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Резюме. 13 сентября 2020 г. в Углегорском районе Сахалинской области произошло землетрясение 

с магнитудой Mw = 4.8, которое жители ближайших к эпицентру населенных пунктов ощутили силой до 5 

баллов по шкале MSK-64. Всего было зарегистрировано 62 повторных толчка. Сейсмический процесс 

продолжался около 2 суток, основная масса афтершоков была зарегистрирована в течение первых 7 ч. 

Эпицентры зарегистрированных землетрясений приурочены к структуре регионального Западно-

Сахалинского разлома. Однако тот факт, что в эпицентральной зоне Углегорского землетрясения ведется 

активная добыча бурого угля на Солнцевском угольном разрезе и массово производятся взрывные работы, 

не исключает связи сейсмического процесса с техногенной сейсмичностью. В статье приведены результаты 

наблюдений за сейсмическим процессом в эпицентральной зоне Углегорского землетрясения в сентябре 

2020 г., рассмотрены вероятные причины его возникновения. 
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