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Представлены результаты тефрохронологических исследований и радиоуглеродного датирования, 
выполненных для разреза торфяника в районе оз. Гнилое (центральная часть о. Итуруп, Южные Курилы). 
Всего было идентифицировано 25 визуально различимых прослоев тефры, отложившихся за последние 
12620±120 кал.лет (общая частота пеплопадов - 1 за 500 лет). Изучение распределения вулканических 
событий во времени выявляет увеличение их частоты, начиная со среднего до позднего голоцена. Полу-
ченные данные могут быть в дальнейшем использованы при оценке вулканической опасности террито-
рии о. Итуруп. 
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The results of tephrochronological studies and radiocarbon dating of the vertical section of a peat bog of 
the Gniloe lake are presented (the central part of the Iturup Isl., Southern Kuriles). Altogether, 25 visually dis-
cernible interlayers of tephra deposited over the last 12,620 ± 120 cal. BP were identified (the total frequency of 
ash falls was 1 in 500 years). A study of the distribution of volcanic events in time reveals an increase in their 
frequency, beginning with the middle to late Holocene. The data obtained can be used in future to estimate the 
volcanic hazard of the territory of Iturup Island. 
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Торфяники для целей тефрохронологических исследований представляют собой практиче-
ски идеальный «архив», надежно фиксирующий даже относительно слабые проявления вулка-
нической активности. Постоянно поступающий органогенный субстрат обеспечивает благоприят-
ные условия для консервации пепловых отложений и, вместе с тем, дает возможность осуществ-
лять их датирование (радиоуглеродным методом), что позволяет определить абсолютный воз-
раст и таким образом воссоздать летопись вулканических извержений за период от нескольких 
сотен до нескольких десятков тысяч лет. Возможности использования торфяников в практике 
тефрохронологических исследований ограничиваются лишь малой площадью их распростране-
ния, по сравнению с отложениями почвенно-пирокластического чехла, которые выступают ос-
новным объектом исследования при проведении палеовулканологических реконструкций на ак-
тивных вулканах (Брайцева и др., 1978; Мелекесцев и др., 1969; Карпачевский и др., 2009; Разжи-
гаева, Ганзей, 2006; Plunkett  et al., 2015; Ponomareva et al., 2013; Razjigaeva et al., 2008; Razzhi-
gaeva et al., 2016; Sakhno et al., 2010). 

Общие сведения о районе работ. Остров Итуруп (рис. 1), являющийся самым крупным 
островом Курильской дуги (3200 км2), характеризуется максимальным количеством и разнооб-
разием вулканических форм рельефа различных генетических типов, которые свидетельству-
ют о сложной и длительной истории вулканизма этого района. В тоже время, являясь одним из 
наиболее интересных и перспективных районов для проведения разноплановых вулканологи-
ческих исследований, о. Итуруп остается практически не изученным в отношении плейстоцен-
голоценового вулканизма. Помимо чисто фундаментальной проблематики, исследования в 
этом направлении имеют важную практическую значимость, связанную с необходимостью 
оценки вулканической опасности. Итуруп является единственным населенным островом Ку-
рильского административного района (за исключение временных поселений золотодобытчиков 
и маячников о. Уруп): общая численность населения острова, по данным на 01.01.2018 г., со-
ставляет 6.4 тыс. чел. (Муниципальное образование.., 2018). Важно и то, что в настоящее вре-
мя идет активное освоение Южных Курил, подразумевающее создание новых дорогостоящих 
объектов инфраструктуры и хозяйства. 

В настоящем сообщении представлены результаты тефрохронологических исследований 
и радиоуглеродного датирования, выполненных для разреза торфяника, расположенного в 
районе оз. Гнилое (центральная часть о. Итуруп) (рис. 1, 2). Важно отметить, что все населен-
ные пункты острова (г. Курильск, с. Китовое, с. Рыбаки, с. Буревестник, с. Горное, с. Горячие 
Ключи, с. Рейдово) с объектами инфраструктуры и хозяйства (аэропорт, порты, рыброразвод-
ные заводы и пр.) также локализованы в пределах центральной части острова.  

В связи с этим, учитывая значительную площадь и протяженность секторов пеплопадов 
даже при слабых и умеренных извержениях, полученные данные могут быть в дальнейшем 
использованы при оценке вулканической опасности территории и составлении соответствую-
щих карт вулканического районирования. Вопросы диагностики пепловых прослоев в рамках 
данной работы намеренно не рассматриваются, ввиду недостатка фактического материала,         
в будущем этому будет посвящено отдельное исследование.  

Материалы и методы. Материалы, положенные в основу настоящей статьи, были полу-
чены в ходе полевых работ 2014 и 2018 гг. Радиоуглеродное датирование выполнено в Инсти-
туте наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета. В качестве материа-
ла для радиоуглеродного анализа использовался торф. Для пересчета радиоуглеродных дат в 
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календарные применялась калибровочная программа «OxCal» 4.2. (калибровочная кривая 
«IntCal 13» (Bronk Ramsey, 1995; 2008; Bronk Ramsey, Lee, 2013; OxCal, 2014) (табл.). 

 

 
 

Рис. 1. Схема района работ 
 
 

 
 

Рис. 2. Разрез торфяника РБ-2: схематическое изображение (а) и фото (б). Фото А.В. Рыбина 
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Рис. 3. Хронология эксплозивных извержений по данным радиоуглеродного датирования торфяника РБ-2. 
Условные обозначения: 1 – вулканические извержения, 2 – датировки (калиброванные значения) 

 
 

Таблица 
Результаты радиоуглеродного датирования торфяника РБ-2  

(район оз. Гнилое, центральная часть о. Итуруп) 
Лаб. номер Описание Радиоуглеродный  

возраст, лет 
Калиброваный возраст 
(календарный), кал. лет 

ЛУ–7810 Р156 / 2014, Торф 1890 ± 110 1830 ± 130 
ЛУ–7812 Р158 / 2014, Торф 2410 ± 130 2490 ± 160 
ЛУ–7821 Р160 / 2014, Торф 2590 ± 100 2650 ± 140 
ЛУ–7822 Р163 / 2014, Торф 3150 ± 100 3360 ± 130 
ЛУ–7825 Р166 / 2014, Торф 5050 ± 130 5810 ± 140 
ЛУ–7837 Р169 / 2014, Торф 8760 ± 110 9830 ± 180 
ЛУ–7838 Р171 / 2014, Торф 10710 ± 120 12620 ± 120 
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Примечание:  значения календарного возраста приведены на основании калибровочной 
программы «OxCal 4.2», калибровочная кривая «IntCal 13» (Bronk Ramsey, 1995; 2008; Bronk 
Ramsey, Lee, 2013; OxCal, 2014). Радиоуглеродное датирование выполнено на факультете 
географии и геоэкологии Санкт-Петербургского государственного университета. 

Результаты и обсуждение. С целью получения данных о повторяемости голоценовых 
пеплопадов в центральной части о. Итуруп был изучен разрез (зачистка в бровке дороги) тор-
фяника, расположенный в районе оз. Гнилое. Общая мощность разреза, вмещающего около 
25 отдельных визуально различимых прослоев тефры, составила ~1,35 м (рис. 2). Представ-
лены они преимущественно тонкими вулканическими пеплами желтовато-серого цвета мощно-
стью от 0,3–0,5 до 2–5 см. Для установления возраста и рассмотрения характера интенсивно-
сти эксплозивных событий во времени для разреза  был получен ряд радиоуглеродных дати-
ровок (таблица). Кроме того, для оценки возраста было использовано моделирование осадко-
накопления торфа с использованием модели «глубина – возраст» (Bronk Ramsey, 2008). 

Дата, полученная из отложений торфа, залегающих в основании разреза  соответствует 
концу верхнего плейстоцена - 12620±120 кал. лет. Исходя из этого, общая частота извержений за 
весь период составляла 1 событие в 500 лет. Рассмотрение характера распределения вулкани-
ческих событий во времени (рис. 3) показывает, что во второй половине голоцена интенсивность 
эруптивной активности была в несколько раз выше: в течение последних 5810 ± 140 кал. лет 
средняя частота извержений составляла 1 событие в 305 лет, в то время как в период с 5810 ± 
140 по 12620 ± 120 кал. л.н. 1 событие в 1135 лет. 

На вторую половину голоцена приходится 19 из 25 голоценовых извержений, при этом 14 
из них произошло за последние 3360±130 кал. лет. Следует отметить, что в разрезах почвенно-
пирокластического чехла, изученного в районе пгт. Курильск, с. Рейдово и с. Рыбаки (рис. 4) бы-
ло обнаружено существенно меньшее количество слоев тефры, что, по-видимому, обусловлено 
менее благоприятными условиями захоронения пепловых отложений. Основными источниками 
пеплового материала были, вероятно, вулканы хребта Грозного – Иван Грозный и Баранского – 
они расположены на удалении 16 и 6 км от изученного разреза, соответственно (рис. 1) и, кроме 
того, характеризуются относительно высоким уровнем современной активности. 

 

 
 

Рис. 4. Разрезы почвенно-пирокластического чехла центральной части о. Итуруп  
(местоположение разрезов отмечено на рис. 1) 

 

В верхней (верхнеголоценовой) части торфяника диагностирован пепловый прослой, 
связанный с удаленным источником.  Данный пепел, представленный светло-серым, бежевым 
алевритом мощностью ~0,5 см (до 1–1,5 см), встречается в большинстве разрезов почвенно-
пирокластического чехла о. Итуруп. Его возраст, по данным радиоуглеродного датирования 
подстилающей почвы (разрез 8 / 14, район п. Рейдово) составляет 200 кал.лет (Дегтерев и др., 
2014) (рис. 5 а–в). Его источником, предположительно, является вулкан Тарумай, расположен-
ный в 600 км к юго-западу, на о. Хоккайдо (Япония) (Razzhigaeva et al., 2016). В 1739 г. про-
изошло мощное плинианское извержение этого вулкана, при этом в зону пеплопадов попали 
Малая Курильская гряда и Южные Курильские острова (Furukawa et al., 2010; Nakagawa et al., 
2002; Nakagawa et al., 2011). Ранее данный пепловый прослой (индекс Та-а) был идентифици-
рован на островах Малой Курильской гряды и на о. Кунашир (Nakagawa et al., 2002; Razjigaeva 
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1et al., 2008). Его характерные диагностические признаки (гранулометрический состав, цвет, 
стратиграфическое положение и пр.) позволяют рассматривать пепел Ta-a в качестве марки-
рующего прослоя для верхнеголоценовых отложений о. Итуруп. 

 

 
 

Рис. 5. Горизонт транзитного пепла (предположительно пепел Ta-a, 1739)  
в разрезах почвенно-пирокластического чехла центральной части о. Итуруп:  

а – разрез 8/14, б – разрез 5/14, б – 4/14. Местоположение разрезов отмечено на рис. 1 
 

Заключение. На основании проведенных тефростратиграфических исследований и ра-
диоуглеродного датирования торфяника, расположенного в районе оз. Гнилое, был определен 
возраст, оценена частота и интенсивность голоценовых пеплопадов на территории централь-
ной части о. Итуруп. Полученные данные указывают на увеличение их частоты, начиная со 
среднего до позднего голоцена. Вместе с тем ни в отложениях торфяников, ни в отложениях 
почвенно-пирокластического чехла не было выявлено мощных горизонтов тефры, что указы-
вает в целом на относительно небольшую силу и интенсивность палеопеплопадов в пределах 
исследуемого участка на протяжении голоцена. 

В будущем принципиально важно провести в данном районе специальные вулканологи-
ческие исследования, которые позволят составить долгосрочный прогноз активности и объек-
тивно оценить вулканическую опасность. Эти данные в обязательном порядке должны учиты-
ваться при дальнейшем хозяйственном освоении острова. 

Авторы выражают признательность д.г.н. Н.Г. Разжигаевой за ряд ценных замечаний по 
содержанию рукописи, а также своим коллегам из лаборатории вулканологии и вулканоопасности 
ИМГиГ ДВО РАН за помощь в проведении полевых работ на о. Итуруп. Исследования поддержа-
ны грантами Правительства Сахалинской области для молодых ученых  в 2014 г., ДВО РАН (№ 
16-I-1-039 э) и РФФИ (№ 16-35-00138 мол_а, 18-05-00041 А, 18-05-00819, 18-04-00098\18). 
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