и на рис. 1. 

В ИМГиГ ДВО РАН (решение IMGG) определение параметров главного события и афтер-
шоков (рис. 1, 2 б, в) проводилось в рамках сервиса EQAlert, разработанного сотрудниками ла-
боратории физики землетрясений, в настоящий момент – независимой от института организации 
ООО «Геофизические технологии» [4]. На первом этапе, на основе программного обеспечения 
(далее – ПО) EARTHWORM [9], адаптированного для действующей сейсмической сети, была 
выполнена автоматическая обработка волновых форм и расчет параметров очага. На втором 
этапе, на базе ПО SEISAN [10], были уточнены автоматические определения с учетом добавлен-
ных записей сети сильных движений. Остальные сейсмические события были оперативно локализо-
ваны методом ручной обработки [5]. 

В СФ ФИЦ ЕГС РАН обработка в оперативном режиме выполнена с использованием про-
граммы DIMAS в региональном информационно-обрабатывающем центре «Южно-Сахалинск» 
(решение SKHL(опер)), окончательная обработка – в программе MGP (решение SKHL). 

Таблица 1. Параметры Онорского землетрясения 14 августа 2016 г. с Mw=5.8 по данным 
международных агентств и региональных сейсмологических центров 

№ Агентство t0, 
ч мин с

t0, 
с 

Гипоцентр Магнитуда Исто-
чник 

, N  , E  h, км h, км 

1 SKHL (опер) 11 15 13.0 0.05 50.37 0.03 142.39 0.03 13 3 ML=6.1, mb=6.3, KС=12.8 – 
2 SKHL 11 15 11.55 0.32 50.321 0.015 142.486 0.135 10 4 Ms=5.7, MPV(c)=6.3, 

KС=12.8, KP=14.1, 
MPV(a)=6.0, MSH(c)=6.3 

– 

3 IMGG 11 15 13.1 – 50.351 – 142.395 – 9 – ML=6.1, Mw=5.8 [4] 
4 USGS 11 15 14.97 1.69 50.47 0.01 142.28 0.01 11 1.7 Mw=5.7, mb=5.8 

Ms20=5.4 
[11] 

5 EMSC 11 15 15.7  50.38 – 142.37 – 20 – Mw=5.8 [12] 
6 MOS 11 15 12.3 0.91 50.375 – 142.358 – 9 – MPSP=5.8, MS=5.6 [13] 
7 ISC 11 15 14.52 0.35 50.376 – 142.363 – 13.3 1.9 Ms=5.4, mb=5.7 [14] 
8 GFZ 11 15 17.9 – 50.37 – 142.39 – 33 – Mw=5.8 [15] 
9 GCMT 11:15:17.9 – 50.47 1 142.30 – 12 – mb=5.8, Mw=5.7 [16] 

Примечание. SKHL(опер) – Оперативный каталог Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, Южно-

Сахалинск, фонды; SKHL – Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН, Южно-Сахалинск, каталог Са-

халинского региона 2016 г.; IMGG – Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, ООО «Геофизические тех-

нологии» Южно-Сахалинск [4]; USGS – United States Geological Survey [11]; EMSC – European-Mediterranean Seismo-

logical Centre [12]; MOS – ФИЦ Единая Геофизическая служба РАН, Обнинск [13]; ISC – International Seismological 

Centre, United Kingdom [14]; GFZ – Helmholtz Centre, Potsdam [15]; 9 – GCMT, The GlobalCMT project [16]. 

Результаты определения параметров Онорского землетрясения показали существенные 
расхождения в положении эпицентра для агентств: решения USGS и GCMT смещены к северо-
западу; СФ ФИЦ ЕГС – юго-восточнее. Разброс в положении эпицентра превышает 21 км. Глу-
бина гипоцентра оценивается в диапазоне 9–33 км (табл. 1). 

Рис. 1. Положение эпицентра и механизм очага Онорского 
землетрясения 14 августа 2016 г. по данным международных 

агентств и региональных сейсмологических центров 

Афтершоки. В течение двух недель после 
землетрясения региональными сетями сейсмических 
станций было зарегистрировано более 130 афтершо-
ков, всего за август–декабрь 2016 г. – около 170 [8]. 
Магнитуда сильнейшего афтершока, произошедшего 
15 августа 2016 г. в 08h23m всемирного времени, со-
ставила ML=5.0 (Mw=4.8–4.9, mb=4.7–4.8). Обращает 
на себя внимание необычно большое количество аф-
тершоков (17 событий) с магнитудами ML≥4.0, боль-
шинство из которых были ощутимыми. Пиковое зна-
чение афтершоковой активности приходится на 
третьи сутки после главного события [5]. В работе [8]  
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отмечается дефицит сейсмических событий в диапазоне магнитуд ML=3.0–4.0. Значение наклона 
графика повторяемости b=0.65. Данное значение является низким для сахалинских землетрясений. 

Из рис. 2 б видно, что афтершоковая зона вытянута в СЗ–ЮВ направлении. Глубина аф-
тершоков варьируется от 5 до 15 км по каталогу IMGG [4]. Совмещение простирания нодальных 
плоскостей механизмов очагов главного события и его сильнейших повторных событий, облака 
афтершоков и осевых линий сегментов известных разломов в исследуемом районе позволяет 
предположить, что землетрясение произошло на диагональном разломе, связующем Центрально-
Сахалинскую разломную зону и систему разломов западного побережья острова (рис. 2). Афтер-
шоковая активность локализуется в основном в районе поднятия Западно-Сахалинских гор [5]. 
Наиболее сильные афтершоки с МL≥4.0 локализованы в окрестности главного толчка на глуби-
нах до 10 км, однако эпицентры более слабых протягиваются далее на северо-запад вдоль долины 
р. Агнево, в сторону побережья. Поперечный разрез (рис. 2 в) облака афтершоков (по линии CD) 
не позволяет уверено выделить плоскость падения сейсморазрыва [8]. 

Механизм очага. Определение тензора сейсмического момента Онорского землетрясения 
14 августа 2016 г. производилось методом инверсии волновых форм с использованием ПО 
ISOLA [17, 18]. В качестве исходных данных использовались записи региональных широкопо-
лосных сейсмостанций. Согласно полученному решению, в очаге землетрясения реализовались 
субгоризонтальные напряжения сжатия СВ–ЮЗ направления. Тип подвижки – взброс с незначи-
тельной сдвиговой компонентой, глубина центроида – 7 км. Определенная величина сейсмиче-
ского момента M0=3.34х1017 Нм соответствует моментной магнитуде Mw=5.6, что несколько 
меньше оценок основных сейсмологических агентств. Величина двухдипольной компоненты ре-
шения составила DC=93 %, т.е. подвижку в очаге можно считать практически плоской (чистый 
сдвиг). Полученное решение хорошо согласуется с вариантами международных агентств (рис. 1). 

В очагах сильных афтершоков последующих суток, для семи из которых определен тензор 
сейсмического момента, прослеживается преемственность поля напряжений, соответствующего 
механизму очага главного события, с небольшими, не превышающими 10°, вариациями наклона 
и простирания нодальных плоскостей (табл. 2). Глубины центроидов для сильнейших афтершо-
ков находятся в пределах 5–10 км. 

Рис. 2. Историческая 

сейсмичность о. Сахалин 

и положение афтершокового 

облака Онорского землетрясения 

14 августа 2016 г. (из работы [8] 

с дополнениями) 

а) Сейсмичность о. Сахалин 

за период 1905–2016 гг. с М>3.0 

по данным [4, 13, 19]. 

б) Механизм очага Онорского 

землетрясения 14 августа 2016 г. 

и карта эпицентров афтершоков.  

в) Вертикальные разрезы 

очаговой зоны 

по линиям АВ и CD 

Схема разломов приведена согласно 

В.В. Харахинову [20]: 1 – Западно-

Сахалинский, 2 – Центрально-Саха-

линский, 3 – Хоккайдо-Сахалинский, 

4 – Пограничный, 5 – Верхне-Пиль-

тунский. Звездочкой показано поло-

жение очага землетрясения 14 авгу-

ста 2016 г. Прямоугольником выде-

лен район исследований. 
 



ОНОРСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 14 августа 2016 г. с Mw=5.8 (о. Сахалин) 

Д.А. Сафонов, Е.П. Семенова 

297 

Таблица 2. Параметры механизма очага Онорского землетрясения 14 августа 2016 г. 

и его афтершоков 

№ 
п/п 

Дата 
д.м.г 

t 0  
ч мин с 

Mw 

Оси главных напряжений Нодальные плоскости 
Тип 

сейсмодислокации 
T P NP1 NP2 

PL AZM PL AZM STK DP SLIP STK DP SLIP 

1 14.08.2016 11 15 12 5.6 73 1 10 237 135 56 73 343 37 113 взброс 
2 15.08.2016 08 23 06 4.8 74 320 7 75 149 40 68 357 53 108 взброс 
3 16.08.2016 21 15 45 4.3 68 314 11 72 140 38 58 359 59 113 взброс 
4 17.08.2016 14 03 17 4.7 85 171 1 64 158 44 97 329 47 84 взброс 
5 17.08.2016 15 50 30 4.2 83 284 6 74 160 39 84 347 51 94 взброс 
6 20.08.2016 02 07 15 3.9 77 358 4 248 147 50 75 351 42 108 взброс 
7 27.08.2016 19 44 23 4.1 71 112 14 251 171 60 103 325 32 68 взброс 

Помимо этого, было осуществлено моделирование очага по методу [21] на основе широ-

кополосных записей объемных волн 20 телесейсмических станций мировой сети GSN в диапа-

зоне эпицентральных расстояний Δ=20–100° [5, 8]. Использовались записи Р-волн на вертикаль-

ных каналах BHZ в диапазоне 0.002–1.0 Гц. В качестве рабочей принята подвижка юго-западного 

падения DP=57° нодальной плоскости NP1 (STK=144°), дающая наилучшее совпадение реальных 

и модельных сейсмограмм. Реконструкция смещений в плоскости разрыва производилась по 

сетке размером 10×7 узлов (по простиранию и по падению соответственно) с шагом сетки 5 км. 

Моделирование показало, что смещения распространялись во все стороны от гипоцентра, дли-

тельность вспарывания составила T=13 c. Временная функция в очаге имеет ярко выраженный 

пик на 6-ой секунде. В интервале глубин 5–10 и 20–25 км выделяются области максимальных 

смещений, величины которых достигают 8 см. Значимые смещения в очаге землетрясения про-

явились на расстоянии 30 км по простиранию и 25 км по падению. Величина модельного сейсми-

ческого момента составила M0=1×1018 Нм, что соответствует моментной магнитуде Mw=5.81 

[5, 8]. Поскольку это значение ближе к определениям других агентств, оно принято за основное. 

Очаг землетрясения приурочен к оперяющему разлому, одной из вторичных структур Цен-

трально-Сахалинского взбросо-надвига, секущему участок Западно-Сахалинских гор в направ-

лении побережья. Восстановленные смещения в очаге землетрясения позволили рассчитать ко-

сейсмические смещения земной поверхности эпицентральной зоны и установить, что активным 

блоком разлома является восточное крыло, испытавшее поддвиг под западное [8]. 

Макросейсмические проявления. Для проведения макросейсмического обследования 

в эпицентральную зону Онорского землетрясения была направлена группа сотрудников 

СФ ФИЦ ЕГС РАН. По результатам опроса населения было установлено, что наибольшая интен-

сивность сотрясений достигала 5–6 баллов по шкале MSK-64 [22] в ближайшем к эпицентру 

с. Онор (∆=28 км). Отмечалось осыпание штукатурки с потолка, падение предметов, выплески-

вание воды из сосудов, трещины в кирпичных печах (один случай полного разрушения печи), 

разрушение печных труб. Поступили сведения об упавшей тяжелой люстре и перевернувшейся 

бочке с водой во дворе. Отмечены случаи перекоса пристроек без фундамента и летних кухонь. 

Все разрушения произошли в старых и ветхих домах. Землетрясение сопровождалось сильным 

гулом, хорошо ощущалось вне домов. Население села Онор было сильно напугано. 

Сотрясения силой 5 баллов были зарегистрированы к югу от эпицентра в с. Пильво 

и к северу-востоку в с. Ясное (рис. 3), что позволило оценить радиус изосейсты I=5 баллов и по-

ложение макросейсмического эпицентра, которое в этом случае не должно сильно отклоняться 

от инструментального эпицентра. 

Всего в результате обследования получены данные о макросейсмических проявлениях 

в 44 населенных пунктах острова (табл. 3, рис. 3). 

Таблица 3. Макросейсмические данные об Онорском землетрясении 14 августа 2016 г. 

№ Пункт Δ, км °, N λ°, E № Пункт Δ, км °, N λ°, E 

5–6 баллов 3–4 балла 

1 Онор 29 50.19 142.69 23 Тымовское 59 50.85 142.66 

5 баллов 24 Воскресеновка 65 50.90 142.67 

2 Пильво 37 50.04 142.18 25 Мгачи 78 51.05 142.28 
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№ Пункт Δ, км °, N λ°, E № Пункт Δ, км °, N λ°, E 

3 Ясное 40 50.64 142.71 26 Тельновское 108 49.39 142.12 

4–5 баллов 27 Гастелло 145 49.10 142.95 

4 Палево 38 50.61 142.72 28 Ольховка 145 49.06 142.11 

5 Белое 48 50.75 142.63 29 Никольское 152 48.99 142.13 

6 Восход 56 50.83 142.61 30 Восток (ГРЭС) 157 48.98 142.91 

4 балла 31 Краснополье 157 48.94 142.20 

7 Зональное 44 50.66 142.75 3 балла 

8 Кировское 46 50.71 142.72 32 Адо-Тымово 89 51.13 142.67 

9 Белоречье 52 50.69 142.87 33 Арги-Паги 113 51.35 142.73 

10 Красная Тымь 53 50.78 142.67 34 Шахтерск 133 49.17 142.11 

11 Дуэ 55 50.82 142.11 35 Ныш 134 51.53 142.75 

12 Подгорное 55 50.82 142.60 36 Медвежье 162 48.89 142.27 

13 Александровск-Сахалинский 62 50.89 142.16 37 Поречье (Углегорского р-на) 164 48.89 141.97 

14 Победино 65 49.84 142.82 38 Ольшанка 170 48.84 141.95 

15 Арково 66 50.94 142.27 39 Макаров 195 48.63 142.77 

16 Смирных 75 49.75 142.84 40 
Монгохто 

(Хабаровский край) 
197 49.23 140.23 

17 Первомайск 77 49.97 143.27 2 балла 

18 Бошняково 79 49.65 142.17 41 Комрво 119 51.10 143.55 

19 Буюклы 96 49.54 142.86 42 Ноглики 170 51.81 143.15 

20 Лесогорск 102 49.44 142.14 43 Поречье (Макаровского р-на) 206 48.57 142.75 

21 Поронайск 136 49.22 143.09 44 Восточное 232 48.27 142.62 

22 Углегорск 144 49.07 142.06  

 

Рис. 3. Карта пунктов-баллов макросейсмических проявлений по данным обследования 

СФ ФИЦ ЕГС РАН [24] и расчетные изосейсты Онорского землетрясения 14 августа 2016 г. 

На рис. 4 показана прямая затухания макросейсмической интенсивности Онорского земле-

трясения в зависимости от логарифма гипоцентрального расстояния, аппроксимированная по 

данным макросейсмического обследования. 
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Как видно из рис. 4, затухание макросейсми-
ческой интенсивности Онорского землетрясения, 
ν=3.7, несколько меньше принятого для региона зна-
чения ν=4.3 согласно формуле Л.С. Оскорбина [23], 
однако общее распределение балльности в зависи-
мости от расстояния до гипоцентра для землетрясе-
ния магнитудой Мw=5.8 вполне соответствует ожи-
даниям. 

На основе коэффициента затухания, получен-
ного по методу, описанному в работе [24], рассчи-
таны и построены теоретические изосейсты, пока-
занные на общей схеме пункты-баллы (рис. 3). 
В качестве макросейсмического эпицентра взят ин-
струментальный эпицентр, большая ось эллипса 
изосейст совпадает с простиранием нодальной плос-
кости NP1 (144°) (табл. 2), принятой в качестве ра-
бочей по результатам моделирования [8]. Размер 
очага оценен по области максимальных смещений 
в плоскости сейсморазрыва и принят равным 
30×20 км, соответственно эллипсы изосейст увели-
чены на 5 км по главной оси и уменьшены на 5 км по 

его малой оси. Расчетные изосейсты хорошо отражают макросейсмическое поле Онорского 
землетрясения. Некоторое увеличение интенсивности сотрясений зафиксировано к югу от эпи-
центра в направлении г. Поронайска, в то время как севернее очага зарегистрированные значения 
балльности оказались несколько ниже расчетных. Область уверенной ощущаемости землетрясе-
ния (3 балла) составила ~ 100 тыс. км2. 

Историческая сейсмичность. Наиболее сильное и первое из известных в исследуемом 
районе землетрясение произошло [25] 22 января 1909 г. (рис. 2 а), ощущалось в населенных пунк-
тах от г. Поронайск до г. Александровск-Сахалинский, сильнее всего в с. Онор – 7 баллов. Исходя 
из сходства макросейсмических проявлений с последующими событиями, был сделан вывод, что 
очаг землетрясения находился северо-западнее с. Онор в зоне Центрально-Сахалинского 
взбросо-надвига западного падения, а его магнитуда, по более поздним уточненным оценкам, 
составила MLH=6.1 [19]. Землетрясение сопровождалось множеством афтершоков, отмечав-
шихся населением около полутора лет. 

В 1912 г. примерно в том же районе произошло еще одно сильное землетрясение с магни-
тудой MLH=5.5. Событие примерно одинаково ощущалось в г. Александровске-Сахалинском, 
пгт Тымовское и с. Онор с интенсивностью 5–6 баллов [25]. 

Следующее сильное землетрясение (MLH=5.5) в исследуемом районе произошло 22 июля 
1959 г. (рис. 2 а). Его макросейсмические проявления были подробно обследованы и опублико-
ваны в работе [26]. Сила сотрясений в с. Онор была близка к 7 баллам. Возникновение данного 
землетрясения связывают с подвижкой по Центрально-Сахалинскому разлому [25]. Афтершоко-
вая активность регистрировались в течение года. 

28 июля 1979 г. произошло сейсмическое событие, локализованное несколько южнее оча-
гов предыдущих землетрясений, его магнитуда составила МLH=5.8 (рис. 2 а). В ближайших 
к эпицентру населенных пунктах – с. Победино, г. Смирных, с. Бошняково – интенсивность со-
трясений оценивалась в 5 баллов, в с. Онор – 4–5 баллов [27]. Для этого землетрясения, локали-
зованного в зоне Центрально-Сахалинского взбросо-надвига, был определен механизм очага. 
Тип сейсмодислокации – взбросо-сдвиг, реализовавшийся в условиях диагонального СВ–ЮЗ 
сжатия. 

22 декабря 1984 г. немного севернее от эпицентра предыдущего события произошло еще 
одно землетрясение с MLH=5.2. Событие вызвало в с. Онор колебания интенсивностью до 7 бал-
лов. Для этого землетрясения был также определен механизм очага, оказавшийся взбросо-сдви-
гом в условиях горизонтального широтного сжатия [28]. 

После события 1984 г. происходили более слабые землетрясения с МLH до 4.4. Одно из 
последних таких событий произошло 29 октября 2015 г., его локальная магнитуда составила 
ML=4.2. Приблизительно за один месяц до возникновения землетрясения 14 августа 2016 г. в его 
эпицентральной зоне зарегистрирован форшок с локальной магнитудой ML=3.5. 

 

Рис. 4. Затухание интенсивности сотрясений 

Онорского землетрясения 14 августа 2016 г. 

с расстоянием от гипоцентра. 

Показан результат аппроксимации  

в сравнении 

с макросейсмической формулой для 

о. Сахалин Л.С. Оскорбина [23] 
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Сейсмотектоническая позиция. Онорское землетрясение 2016 г. произошло вблизи за-

падного побережья центральной части о. Сахалин в зоне скалывания между двух крупных реги-

ональных разломных зон субмеридионального простирания – Западно- и Центрально-Сахалин-

ской (рис. 2). Кинематика Центрально-Сахалинского разлома характеризуется взбросо-

надвиговой природой западного падения. Сейсмическая активность разломной зоны в настоящее 

время невысока, однако по результатам палеосейсмологических исследований она способна ге-

нерировать землетрясения с М=7.0–7.5 [29]. Западно-Сахалинская складчатость относится к мо-

лодой антиклинатории, которая вытянута вдоль восточного побережья Татарского пролива. Она 

проявляется в виде сети тесно связанных между собой сбросов и взбросов. Сейсмическая актив-

ность Западно-Сахалинской разломной зоны достаточно высока. В ее пределах в предшествую-

щие десятилетия наблюдалось несколько сильных землетрясений, в том числе Углегорское 

2000 г. с М=7.0 и Невельское 2007 г. с М=6.2. 

Система субмеридиональных разломов Сахалина рассматривается в качестве границы 

между Евразийской (Амурской) и Североамериканской (Охотской) литосферными плитами [30]. 

По данным GPS/ГЛОНАСС наблюдений, скорость схождения плит в центральной части острова 

относительно Евразии достигает 8 мм/год [31]. Преобладающие деформации вследствие схож-

дения плит реализуются в пределах островной суши в условиях диагонального СВ–ЮЗ сжатия 

со скоростью 4–5 мм/год. В условиях общего сжатия более молодой и активный Западно-Саха-

линский антиклинаторий надвигается на менее активные, но более жесткие и устойчивые древ-

ние видоизмененные реликтовые антиклинатории [32]. Надвиг происходит по достаточно широ-

кой зоне многочисленных субпараллельных разрывов типа взбросов, взбросо-надвигов и над-

вигов. Онорское землетрясение пространственно тяготеет к одному из таких разрывов северо-

западного простирания. 

Заключение. 14 августа 2016 г. в 11h15m по всемирному времени в центральной части 

о. Сахалин произошло сильное землетрясение Mw=5.8, ощущавшееся в близлежащих населен-

ных пунктах с интенсивностью до 5–6 баллов по шкале MSK-64. Наибольшая интенсивность 

сотрясений зарегистрирована в ближайшем к эпицентру с. Онор. 

В течение двух недель после землетрясения региональными сетями сейсмических станций 

было зарегистрировано более 130 афтершоков. Выявлено необычно большое число сильных 

(M≥4.0) афтершоков и недостаток более слабых (М=3.0–4.0). Афтершоковая область вытянута 

в СЗ–ЮВ направлении. В очаге землетрясения реализовались субгоризонтальные напряжения 

сжатия СВ–ЮЗ ориентации, тип подвижки – взброс с незначительной сдвиговой компонентой. 

В качестве рабочей принята подвижка юго-западного падения. Очаг землетрясения приурочен 

к одной из вторичных структур Центрально-Сахалинского взбросо-надвига, секущему участок 

Западно-Сахалинских гор в направлении побережья. Активным блоком разлома является восточ-

ное крыло, испытавшее поддвиг под западное. 

По результатам макросейсмического обследования рассчитаны и построены теоретиче-

ские изосейсты, показанные на общей схеме пункт-балл. 

Редкое сильное землетрясение вызвало широкий интерес у специалистов и позволило 

испытать несколько новых методик и технических решений, получить новую информацию 

о сейсмичности и тектонике Сахалинского региона. 
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ONOR EARTHQUAKE on August 14, 2016, Mw=5.8 (Sakhalin Island) 
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Abstract. On August 14, 2016 at 11h15m UTS there was a strong earthquake with Mw=5.8 in the central 

part of the Sakhalin Island, which was felt in nearby settlements with an intensity of up to Ii=5–6 by the MSK-64 

scale. The greatest intensity of shaking was recorded in the village of Onor, closest to the epicenter. Within 2 weeks 

after the earthquake, more than 130 aftershocks were registered by regional seismic stations. The aftershock zone 

is extended in the NW-SE direction. Subhorizontal compressional stresses of the NE-SW orientation were realized 

in the earthquake foci. The type of movement in the source is a reverse-fault with a slight strike-slip component. 

The fault plane with the south-western dip direction was adopted as an operational. The earthquake source belongs 

to one of the secondary structures of the Central Sakhalin oblique-reverse fault, which cuts through a section of 

the Western Sakhalin Mountains in the direction of the western coast. The active block of the fault is the eastern 

wing, underthrusting under the western one. Based on the results of the macroseismic inspection, theoretical iso-

seists are calculated and constructed. Such a rare strong earthquake aroused wide interest among specialists and 

allowed them to test several new methods and technical solutions, as well as obtain new information about the 

seismicity and tectonics of the Sakhalin region. This article presents a comprehensive overview of seismological 

information on this earthquake, mainly based on the results of earlier publications. 
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