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Аннотация. 23 апреля 2017 г. в 06h37m UTC в предгорьях Южно-Камышового хребта полуострова 

Крильонский было зарегистрировано землетрясение с магнитудой Mw=5.1. Оно явилось самым сильным 

на о. Сахалин в 2017 году. Определение параметров землетрясения было выполнено по данным региональ-

ной сети Сахалинского филиала ФИЦ ЕГС РАН с привлечением данных глобальной сети IRIS (GSN) 

и станций Университета Хоккайдо. Полученные параметры землетрясения по данным региональной сети 

согласуются с данными международных сейсмологических центров. Максимальная интенсивность сотря-

сений от землетрясения 23 апреля 2017 г. в населенных пунктах Южного Сахалина составила 4 балла по 

шкале MSK-64, на острове Хоккайдо – II балла по шкале JMA. Подвижка в очаге землетрясения реализо-

валась в условиях близгоризонтального субширотного сжатия. Тип сейсмодислокации – взбросовый. При-

влечение данных сейсмических станций локальной сети Южного Сахалина позволило проанализировать 

сейсмический режим в эпицентральной зоне Крильонского землетрясения. 
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Введение. 23 апреля 2017 г. в 06h37m UTC в восточной части Южно-Камышового хребта 

на полуострове Крильонский (о. Сахалин) было зарегистрировано землетрясение с магнитудой 

Мw=5.1. Это самое сильное событие на юге о. Сахалин в 2017 г. получило название Крильонское 

землетрясение. Максимальная интенсивность сотрясений в населенных пунктах Южного Саха-

лина составила 4 балла по шкале MSK-64, на острове Хоккайдо – II балла по шкале JMA. Авторы 

публикации [1] классифицировали произошедшее землетрясение как проявление сейсмичности 

зоны Центрально-Сахалинского разлома. 

Интерес к событию 2017 г. вызывает факт, что в 25.11.2013 г. у противоположного запад-

ного побережья Крильонского полуострова произошло землетрясение с Mw=5.2. Результаты де-

тального изучения были представлены в журнале «Землетрясения Северной Евразии [2]. Криль-

онское землетрясение 2013 г. продолжило череду сильных землетрясений (Углегорское 

04.08.2000 г. (Mw=7.0) [3], Горнозаводское 17.08.2006 г. (Mw=5.7) [4], Невельское 02.08.2007 г. 

(Mw=6.2) [5]), эпицентры которых трассируют Западно-Сахалинскую разломную зону. 
В настоящей статье представлены результаты наблюдений за сейсмическим процессом 

Крильонского землетрясения 2017 г., предложена интерпретация сейсмичности в районе Криль-

онского полуострова на основе имеющихся концепций геодинамического процесса в Сахалин-

ском регионе. 

Инструментальные данные. В табл. 1 приведены результаты определения параметров 

землетрясения 23 апреля 2017 г. по данным Сахалинского филиала ФИЦ ЕГС РАН (три верхние 

строки таблицы) и международных сейсмологических агентств. 

Таблица 1. Основные параметры Крильонского землетрясения 23 апреля 2017 г. по данным 

различных сейсмологических агентств 

Агентство 
t0, 

ч мин с 

δt0, 

с 

Гипоцентр 

Магнитуда 
Источ-

ник φ°, N 
Δφ 

км 
λ°, E 

δλ, 

км 
h, км 

δh, 

км 

SKHL (YSS) 06 37 06.5 0.055 46.076 – 142.075 – 4.3 4.6 MPSP=5.4, MS=4.8, КС=11.8, 

КР=13.5 

[6] 
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Агентство 
t0, 

ч мин с 

δt0, 

с 

Гипоцентр 

Магнитуда 
Источ-

ник φ°, N 
Δφ 

км 
λ°, E 

δλ, 

км 
h, км 

δh, 

км 

SKHL 

(ОСО СД) 

06 37 06.37 0.80 45.995 0.017 142.054 0.092 5 3 MPVA=5.3/25, MLH=5.0/3, 

KС=11.9 

[7] 

SKHL 

(ОПН) 

06 37 06.4 0.01 46.070 0.781 142.114 1.139 6 1 КР=13.0 [8] 

GS RAS 06 37 07.5 0.88 46.147 – 142.126 – 19 – MPSP=5.3/70, MS=4.7/34 [9] 

EMSC 06 37 09.5 – 46.19 – 142.23 – 18 – Mw=5.1 [10] 

NEIC 06 37 08.06 1.11 46.171 0.05 142.176 0.05 10 1.8 mb=5.2/565 [11] 

GCMT 06 37 11.30 0.20 46.25 – 141.98 – 14.9 0.6 Mw=5.1/134, MS=5.2 [12] 

JMA 06 37 05.23 – 46.308 1.45 142.203 1.88 14.04 3.85 M=5.3/40, Mw=5.1/40 [13] 

ISC 06 37 08.58 0.45 46.086 – 142.218 – 14.9 2.66 mb=5.2, MS=4.7 [14] 

GFZ 06 37 08.6 – 46.23 – 142.17 – 18 – Mw=5.1 [15] 

Примечание. SKHL (YSS) – региональный информационно-обрабатывающий центр «Южно-Сахалинск»; SKHL 

(ОСО СД) – отдел сводной обработки сейсмологических данных Сахалинского филиала ФИЦ ЕГС РАН; SKHL 

(ОПН) – отдел полевых наблюдений Сахалинского филиала ФИЦ ЕГС РАН; GS RAS – Сейсмологический бюллетень 

ФИЦ ЕГС РАН, Обнинск, Россия; EMSC – European-Medditeranean Seismological Centre; NEIC – National Earthquake 

Information Center; Geological Survey, Denver, USA; GCMT – Global CMT Project, Lamont Doherty Earth Observatory, 

Columbia University, Palisades, USA; JMA – Japan Meteorological Agency, Tokyo, Japan; ISC – International Seismological 

Centre, Thatcham, Berkshire, United Kingdom; GFZ – Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for 

Geosciences, Potsdam, Germany. 

Оперативное определение SKHL (YSS) параметров Крильонского землетрясения 2017 г. 

было выполнено в Региональном информационно-обрабатывающем центре «Южно-Сахалинск» 

с использованием ПО DIMAS [16] по данным всех региональных сейсмических станций, гло-

бальной сети IRIS (GSN) и станций Университета Хоккайдо [17], использован принятый к прак-

тике обработки региональных землетрясений годограф Джеффриса, адаптированный к сахалин-

ским землетрясениям. Второе решение SKHL (ОСОСД) получено в программном комплексе 

MGP по совокупности всех имеющихся данных [18]. И еще одно решение (SKHL ОПН) Саха-

линского филиала является результатом обработки данных сейсмических станций локальной 

сети наблюдений за слабой сейсмичностью в южной части о. Сахалин [19]. 

На рис. 1 приведены варианты положения эпицентра землетрясения 23 апреля 2017 г. на 

карте Крильонского полуострова с указанием кода сейсмологического агентства. Полученные 

решения протянулись вдоль восточных склонов Южно-Камышового хребта. 

Глубина очага Крильонского землетрясения по имеющимся данным из табл. 1 колеблется 

в диапазоне значений h=4–19 км, что укладывается в пределы характерных глубин для коры кон-

тинентального типа [20] этой части острова. 

Энергетическая величина землетрясения по данным табл. 1 наилучшим образом характе-

ризуется следующими оценками: магнитудой по группе поверхностных волн MS=4.7–4.8, 

MLH=5.0, моментной магнитудой Mw=5.1 и локальной магнитудой ML=5.0, которые для Криль-

онского землетрясения 2017 г. хорошо согласуются между собой. 

По имеющимся инструментальным данным о параметрах землетрясения (MS=4.7) из 

табл. 1 и уравнению макросейсмического поля [21]: 

 I0=b∙M–s∙lg h+c, (1) 

где соответствующие значения в формуле (1) для Сахалина b=1.60±0.05; s=4.3±0.6; 

с=3.3±0.6 [22], расчетная интенсивность сотрясений в эпицентре могла составлять I0=5 баллов 

для максимального значения глубины (h=19 км) и I0≥7 баллов для глубины (h=5 км) по регио-

нальным данным. Достоверность приведенных выше расчетов хорошо согласуется с данными об 

интенсивности сотрясений при очаге землетрясения на глубине 19 км в ближайшей к эпицентру 

точке наблюдений – на мысе Крильон (I=4 балла, Δ=28 км). 
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Механизм очага. Определение тензора 

сейсмического момента Крильонского земле-

трясения 23 апреля 2017 г. производилось ме-

тодом инверсии волновых форм с помощью 

ISOLA [23, 24]. В качестве исходных данных 

использовались записи региональных широ-

кополосных сейсмостанций СФ ФИЦ ЕГС 

РАН и сети F-net [25]. Полученное решение 

согласуется с вариантами агентств NIED [25], 

GCMT [12], GFZ [15], JMA [13] (табл. 2). Тип 

сейсмодислокации в очаге землетрясения 

23 апреля 2017 г. – взбросовый. Нодальные 

плоскости ориентированы меридионально, 

одна из них (NP1) под углом DP=50° падает 

на восток, вторая (NP2), DP=40° – на запад. 

Подвижка в очаге землетрясения реализова-

лась в условиях близгоризонтального субши-

ротного сжатия, что хорошо согласуется с вы-

водами работ [26, 27] для юго-западной части 

о. Сахалин. 

Таблица 2. Параметры механизма очага землетрясения 23 апреля 2017 г. 

по данным СФ ФИЦ ЕГС РАН и других источников [20–22] 

Агентство 

Оси главных напряжений Нодальные плоскости Тип сейс-

модисло-

кации 

Стереограмма меха-

низмов (нижняя полу-

сфера) 

Ис-

точ-

ник 
T P NP1 NP2 

PL Az PL Az STK DP SLIP STK DP SLIP 

ИМГиГ  

ВО РАН 

81 198 4 82 344 50 79 181 41 103 взброс 

 

 

NIED 86 59 4 265 357 41 93 174 49 88 взброс 

 

[25] 

GCMT 76 125 11 272 352 34 77 188 57 99 взброс 

 

[12] 

GFZ 68 50 18 265 165 64 77 14 29 115 взброс 

 

[15] 

JMA 67 124 18 266 335 29 62 187 64 105 взброс 

 

[13] 

Примечание: ИМГиГ ДВО РАН – Институт морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской 

академии наук; NIED – National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, Ibaraki, Japan. 

Афтершоки. В эпицентральной зоне Крильонского землетрясения 2017 г. локальной 

сетью станций полевых наблюдений [19] было зарегистрировано около 150 повторных толчков 

 

Рис 1. Варианты положения эпицентра 

землетрясения 23 апреля 2017 г. с Mw=5.1 на карте 

полуострова Крильонский по данным из табл. 1 
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с магнитудой M≥2.0. Афтершоки землетрясения 23 апреля 2017 г. отмечены на карте п-ва Кри-

льонский. Пунктирная линия трассирует разломные структуры вдоль полуострова: западное по-

бережье – Западно-Сахалинский разлом, восточное побережье – Центрально-Сахалинский раз-

лом. Эпицентры афтершоков Крильонского землетрясения 2017 г. сгруппировались в север– 

северо-восточном направлении параллельно простиранию Центрально-Сахалинского разлома, 

разломной структуре, оконтуривающей п-ов Крильон с востока. С учетом основных характери-

стик Центрально-Сахалинского разлома – продольно-диагональное простирание с наклоном 

плоскости сместителя на запад под углами от 20–30 до 60–80° [28] – очаг Крильонского земле-

трясения 2017 г. и последующие за ним афтершоки попадают на основную плоскость разлома. 

Рис. 2. Карта афтершоков Крильонского 

землетрясения 23 апреля 2017 г. по данным 

каталога землетрясений локальной сети 

полевых станций Южного Сахалина. 

Пунктирная линия трассирует контуры 

разломных структур вдоль полуострова 

Крильонский: западное побережье – Западно-

Сахалинский разлом, восточное побережье – 

Центрально-Сахалинский разлом 

Для оценки длины характерного раз-

мера очаговой зоны были использованы 

формулы Ю.В. Ризниченко [29], Уэллса 

и Копперсмита [30] и предложенная с пози-

ции нового подхода к оценке размера оча-

говой зоны [31]. Наиболее правдоподобные 

значения, сопоставимые с размером афтер-

шоковой зоны L[км]=8.4–9 км были полу-

чены из эмпирических формул (2) и (3), которые практически совпадают: 

 LgL[км]=0.43 M–1.27 [31], (2) 

 LgL[км]=0.44 M–1.29 [29]. (3) 

Рис. 3. Диаграмма высвобождения условных 

упругих деформаций D в зависимости от 

времени (сутки) по данным каталога локальной 

сети Южного Сахалина. Треугольниками 

отмечены афтершоки с магнитудой M≥4.3 

Сейсмический процесс Крильон-

ского землетрясения 2017 г. можно пред-

ставить в виде каскада афтершоковых се-

рий (рис. 3), каждая из которых соответ-

ствует возникновению очередного земле-

трясения с магнитудой M≥4.3 (31 мая 

M=4.8, 28 июля M=4.3 и 31 октября M=4.7, 

M=4.3). Первый афтершок произошел спу-

стя 8 суток, второй через 38 дней, третий 

и четвертый – на 95 день с разницей 8 минут. Диаграмма на рис. 3 отражает процесс высвобож-

дения условных упругих деформаций D в зависимости от времени (сутки). 

Макросейсмические проявления. Сотрясения силой до 4 баллов от землетрясения 

23 апреля 2017 г. по шкале MSK–64 были зафиксированы в 14 населенных пунктах южного 

Сахалина. Данные макросейсмических наблюдений сведены в табл. 3 и дополнены информацией 

Японского метеорологического агентства об интенсивности сотрясений на о. Хоккайдо в баллах 

шкалы JMA (табл. 4). Эпицентральные расстояния Δ (км) рассчитаны относительно решения, 

предложенного GS RAS. 
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Таблица 3. Макросейсмические проявления Крильонского землетрясении 23 апреля 2017 г. 
с Mw=5.1 на о. Сахалин по данным СФ ФИЦ ЕГС РАН 

№ Пункт Δ, км φ°, N λ°, E 

4 балла 
1 м. Крильон 28 45.90 142.08 
2 с. Шебунино 38 46.43 141.86 
3 с. Таранай 58 46.63 142.42 
4 г. Анива 71 46.72 142.53 

3–4 балла 
5 с. Горнозаводск 52 46.57 141.83 

3 балла 
6 г. Невельск 64 46.69 141.86 
7 с. Огоньки 73 46.78 142.40 
8 г. Корсаков 74 46.64 142.78 
9 с. Троицкое 95 46.92 142.64 

2–3 балла 
10 г. Южно-Сахалинск 103 46.96 142.76 

2 балла 
11 г. Холмск 100 47.04 142.04 
12 с. Дальнее 103 46.99 142.67 
13 г. Углезаводск 135 47.32 142.64 
14 с. Стародубское 150 47.41 142.81 

Таблица 4. Макросейсмические проявления Крильонского землетрясении 23 апреля 2017 г. 
с Mw=5.1 на о. Хоккайдо по данным JMA [13] 

№ Пункт Δ, км φ°, N λ°, E 

I=II 

1 Wakkanai City 89 45.41 141.67 

2 Sarufutsu Village 107 45.19 142.27 

3 Rebun Town 115 45.44 141.04 

4 Toyotomi Town 119 45.10 141.78 

5 Horonobe Town 127 45.02 141.85 

I=I 

6 Hamatombetsu Town 116 45.12 142.36 

7 Rishirifuji Town 131 45.19 141.14 

8 Nakatombetsu Town 132 44.96 142.24 

9 Soya Esashi Town 147 44.83 142.32 

Примечание: интенсивность по шкале JMA [13]: I=II характеризуется как слабое: ощущается большинством лиц, вызы-
вает слабое дрожание окон и решетчатых выдвижных дверей японского типа; I=I характеризуется как легкое землетря-
сение: слабо ощущается людьми, находящимися в состоянии покоя или особо чувствительными к землетрясению. 

Рис. 4. Карта-схема интенсивности сотрясений в населенных 

пунктах о. Сахалин и о. Хоккайдо Крильонского землетрясения 

23 апреля 2017 г. (нумерация соответствует табл. 3, 4) 

На рис. 4 приведена карта-схема интенсивности сотря-

сений землетрясения 23 апреля 2017 г. в населенных пунктах 

о. Сахалин и о. Хоккайдо в соответствии с данными из 

табл. 3 и табл. 4. 

В ситуации, когда серьезно различаются методики по-

лучения данных, не совсем корректно сравнивать макросей-

смические данные, полученные по разным макросейсмиче-

ским шкалам. Поэтому на рис. 5 представлен график 

затухания интенсивности сотрясений только по данным мак-

росейсмического обследования на о. Сахалин (табл. 3). При 

глубине h=19 км гипоцентра Крильонского землетрясения 

коэффициент затухания =4.3 соответствует принятому для 

Сахалина значению =4.3±0.6 [22] (рис. 5). 
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Современная сейсмичность и тектоническая позиция очаговой зоны Крильонского 

землетрясения 23 апреля 2017 г. После возникновения катастрофического Нефтегорского 

землетрясения с магнитудой M=7.2 на Северном Сахалине в его эпицентральной зоне были 

организованы детальные сейсмологические наблюдения сетью короткопериодных сейсмостан-

ций. Дальнейшая установка полевых сейсмических станций локальной сети производилась на 

юге острова. Эффективное использование полученных данных нашло свое отражение в много-

численных работах, посвященных сильным землетрясениям Южного Сахалина, произошедшим 

с 2000 г. вдоль основных тектонических структур острова: Западно-Сахалинской и Центрально-

Сахалинской разломных зон (Тымь-Поронайской), а также оперяющих их участков [32]. 

 

Рис. 5. График затухания интенсивности сотрясений Крильонского землетрясения 23 апреля 2017 г. 

По горизонтальной оси – гипоцентральное расстояние r, по вертикальной – интенсивность сотрясений 

по данным табл. 3 

Рис. 6. Эпицентры землетрясений на карте Южного 

Сахалина с магнитудой M≥3.0 по данным каталога 

землетрясений, зарегистрированных локальной сетью 

Южного Сахалина [8, 33]. Вдоль основных 

тектонических структур (Западно-Сахалинская 

и Центрально-Сахалинская разломные зоны) 

нанесены стереограммы механизмов очагов 

землетрясений с M≥5.1 

На рис. 6 представлена карта с эпицентрами 

сахалинских землетрясений с М≥3.0 по каталогу 

землетрясений юга Сахалина за период наблюде-

ний с 2001 г. и по настоящее время. 

Крильонское землетрясение с магнитудой 

М=5.1, произошедшее 25 ноября 2013 г. у юго-за-

падной точки острова, продолжило трассу эпи-

центров землетрясений, оконтуривающих За-

падно-Сахалинскую разломную зону: Углегорско- 

Айнское 2000 г. с М=7.1, Горнозаводское 2006 г. 

с М=5.7, Невельское 2007 г. с М=6.2. 

В север–северо-восточном направлении 

сейсмичность южной части острова контроли-

рует Центрально-Сахалинская разломная зона, 

которая протягивается на 600 км от р. Виахту на 

севере до п-ва Крильонский на юге. Основная часть разрывов здесь сосредоточена в относи-

тельно узкой зоне, совпадающей с восточной границей предгорий между Западно-Сахалинским 

поднятием и Сусунайской депрессией. В 2001 г. западнее Центрально-Сахалинского разлома 

в зоне сочленения сегментов активного Апреловского разлома была зарегистрирована серия под-

земных толчков Такойского роя с магнитудой главного толчка М=5.6 [34]. 
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Эпицентр Крильонского землетрясения 23 апреля 2017 г. вместе с его афтершоками при-

урочен к южному участку Центрально-Сахалинской разломной зоны. По схеме пространствен-

ного распределения сейсмического потенциала Сахалина [35], этот участок ВОЗ имеет прогноз-

ные оценки в интервале магнитуд Mмакс=4.1–6.0. По данным Регионального каталога Сахалина 

[36], Крильонские землетрясения 1911, 1912, 1921 гг. с эпицентрами у восточного побережья 

п-ва Крильонский имели магнитудные оценки в диапазоне M=4.7–5.1. А произошедшее в заливе 

Анива в 1951 г. на глубине 10 км землетрясение имело M=5.5. 

Авторы одной из первых сейсмотектонических схем Сахалина на основании имеющихся 

данных о геоморфологических особенностях Крильонского полуострова и геофизических дан-

ных о повышении мощности третичных осадков в указанном районе отмечали, что сейсмичность 

в районе п-ва Крильонский связана с развитием двух диагональных депрессий, как бы накатыва-

ющихся на его основание [37]. 

Обсуждение результатов и заключение. 23 апреля 2017 г. в 06h37m UTC в восточных 

предгорьях полуострова Крильонский произошло землетрясение с магнитудой Мw=5.1. Глубина 

очага землетрясения колеблется в интервале значений h=4–19 км, что попадает в диапазон глу-

бин коры континентального типа, характерного для острова Сахалин. 

Тип сейсмодислокации в очаге землетрясения 23 апреля 2017 г. – взбросовый. Подвижка 

в очаге реализовалась в условиях близгоризонтального субширотного сжатия, что хорошо согла-

суется с данными напряженного состояния среды юго-западной части о. Сахалин. 

В эпицентральной зоне Крильонского землетрясения 2017 г. локальной сетью станций по-

левых наблюдений было зарегистрировано около 150 повторных толчков с магнитудой M≥2.0. 

Положение главного толчка Крильонского землетрясения 2017 г. и его афтершоков соответ-

ствует трассе Центрально-Сахалинского разлома, одной из разломных структур, оконтуриваю-

щих п-ов Крильон с востока. 

С учетом основных характеристик Центрально-Сахалинского разлома – продольно-диаго-

нальное простирание с наклоном плоскости сместителя на запад под углами от 20–30° до 60–

80° – очаг Крильонского землетрясения 2017 г. и его афтершоки попадают на основную плос-

кость разлома. 

Оценка размера афтершоковой зоны Крильонского землетрясения 2017 г. согласуется с дли-

ной очаговой зоны 8.4–9 км, полученной с использованием известных эмпирических формул. 

Сейсмический процесс Крильонского землетрясения 2017 г. можно представить в виде кас-

када из трех афтершоковых серий, каждая из которых соответствует возникновению сильного 

афтершока с магнитудой M≥4.3. 

Максимальная интенсивность сотрясений в населенных пунктах юго-западного побережья 

Сахалина составила 4 балла по шкале MSK-64, на острове Хоккайдо – I=II балла по шкале JMA. 

При глубине h=19 км гипоцентра Крильонского землетрясения коэффициент затухания =4.3 со-

ответствует принятому для Сахалина значению =4.3±0.6. 

Подводя итог проведенным нами исследованиям по изучению Крильонских землетрясени-

ями 2013 и 2017 гг, следует отметить, что землетрясения возникли вдоль двух активных разлом-

ных структур – Западно- и Центрально-Сахалинской разломных зон, оконтуривающих Крильон-

ский полуостров. Энергия этих землетрясений укладывается в схему пространственного рас-

пределения сейсмического потенциала Сахалина. Механизмы очагов Крильонских землетрясе-

ний соответствуют известным характеристикам разломных структур. Подвижки в очаге земле-

трясений реализовались в условиях близгоризонтального субширотного сжатия, что хорошо со-

гласуется с данными напряженного состояния среды юго-западной части о. Сахалин. 

Несомненно, что результаты изучения этих Крильонских землетрясений вносят определен-

ный вклад в дальнейшее изучение закономерностей геодинамического равновесия на Южном 

Сахалине. 
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KRILLON EARTHQUAKE on April 23, 2017 with Mw=5.1, I0=5 (Sakhalin Island) 

E.P. Semenova1, D.A. Safonov2 

1Sakhalin branch of FRC UGS RAS, 2A Tihookeanskaya Street, Yuzhno-Sakhalinsk, 693010; 
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2Institute of Marine Geology and Geophysics FEB RAS, 1B Nauki str., Yuzhno-Sakhalinsk, 693022; 
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Abstract. On April 23, 2017 at 06h 37m UTC, an earthquake with a magnitude of Mw=5.1 was registered 

in the foothills of the Yuzhno-Kamyshovy Ridge of the Krillon Peninsula. This earthquake was the strongest on 

Sakhalin Island in 2017. The earthquake parameters were determined according to the data of the Sakhalin branch 

of the Geophysical Survey RAS regional network with the use of data from the global IRIS Network (GSN) and 

stations of Hokkaido University. The obtained earthquake parameters according to the regional network are con-

sistent with the data of international seismological centers. The maximum intensity of shaking from the earthquake 

on April 23, 2017 in the settlements of Southern Sakhalin was I=4 on the MSK-64 scale, on the Hokkaido Island – 

I=II on the JMA scale. The displacement in the earthquake foci was realized under conditions of near-horizontal 

sublatitudinal compression. The type of seismic dislocation is a reverse fault. The use of data from the seismic 

stations of the local network of Southern Sakhalin allowed analyzing the seismic regime in the epicentral zone of 

the Krillon earthquake. 
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