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Приводятся данные о мощном эксплозивном извержении влк. Райкоке (о. Райкоке, 

центральные Курильские острова) 21–25 июня 2019 г., ставшем самым сильным 
вулканическим событием на территории Сахалинской области со времени эксплозивно-
эффузивного извержения влк. Пик Сарычева в июне 2009 г. Информация о динамике 
извержения была получена на основе спутниковых данных информационной системы 
«Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил» VolSatView. 
Активная фаза извержения длилась ~15 ч – с 18:00 UTC 21 июня до 09:00 UTC 22 июня 
2019 г. За это время наблюдались отдельные вулканические взрывы (не менее 9) и фаза 
непрерывного интенсивного поступления пирокластического материала (~3.5 ч – 22:30 
UTC 21 июня до 02:00 UTC 22 июня) на высоту свыше 13 км. Общая площадь пеплового 
облака, сформировавшегося в результате эксплозивной деятельности влк. Райкоке, 
составила ~227 тыс. км2. Пепловые облака представляли реальную угрозу для авиации и 
морских судов. Благодаря слаженной работе VAAC Токио, Анкоридж и группы SVERT 
удалось избежать происшествий. 
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