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Резюме   Abstract PDF 

Впервые для о. Сахалин восстановлена геологическая летопись экстремальных 

паводков, связанных с прохождением наиболее сильных тайфунов за последние  

6620 кал. лет. В качестве природного архива для реконструкций выбран разрез голоценовых 

отложений около г. Долинск (водораздел в северной части Сусунайской низменности), 

включающий торфяник с многочисленными слойками суглинков, образованными при 

затоплении болотного массива во время крупных наводнений. Приведены результаты 

изучения эколого-таксономического состава диатомовой флоры с целью восстановления 

эволюции обстановок осадконакопления, анализа динамики увлажненности и водности 

водотоков. Торфяник образовался на месте лагуны, существовавшей в максимальную фазу 

трансгрессии в среднем голоцене. Органогенное осадконакопление началось 6010 кал. л.н. 

в распресненной лагуне. При снижении уровня моря ~5710–5040 кал. л.н. лагуна 

превратилась в береговое озеро. Выявлены биоиндикаторы для выявления следов 

палеонаводнений. Одним из критериев выделения периодов частых паводков является 

анализ величины зольности торфа. Определен возраст 25 экстремальных наводнений и 

проанализирован палеоклиматический фон событий. В качестве современного аналога 

палеособытий рассматривается катастрофическое наводнение, вызванное тайфуном Филлис 

(1981). Установлено, что повторяемость экстремально сильных тайфунов возрастала как в 

теплые влажные и сухие, так и в холодные сухие фазы палеоклиматических колебаний. 

Выделены три периода их активизации (4640–4360; 4030–3580; 1860–1380 кал. л.н.), когда 

супертайфуны выходили на остров 1 раз в 30–90 лет. Выполнено сравнение проявления 

экстремальных тайфунов на юге Сахалина и в регионе Японского моря. Предполагается, что 

на палеомасштабе значительно изменялись траектории экстремальных супертайфунов, как 

и в современный период инструментальных гидрометеорологических измерений. 
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