
Геосистемы переходных зон / Geosistemy perehodnykh zon = Geosystems of Transition Zones 

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC BY 4.0)  

2025, том 9, № 1, с. 22–36 

http://journal.imgg.ru/archive.htm; https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64191 

https://doi.org/10.30730/gtrz.2025.9.1.022-036; https://www.elibrary.ru/wqiuqw 

Новые переходные соотношения для энергетических характеристик 

землетрясений Cахалинского региона 

Сафонов Дмитрий Александрович (https://orcid.org/0000-0002-2201-2016), d.safonov@imgg.ru 

Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, Южно-Сахалинск, Россия 

Резюме   PDF RUS     PDF ENG              Полный текст PDF RUS 

Резюме. В связи с методическими изменениями в работе Сахалинского филиала ФИЦ «Единая 

геофизическая служба Российской академии наук» (СФ ФИЦ ЕГС РАН) возникла необходимость в 

уточнении переходных соотношений между энергетическими характеристиками землетрясений 

Сахалинского региона, используемых для магнитудной унификации каталога. Для получения переходных 

соотношений использована выборка за период с 2017 по октябрь 2024 г. из базы данных регионального 

информационно-обрабатывающего центра «Южно-Сахалинск», входящего в структуру СФ ФИЦ ЕГС РАН. 

Методом обобщенной ортогональной регрессии рассчитаны соотношения, связывающие магнитуду 

коровых (h < 40 км) землетрясений ML и энергетические классы КР и КС, а также ML и MPVA отдельно для 

коровых и для глубокофокусных (h = 250–600 км) землетрясений региона. Также получено соотношение 

между ML и магнитудой Японского метеорологического агентства Mj. Показано, что для неглубоких 

землетрясений Сахалина Mj ≈ ML, для глубокофокусных отмечена недооценка величины ML относительно 

Mj. В дальнейшем по мере накопления данных предполагается уточнение полученных зависимостей. 
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