
Геосистемы переходных зон, 2019, т. 3, № 2, с. 219–236 
Geosystems of Transition Zones, 2019, vol. 3, N 2, p. 219–236 
https://doi.org/10.30730/2541-8912.2019.3.2.219-236  

Полный текст  
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64191  

 
 

Использование палеоданных 
для оценки цунамиопасности побережья 

бухты Малокурильская (остров Шикотан) 
 

 
Н. Г. Разжигаева1 

Л. А. Ганзей1 
Т. А. Гребенникова1 

В. М. Кайстренко2 

А. А. Харламов3 

Х. А. Арсланов4 

Ф. Е. Максимов4 

 

 

1
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток, 

Россия 
2Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН,  
Южно-Сахалинск, Россия  
3Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия 
4Санкт-Петербургский государственный университет,  
Санкт-Петербург, Россия

 

 
Приводятся данные по отложениям исторических и палеоцунами на побережье одной из 

населенных бухт о. Шикотан со стороны Южно-Курильского пролива, которая в настоящее 
время активно осваивается. Цель статьи установить хронологию наиболее сильных цунами, 
проявившихся здесь в среднем–позднем голоцене, оценить их параметры и повторяемость. В 
качестве ключевого участка для реконструкций выбрана береговая низменность на правом борту 
бухты, образованная на месте заросшего палеоозера лагунного происхождения. Привлекались 
также данные по разрезам голоценовых отложений, отобранных на низменных участках в 
кутовой части бухты. При идентификации отложений палеоцунами наряду с литолого-
фациальными признаками применялся диатомовый анализ. Все цунамигенные пески включают 
морские и солоноватоводные виды диатомей, преобладают бентосные сублиторальные формы, в 
небольшом количестве присутствуют планктонные сублиторальные виды и океанические 
диатомеи, которые заносились из глубоководных участков пролива. Гранулометрический состав 
цунамигенных песков сильно различается в зависимости от обстановок осадконакопления на 
побережье: вглубь озера распространялись только более тонкие взвеси; покровы, образованные 
на поверхности торфяника, имеют более грубый состав и большую мощность. Для отдельных 
событий есть признаки активной подачи материала со склонов. Возраст палеоцунами определен 
на основе радиоуглеродного датирования и данных тефростратиграфии. В разрезах озерно-
болотных отложений найдены 2 прослоя тефры влк. Тятя и 2 транзитных вулканических пепла, 
источниками которых были извержения влк. Тарумаи и Масю на о. Хоккайдо. Впервые для 
района пос. Малокурильск установлена повторяемость сильных цунами за последние ~7240 кал. 
л., проведено сравнение с результатами, полученными для бухт Хромова, Отрадная, Крабовая и 
тихоокеанской стороны острова. Доказывается, что палеособытия были более интенсивными, 
чем известные исторические цунами. Повторяемость крупных цунами, которые оставили 
осадочные покровы, здесь реже, чем на тихоокеанской стороне острова. 
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