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Аннотация. Представлен обзор сейсмичности Приамурья и Приморья, Сахалинского и Курило-
Охотского регионов по данным каталогов Сахалинского филиала ФИЦ ЕГС РАН, полученных с исполь-
зованием региональной сети сейсмических станций филиала, c привлечением данных сейсмологических 
российских и зарубежных агентств. Определены параметры 2038 сейсмических событий. Для 43 землетря-
сений рассчитаны механизмы очага. От 65 землетрясений с эпицентрами на территории вышеуказанных 
регионов отмечен макросейсмический эффект. Приведены карты эпицентров, проанализировано число ко-
ровых и глубокофокусных землетрясений, их магнитуда и суммарная сейсмическая энергия в сравнении 
со средними параметрами в предыдущие годы. Дано краткое описание сильнейших сейсмических собы-
тий. Сейсмичность Приамурья и Приморья, Сахалина и Курило-Охотского региона в 2020 г. можно оха-
рактеризовать как умеренную, в пределах фонового уровня. 
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Введение. Территория, сейсмичность которой представлена в настоящей статье, включает 
три региона: Приамурье и Приморье, Сахалин и Курильские острова. Ранее обзоры сейсмично-
сти проводились отдельно для каждого региона. Но с 2015 г. анализ сейсмичности всех трех ре-
гионов объединен в один обзор, поскольку сейсмический мониторинг осуществляется одной се-
тью станций – Сахалинского филиала (СФ) ФИЦ ЕГС РАН. В статье представлены обзор 
и анализ сейсмичности трех регионов в 2020 году. Основой статьи являются каталоги землетря-
сений (Прил. PR2, SH3, KL2), которые составляются по результатам обработки данных, получа-
емых сетью сейсмических станций СФ ФИЦ ЕГС РАН (Прил. PR1, SH1, SH2, KL1). Для отдель-
ных землетрясений рассчитаны механизмы очагов методом инверсии волновых форм 
(Прил. PR3, SH4, KL4). Для ощутимых землетрясений собраны сведения об интенсивности мак-
росейсмических проявлений на территории региона (Прил. PR4, SH6, KL6). 

Региональная сеть станций. Сеть сейсмологических наблюдений Сахалинского филиала 
ФИЦ ЕГС РАН в 2020 г., по сравнению с таковой в 2019 г., почти не изменилась [1]. Мониторинг 
сейсмической активности в зоне ответственности филиала проводился с использованием дан-
ных, поступающих от 42 стационарных сейсмических станций и пунктов инструментальных не-
прерывных сейсмологических наблюдений Сахалинского филиала, расположенных на о. Саха-
лин (Прил. SH1, SH2), Курильских островах (Прил. KL1), в Приамурье и Приморье (Прил. PR1). 
К определению параметров землетрясений привлекались данные сейсмологических российских 
и зарубежных агентств [2–5]. 

Три автономных пункта регистрации («Вал» и «Новиково» на о. Сахалин и «Кировский» 
в Амурской области) в течение всего года были временно законсервированы в связи с выходом 
из строя оборудования. 

В рамках взаимодействия со структурными подразделениями ГУ МЧС России по Сахалин-
ской области летом 2020 г. сотрудниками СФ ФИЦ ЕГС РАН в пос. Южно-Курильск (о. Куна-
шир) и Китовое (о. Итуруп) установлены пункты наблюдения с комплектом сейсмологического 
оборудования: широкополосным велосиметром Guralp CMG-6T, акселерометром Guralp Fortis, 
регистратором сейсмических сигналов Guralp Minimus+ и системой передачи данных. Информа-
ция с пунктов наблюдения в режиме реального времени передается в информационно-вычисли-
тельный центр СФ ФИЦ ЕГС РАН и в аварийно-спасательный центр мониторинга и прогноза 
чрезвычайных ситуаций Главного управления МЧС России по Сахалинской области [6]. 
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Регистрационные возможности сети по состоянию на 31 декабря 2020 г. рассмотрены 
в статье [7], согласно которой текущая конфигурация сети сейсмических станций, с учетом уста-
новленного оборудования и привлечения в оперативном режиме данных станций соседних реги-
онов, позволяет обеспечить на большей части зоны ответственности возможность регистрации 
как минимум тремя сейсмостанциями (что необходимо для корректного определения эпицентра) 
землетрясений, начиная с представительной магнитуды Мmin=3.0. Исключение составляют цен-
тральная часть Охотского и северная часть Японского морей, район Средних Курильских остро-
вов и приграничная часть Приамурья, где представительной можно считать магнитуду событий 
Мmin=3.5–4.0. Благодаря более плотной сети станций, а также доступу к короткопериодным стан-
циям Хоккайдского университета, на части Южных Курил и территории Сахалинского региона 
порог уверенной регистрации составляет Мmin=2.5. 

Методика обработки сейсмологических данных не изменилась по сравнению с предыду-
щим периодом. Границы регионов также остались прежними [8]. 

Классификация коровых землетрясений Приамурья и Приморья проводилась по энергети-
ческому классу КР Т.Г. Раутиан [9] с пересчетом в магнитуду по формуле: 

 МР=(КР–4)/1.8.  (1) 

Энергия коровых землетрясений Приамурья и Приморья оценивалась по формуле 
Т.Г. Раутиан [10]: 

 Е=10Кр (Дж). (2) 

Классификация землетрясений, регистрируемых локальной сетью Южного Сахалина 
(Прил. SH2), также осуществлялась по энергетическому классу КР шкалы Т.Г. Раутиан [9] с по-
мощью номограммы [11] с переходом к расчетной магнитуде МР. 

Для остальных землетрясений Сахалинского и Курило-Охотского регионов определялся 
по возможности энергетический класс КС С.Л. Соловьёва [12] или, для Сахалинского региона, 
если не было данных для его определения, класс КР. Для землетрясений Сахалинского, Курило-
Охотского регионов и глубокофокусных землетрясений Приамурья и Приморья определялись по 
возможности магнитуды MLH, MPV, MSH по имеющимся велоси- и акселерограммам в эмуляции 
записи среднепериодного сейсмометра СКД [13] и MPVA, MSHA – по эмуляции записи коротко-
периодного сейсмометра СКМ-3 [13, 14]. Для отдельных землетрясений зоны ответственности 
филиала методом инверсии волновых форм [15, 16] рассчитаны тензор сейсмического момента 
центроида и моментная магнитуда Mw рег (Прил. PR3, SH4, KL4). 

Переход к расчетной магнитуде МР осуществлялся с применением формул из [17, 18] 
в порядке приоритета сверху вниз: 

для событий с глубиной h≤80 км: для событий c глубиной h80 км: 

МР=Mw рег;  
МР=MLH; 

МР=Mw рег;  
МР=(MSH–1.71)/0.75; 

МР=(КС–1.2)/2; МР=(MPV–2.5)/0.65; 

МР=(КР–4)/1.8;  МР=(КС–1.2)/2; 

МР=(MSH–1.71)/0.75;  МР=(MSHA–1.71)/0.75; 

МР=(MPV–2.5)/0.65;  МР=(MPVA–2.5)/0.65. 

МР=(MSHA–1.71)/0.75;   

МР=(MPVA–2.5)/0.65;   

Для землетрясений Сахалинского, Курило-Охотского регионов и глубокофокусных земле-
трясений Приамурья и Приморья расчет сейсмической энергии осуществлялся по формуле Гу-
тенберга-Рихтера [19]: 

 Lg(E, Дж)=4.8+1.5MР (3) 

Сейсмичность зоны ответственности СФ ФИЦ ЕГС РАН. В каталоги землетрясений 
зоны ответственности Сахалинского филиала за 2020 г. внесены параметры 2038 землетрясений 
(Прил. PR2, SH3, KL2), общая карта эпицентров приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Эпицентры землетрясений Приамурья и Приморья, Сахалинского 

и Курило-Охотского регионов в 2020 г. 

1 – магнитуда М Р ; 2 – глубина h гипоцентра, км; 3 – стереограмма механизма очага в проекции на нижнюю полусферу, 
зачернены области сжатия; 4 – сейсмические станции; 5 – граница регионов зоны ответственности СФ ФИЦ ЕГС РАН. 
Нумерация землетрясений соответствует каталогу Приамурья и Приморья. 

Макросейсмический эффект зарегистрирован от 65 землетрясений с эпицентрами на тер-
ритории трех регионов: от трех – в Приамурье (максимальная интенсивность Imax=4 балла), 13 – 
в Сахалинском регионе (Imax=5–6 баллов), 49 – на Курильских островах (Imax=5–6 баллов) 
(Прил. PR6, SH7, KL6). Для 43 землетрясений методом инверсии волновых форм [14, 15] рассчи-
таны тензор сейсмического момента центроида и моментная магнитуда Mw рег. 

Каталог землетрясений региона Приамурье и Приморье за 2020 г. (Прил. PR2) содержит 
основные параметры 117 сейсмических событий, из них 92 землетрясения с очагами в земной 
коре, девять глубокофокусных, 16 событий отнесено к категории «возможно взрыв». По трем 
событиям получены макросейсмические данные (Прил. PR4). 

Эпицентры всех мелкофокусных (h=0–22 км) землетрясений (и взрывов) расположены 
в центральной и северной частях региона, магнитуда землетрясений каталога находится в диа-
пазоне МР=0.8–4.9. 

Наиболее сильное коровое землетрясение с эпицентром на территории региона в 2020 г. 
(3 на рис. 1) – событие 28 февраля в 23h09m UTC (КP=12.9; Mw рег=4.7; h=12 км). Очаговая об-
ласть землетрясения находится вблизи Станового хребта в слабозаселенной части Зейского рай-
она Амурской области. В г. Зея (282 км) и пос. Горный (157 км) землетрясение ощущалось 
с интенсивностью в 2 балла, в пос. Верхнезейск (153 км) – 2–3 балла. Согласно решению меха-
низма очага взбросового типа, землетрясение произошло в условиях ЮЗ–СВ горизонтального 
сжатия. 

Максимальная интенсивность сотрясений на территории Приамурья и Приморья в 2020 г. 
зарегистрирована при землетрясении, произошедшем в районе Зейского водохранилища (1 на 
рис. 1) 4 февраля в 03h48m UTC (КP=11.2; h=12 км). Энергия этого землетрясения невелика, од-
нако эпицентр расположен в довольно населенной части Зейского района. Это объясняет отно-
сительно высокую зарегистрированную интенсивность сотрясений – до 4 баллов в пос. Берего-
вой (24 км), 3 балла в пос. Кировский (35 км), Золотая Гора (45 км), г. Зея (49 км). 

На рис. 2 показаны изменение ежегодного числа коровых землетрясений региона с КР≥7.6 
и их суммарная сейсмическая энергия ΣE за период 2000–2020 гг. Можно отметить продолже-
ние снижения числа зарегистрированных землетрясений с КР≥7.6 при небольшом увеличении 
их суммарной сейсмической энергии по сравнению с таковым за предыдущий год. 



СЕЙСМИЧНОСТЬ ПРИАМУРЬЯ и ПРИМОРЬЯ, САХАЛИНА и КУРИЛО-ОХОТСКОГО РЕГИОНА 
в 2020 году     Д.А. Сафонов, Т.А. Фокина, Д.В. Костылев 

151 

 

Рис. 2. Изменение ежегодного числа N землетрясений с КР≥7.6 и суммарной сейсмической энергии E 
коровых землетрясений Приамурья и Приморья за период 2000–2020 гг. 

1 – N; 2 – среднегодовое число Nср землетрясений с КР≥7.6 за 2000–2019 гг.; 3 – E; 4 – среднегодовое значение 
суммарной сейсмической энергии Eср за 2000–2019 гг. 

Ход сейсмического процесса в регионе характеризует график Беньоффа [20] на рис. 3, где 
для сравнения приведены данные за 2020 г. и предыдущие два года. Энергия коровых землетря-
сений оценивалась по формуле Раутиан (2), глубокофокусных – по формуле Гутенберга-Рихтера 
(3). Стрелками показаны отдельные землетрясения 2018–2020 гг. 

Наибольшую ступень на графике за три последних года по-прежнему образует сильное со-
бытие 7 июля 2018 г. с MР=5.6, произошедшее в северной части региона и ставшее вторым силь-
нейшим коровым землетрясением на территории Приамурья за десятилетие (после Сковородин-
ского землетрясения 14.10.2011 г. с MР=6.2 [21]) и входящее в десять сильнейших известных 
событий за весь период наблюдений, начиная с 1864 года. На этом фоне заметную ступень на гра-
фике создают только события с магнитудой MР≥3.8. 

Наиболее заметным на графике событием 2020 г. является упомянутое выше землетрясение 
28 февраля в 23h09m UTC с MР=4.9. Также несколько выделяется событие 24 апреля 11h35m UTC 
(MР=4.4; h=18 км), эпицентр которого находится за северной границей региона (4 на рис. 1), 
однако его параметры включены в каталог. В июле и начале августа произошло несколько глу-
бокофокусных землетрясений с эпицентрами в южной части региона, которые выделяются сум-
марной ступенью на графике, особенно два события 14 и 16 июля. Остальные землетрясения 
каталога незначительно выделяются над уровнем фоновых событий, общий наклон графика оста-
ется примерно постоянным. 

 
Рис. 3. График Беньоффа региона Приамурье и Приморье за 2018–2020 гг. 
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Статистическая оценка уровня сейсмичности «СОУС’09» 22 для 2020 г. приведена 
в [23, 24]. Коровую сейсмичность региона Приамурье и Приморье за 2020 г. по этому показателю 
можно отнести к «фоновому среднему» уровню. 

В работе [23] отмечен «пониженный фоновый» уровень глубокофокусной сейсмичности 
в регионе по данным оперативного каталога 2020 г., однако учет еще нескольких умеренно-силь-
ных событий, попавших в окончательный каталог (Прил. PR2), поднимает уровень сейсмичности 
до 27 процентиля, т.е. в пределы «фонового среднего». 

В каталог Сахалинского региона 2020 г. (Прил. SH3) включены параметры 349 землетря-
сений, включая 20 глубокофокусных событий. 36 событий каталога идентифицированы как 
«взрыв» и при анализе сейсмичности не учитывались. 

Макросейсмические проявления зарегистрированы в 12 случаях (Прил. SH6), для трех зем-
летрясений определены механизмы очага (Прил. SH4). Отдельно обзор сейсмичности Южного 
Сахалина по данным локальной сети приведен в [25]. 

Рис. 4. Землетрясения Сахалинского 
региона в 2020 г. 

1 – магнитуда М Р ; 2 – глубина h гипоцентра, км; 3 – сте-
реограмма механизма очага в проекции на нижнюю полу-
сферу, зачернены области сжатия; 4 – сейсмические стан-
ции СФ ФИЦ ЕГС РАН; 5 – граница региона и сейс-
моактивных районов, номера сейсмоактивных районов. 
Нумерация землетрясений соответствует каталогу Саха-
линского региона (Прил. SH3). 

Наиболее значительная сейсмическая 
активизация в земной коре региона произошла 
в Углегорском районе Сахалинской области. 
Здесь 13 сентября зарегистрированы два близ-
ких землетрясения: в 13h42m UTC с MLH=4.9; 
h=10 км (7 на рис. 4) и в 14h09m UTC 
с MLH=4.7; h=10 км. (8 на рис. 4). В последую-
щие три дня в эпицентральной области этих 
землетрясений были зафиксированы повтор-
ные толчки. Первое из этих землетрясений про-
извело максимальный макросейсмический эф-
фект в регионе в этом году: интенсивность 
сотрясений достигала 5–6 баллов в с. Николь-
ское (10 км), 5 баллов в пос. Краснополье 
(5 км), Медвежье (8 км), 4–5 баллов в г. Угле-
горск (19 км). Поскольку эпицентры землетря-
сений находятся вблизи активно эксплуатируе-
мого Солнцевского угольного разреза, где 
в 2019–2020 гг. зарегистрирована значительная 
активизация буровзрывных работ [26], выдви-
гались предположения о техногенной природе 
этих событий. Детальная информация опубли-
кована в статьях [27, 28]. 

Согласно данным агентства GCMT 
(Прил. SH5), механизм очага события 7 – 

взбросо-сдвигового типа, очаг сформировался в условиях субмеридионального сжатия и близго-
ризонтального субширотного растяжения. 

Большая часть землетрясений региона относится к коровым событиям (h=1–16 км), эпи-
центры вытянуты вдоль основных разломных систем острова в меридиональном направлении 
(рис. 4). Эпицентры глубокофокусных (h=303–613 км) событий, относящихся к продолжению 
под территорию региона Курило-Камчатской сейсмофокальной зоны, в основном располо-
жены в южной части региона. Самое глубокое событие (h=613 км) произошло ближе к цен-
тральной части под Татарским проливом (10 на рис. 4). 
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Самое сильное по магнитуде (Mw рег=6.3) в 2020 г. землетрясение в Сахалинском регионе 
произошло 30 ноября в 22h54m UTC на глубине h=613 км (10 на рис. 4). Эпицентр находился 
в центральной части Татарского пролива примерно на широте перешейка Поясок. Несмотря на 
большую глубину гипоцентра, почти предельную для землетрясений Курило-Камчатской сейс-
мофокальной зоны, землетрясение ощущалось на поверхности. Макросейсмический эффект за-
фиксирован во многих населенных пунктах южной части о. Сахалин: до 3 баллов в г. Томари 
(99 км), с. Синегорск (162 км), Троицкое (186 км), а также к западу от Татарского прол.: г. Со-
ветская Гавань (108 км) – 3 балла. Механизм очага землетрясения классифицируется как взрез 
либо пологий сброс с субвертикальной плоскостью широтного и субгоризонтальной плоскостью 
юго-западного простирания (Прил. SH4). Землетрясение произошло в условиях сжатия субдуци-
рующей плиты, ось которого ориентирована примерно вдоль направления ее падения. 

На рис. 5 показано изменение ежегодного числа мелкофокусных землетрясений региона 
с MР≥3.0 и их суммарная сейсмическая энергия за период 2001–2020 гг. Как видно из диаграммы, 
количество землетрясений и величина суммарной сейсмической энергии в 2020 г. находятся на 
уровне последних лет, существенно ниже средних значений за весь предшествующий период. 

 

Рис. 5. Изменение ежегодного числа N землетрясений с MР≥3.0 и суммарной сейсмической энергии E 
мелкофокусных землетрясений Сахалина за период 2001–2020 гг. 

1 – N; 2 – среднегодовое число Nср землетрясений с MР≥3.0 за 2001–2019 гг.; 3 – E; 4 – среднегодовое значение 
суммарной сейсмической энергии Eср за 2001–2019 гг. 

На рис. 6 представлен график Беньоффа, характеризующий ход сейсмического процесса 
в Сахалинском регионе в течение 2018–2020 гг. Как видно из графика, сильнейшим с 2018 г. 
событием региона является глубокофокусное землетрясение 30 ноября в 22h54m UTC с MР=6.3. 
Это редкое для региона Сахалин событие с глубиной более 500 км. За время наблюдений 
с 1900 г. в области землетрясения 30 ноября 2020 г. произошло еще три таких события – 
12.05.1990 г. (M=6.5, h=614 км), 11.11.2002 г. (M=5.3, h=605 км) и 14.01.2015 г. (M=5, h=585 км) 
[4]. Землетрясению в Татарском проливе 30 ноября посвящена отдельная статья в наст. жур-
нале [29]. 

Небольшой ступенью на уровне фоновой сейсмичности выделяются упомянутые выше со-
бытия 13 сентября в 13h42m и 14h09m UTC, а также землетрясение 2 июля в 13h48m UTC (MР=4.6, 
h=3 км), эпицентр которого расположен в районе перешейка Поясок, что является редким слу-
чаем для этого слабосейсмичного района острова. 

Наклон графика Беньоффа весной 2020 г. несколько уменьшился, однако вернулся 
к прежнему уровню после событий 13 сентября. 

Функция распределения сейсмической энергии землетрясений Сахалинского региона по 
данным каталога 2020 г. приведена в [23, 24], уровень сейсмичности региона в 2020 г. по мето-
дике «СОУС’09» 22 отнесен в [23] к категории «фоновый повышенный», однако, как показано 
в [24], это относится к мантийной сейсмичности, в то время как уровень коровой можно охарак-
теризовать как «фоновый средний». 



ОБЗОР СЕЙСМИЧНОСТИ 
 

154 

 
Рис. 6. График Беньоффа землетрясений Сахалинского региона за 2018–2020 гг. 

 

Рис. 7. Распределение землетрясений Курило-Охотского региона в 2020 г. по глубине гипоцентра h, км 

В региональный каталог Курило-Охотского региона (Прил. KL2) включены параметры 
1572 землетрясений с MР=2.5–7.5. Распределение событий по глубине: 1180 землетрясений 
(75.1 %) в верхнем глубинном интервале h70 км, 360 (22.9 %) – в промежуточном слое 
h=71–300 км, 32 события (2.0 %) глубокофокусные h300 км. Детально распределение событий 
по глубине представлено на рис. 7. 

Сведения о макросейсмическом эффекте 49 землетрясений с эпицентрами в Курило-Охот-
ском регионе приведены в (Прил. KL6). Максимальная интенсивность в 5–6 баллов по шкале 
MSK-64 [30] наблюдалась для двух событий. 

Для 39 событий региона было получено решение тензора сейсмического момента центро-
ида (Прил. KL4). 

На рис. 8 приведены эпицентры и механизмы очагов землетрясений Курило-Охотского ре-
гиона в 2020 году. Большая часть эпицентров зарегистрированных событий располагается вдоль 
северо-западного склона Курило-Камчатского глубоководного желоба напротив Южных Курил, 
что отвечает как высокой сейсмичности этого района, так и лучшим регистрационным возмож-
ностям региональной сейсмологической сети. В каталоге землетрясений Международного Сей-
смологического центра ISC [4] присутствуют еще 79 событий Курило-Охотского региона в диа-
пазоне магнитуд mb=2.7–4.3, которые не были зарегистрированы сетью Сахалинского филиала. 
Эпицентры пропущенных землетрясений располагаются в основном в районе Средних Курил, 
в акватории Охотского моря, а также восточнее о. Хоккайдо. 
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Рис. 8. Эпицентры и механизмы очагов землетрясений Курило-Охотского региона в 2020 г. 

1 – магнитуда М Р ; 2 – глубина h гипоцентра, км; 3 – стереограмма механизма очага в проекции на нижнюю полусферу, 
зачернены области сжатия; 4 – сейсмические станции СФ ФИЦ ЕГС РАН; 5 – граница региона. Нумерация землетря-
сений соответствует каталогу Курило-Охотского региона (Прил. KL2). 

Сильнейшее (11 на рис. 8) за последнее десятилетие землетрясение (Mw рег=7.5, МLH=7.5) 
с эпицентром в Курило-Охотском регионе в пределах зоны ответственности СФ ФИЦ ЕГС РАН, 
получившее название Парамуширское, произошло 25 марта в 02h49m UTC. Гипоцентр располо-
жен под юго-восточным склоном Курильского глубоководного желоба напротив Северных Ку-
рил на глубине h=60 км, что является редким случаем для землетрясений в данном районе. Со-
бытие ощущалось на территории Сахалинской области вдоль всей Курильской островной дуги 
с интенсивностью до 5–6 баллов в г. Северо-Курильске, в г. Петропавловске-Камчатском ощу-
щались сотрясения с интенсивностью 4–5 баллов. Механизм очага землетрясения – взбросовый, 
нодальные плоскости ориентированы вдоль островной дуги. В течение года, по данным СФ, 
в очаговой области землетрясения зарегистрировано несколько десятков афтершоков, магнитуда 
самых сильных не превысила MLH=5.0. Афтершоки также вызывали ощутимые колебания 
в г. Северо-Курильске с интенсивностью до 3–4 баллов. Необходимо отметить, что событие про-
изошло на границе зоны ответственности Сахалинского и Камчатского филиалов ФИЦ ЕГС РАН, 
так что часть афтершоков с севера очаговой зоны не вошла в каталог Сахалинского филиала. 
Землетрясение вызвало большой интерес у исследователей [31, 32, 33 и др.]. В данном издании 
присутствует отдельная статья по этому сейсмическому событию [34]. Землетрясение 25 марта 
стало самым сильным внутриплитовым событием на изгибе Тихоокеанской плиты в Курило-
Камчатской зоне субдукции с известным механизмом очага, сформировавшимся в его нижней 
части в условиях субгоризонтального сжатия. 

Еще одно сильное (Mw рег=6.9) землетрясение произошло 13 февраля в 10h33m UTC в рай-
оне Южных Курил c эпицентром между островами Итуруп и Уруп на глубине h=142 км. Земле-
трясение ощущалось во всех населенных пунктах Южно-Курильского и Курильского районов 
с интенсивностью сотрясений до 5–6 баллов в пос. Горячие Ключи (107 км), Горный (126 км), 
Малокурильское (244 км) и Крабозаводское (252 км). Механизм очага классифицируется как 
взрез либо пологий сброс, субвертикальная нодальная плоскость ориентирована вдоль островной 
дуги, субгоризонтальная падает на юг. Согласно ориентации оси растяжения T, очаг сформиро-
вался в условиях геодинамического состояния растяжения (минимального девиаторного сжатия) 
субдуцирующей Тихоокеанской плиты в направлении ее падения. Землетрясение является внут-
риплитовым и одним из сильнейших в диапазоне промежуточных глубин (h=70–300 км) в Ку-
рило-Охотском регионе. Оно произошло в нижнем слое двойной сейсмофокальной зоны, сфор-
мированной обратным изгибом Тихоокеанской плиты. Подробная информация о землетрясении 
изложена в публикации [35], а также в отдельной статье данного издания [36]. 

На рис. 9 показано изменение ежегодного числа землетрясений региона с МР≥4.3 и их сум-
марной сейсмической энергии в 2001–2020 гг. 
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Рис. 9. Распределение числа землетрясений с МР≥4.3 с h80 км (а) и h80 км (б) и величины суммарной 
сейсмической энергии ΣΕ Курило-Охотского региона за 2001–2020 гг. 

Условные обозначения как на рис. 5. 

Число землетрясений с магнитудой МР≥4.3 в 2020 г. зарегистрировано примерно на 
уровне предыдущих лет, несколько выше среднего количества за двадцатилетие. Суммарная 
сейсмическая энергия этих событий как в верхнем глубинном диапазоне, так и в нижнем, оказа-
лась несколько выше уровня предыдущих лет, хотя и не достигла среднего уровня, определяе-
мого сильнейшими землетрясениями 2006–2008 гг. 

На рис. 10 представлен график Беньоффа, характеризующий ход сейсмического процесса 
в Курило-Охотском регионе в течение 2018–2020 гг. Примерно одинаковый наклон графика может 
свидетельствовать об отсутствии областей затишья или активизации перед сейсмическими собы-
тиями регионального масштаба. На общем уровне явно выделяются два описанных выше события, 
13 февраля с MР=6.9 и 25 марта с MР=7.5. Остальные землетрясения региона в 2020 г. с MР≤5.5 
можно отнести к фоновой сейсмичности. 

Рис. 10. График Беньоффа для землетрясений Курило-Охотского региона за 2018–2019 гг. 

Функция распределения сейсмической энергии «СОУС’09» 22 Курило-Охотского реги-
она по данным [23, 24], несмотря на два относительно сильные события, не выходит за пределы 
«фонового среднего» уровня. 

Заключение. В 2020 г. в зоне ответственности СФ ФИЦ ЕГС РАН наблюдалась некоторая 
сейсмическая активизация в районе северной и южной частей Курильской островной дуги, где 
произошло два редких сильных внутриплитовых землетрясения в пределах Тихоокеанской 
плиты в нижней части зоны ее изгиба до и после контакта с Охотской плитой. Изучение этих 
событий может внести вклад в понимание субдукционных процессов. 

В Сахалинском регионе можно отметить двойное событие в Углегорском районе, имею-
щее, согласно публикациям, признаки техногенной природы. Можно подчеркнуть важность 
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сейсмического мониторинга районов добычи полезных ископаемых, включая угольные разрезы, 
для выявления влияния их разработки на региональную сейсмичность. Также в 2020 г. в Татар-
ском проливе произошло редкое сильное сверхглубокофокусное землетрясение с гипоцентром 
в нижней части средней мантии, ощущавшееся на поверхности. 

Сейсмичность Сахалинского региона в 2020 г. оказалась на несколько повышенном 
уровне, главным образом, за счет глубокофокусного землетрясения, относящегося к продолже-
нию под территорию региона Курило-Камчатской сейсмофокальной зоны. 

Сейсмичность Приамурья и Приморья продолжает оставаться относительно низкой, но 
в пределах «среднего» уровня значений функции распределения сейсмической энергии. Уровень 
сейсмичности Курило-Охотского региона в 2020 г. оказался самым высоким за последние не-
сколько лет (с 2013 г.), однако продолжает оставаться в пределах среднего фонового уровня сей-
смичности. Исходя из полученных решений механизмов очага и положения гипоцентров, боль-
шинство землетрясений, включая два крупнейших в этом году, относятся к зоне субдукции 
и являются следствием погружения Тихоокеанской литосферной плиты под Охотскую. 

Исследование выполнено в рамках государственного финансирования Министерства 
науки и высшего образования Российской федерации (госзадание № 075-00682-24) с использо-
ванием данных, полученных на уникальной научной установке «Сейсмоинфразвуковой ком-
плекс мониторинга арктической криолитозоны и комплекс непрерывного сейсмического мони-
торинга Российской Федерации, сопредельных территорий и мира». 

В подготовке электронных приложений к данной статье принимали участие Авдеева Л.И., Бахтиа-
рова Г.М., Величко Л.Ф., Дорошкевич Е.Н., Карташова О.Л., Костылев Д.В., Лукаш Н.А., Лысенко Т.Н., 
Михайлов В.И., Пиневич М.В., Пойгина С.Г., Сафонов Д.А., Фокина Т.А., Швидская С.В. 

Электронные приложения (http://www.gsras.ru/zse/app-27.html): App08_Priamurye_Primorye_2020: 
PR1 – Сейсмические станции Приамурья и Приморья в 2020 г.; PR2 – Каталог землетрясений и взрывов 
Приамурья и Приморья за 2020 г.; PR3 – Каталог механизмов очагов землетрясений Приамурья и Примо-
рья за 2020 г.; PR4 – Макросейсмический эффект землетрясений Приамурья и Приморья в населенных 
пунктах в –2020 г.: PR5 – Сведения о пунктах, для которых имеется информация о макросейсмических 
проявлениях землетрясений Приморья и Приамурья за 2020 год. App09_Sakhalin_2020: SH1 – Стационар-
ные сейсмические станции и сеть цунами Сахалина в 2020 г.; SH2 – Локальная сеть сейсмических станций 
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Сахалина за 2020 г.; SH6 – Макросейсмический эффект ощутимых землетрясений Сахалина в 2020 г.; 
SH7 – Сведения о пунктах, для которых имеется информация о макросейсмических проявлениях земле-
трясений Сахалина за 2020 год. 
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SEISMICITY of the AMUR and PRIMORYE, SAKHALIN  

and the KURIL-OKHOTSK REGION in 2020 
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Abstract. A review of the Amur and Primorye, Sakhalin, and the Kuril-Okhotsk region seismicity for 
2020 is presented on the basis of data from the regional network of stationary seismic stations of the Sakhalin 
branch of the Geophysical Survey RAS with the involvement of data from adjacent seismological Russian and 
foreign agencies. Parameters of 2038 seismic events have been determined. Focal mechanisms were calculated for 
43 earthquakes, 65 earthquakes have shown a macroseismic effect. A map of the epicenters is presented, the dis-
tribution of the number N of crustal and deep-focus earthquakes by a magnitude, a total seismic energy E for 
seismically active areas of three regions are given, in comparison with the average parameters previous years. The 
significant seismic events are described. The seismicity of the Priamurye and Primorye, Sakhalin, and the Kuril-
Okhotsk region in 2020 can be characterized as a moderate one within the background level. 

Keywords: earthquake, seismicity, magnitude, seismic energy. 
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