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С е л е в ы е  п р о ц е с с ы  н а  т е р р и т о р и и  о с т р о в а  С а х а л и н  и з у ч а л и с ь  в о с н о в н о м  в  н а с е л е н н о й  з о н е ,  г д е  
п р е о б л а д а ю т  с е л е в ы е  п о т о к и  н е б о л ь ш и х  о б ъ е м о в ;  д а н н ы х  о  с е л е в ы х  п о т о к а х , с х о д и в ш и х  в н е з а с е 
л е н н о й , г о р н о й  ч а с т и  о с т р о в а  о ч е н ь  м а л о . Н е т  д а н н ы х  о  н е о б х о д и м о й  дл я  р а с ч е т а  с е л е в ы х  р и с к о в  
п о в т о р я е м о с т и  с е л е в ы х  п о т о к о в  д л я  м н о г и х  р а й о н о в  о с т р о в а , в т о м  ч и с л е  и д л я  С у с у н а й с к о г о  х р е б 
т а . Д е н д р о х р о н о л о г и ч е с к и й  а н а л и з  п о з в о л и л  о п р е д е л и т ь  п о в т о р я е м о с т ь  г р я з е к а м е н н ы х  с е л е й  в  С у -  
с у н а й с к о м  х р е б т е  (б а с с е й н  р . Р о г а т к а ) .  У с т а н о в л е н о ,  ч т о  г р я з е к а м е н н ы е  с е л и  в С у с у н а й с к о м  х р е б т е  
ф о р м и р у ю т с я  в  с р е д н е м  р а з  в  1 0 - 1 2  л е т .

ВВЕДЕН И Е
Территория острова Сахалин характеризуется 

высокой степенью селевой активности, и, следо
вательно, высокой селевой опасностью для насе
ления и хозяйства. В селеопасных зонах Сахалина 
расположено 26 населенных пунктов, наиболее 
крупные из которых -  города Невельск, М ака
ров, Холмск, Южно-Сахалинск.

Регулярные наблюдения за селевыми процес
сами на Сахалине проводились в основном в насе
ленной зоне, где преобладают селевые потоки не
больших объемов (0.5-10 тыс. м3). В незаселен
ных районах острова, в том числе и в 
Сусунайском хребте, объемы селей могут превы
шать 300 тыс. м3 [2]. Исследования селевых про
цессов в незаселенных зонах Сахалина проводят
ся эпизодически, поэтому данных о повторяемо
сти селей, сходивших в горной части острова, 
очень мало. Однако формирующиеся в горной 
части острова крупные сели могут достигать 
днищ долин, в которых расположены населенные 
пункты. Так, для г. Южно-Сахалинск представля
ют опасность селевые потоки, формирующиеся в 
селевых бассейнах Сусунайского хребта, в том 
числе в селевом бассейне р. Рогатка (рис. 1), име
ющие дальность выброса 10 км и более.

В XX в. в бассейне р. Рогатка неоднократно 
формировались крупные сели (объемом более 
50 тыс. м3). Так, в августе 1981 г. грязекаменный 
сель объемом более 100 тыс. м3 вошел в водохра
нилище реки, сыгравшее роль селеуловителя [1].

Фактических данных о селях, сходивших в бас
сейне р. Рогатка, крайне мало, поэтому для уста
новления повторяемости селевых потоков ис
пользовались материалы полевых работ по опре

делению возраста селевых отложений в бассейне 
реки с помощью дендрохронологического анали
за, проведенных в 2005-2007 гг. лабораторией ла
винных и селевых процессов СФ ДВГИ ДВО 
РАН. Кроме того, использовались данные из ар
хивов Сахалинского УГМС, СФ ДВГИ ДВО РАН, 
Государственного архива Сахалинской области.

Селевой бассейн р. Рогатка

Площадь водосборного бассейна р. Рогатка 
составляет 43 км2, средняя высота бассейна 440 м. 
Средний уклон водосбора достигает 350%с, а сред
ний уклон селевого русла выше водохранилища -  
90%с [3]. Длина реки составляет 10 км, а собствен
но селевого русла -  9.7 км. Исток реки располо
жен на северо-восточном склоне гор. Российская 
(695 м). Замыкающий створ имеет отметку 80 м. 
Рельеф бассейна горный, максимальная отметка 
бассейна -  958 м (гор. Лысая). В селевом бассейне 
р. Рогатка выделено шесть селевых очагов 
(рис. 2).

Основные группы селеобразующих пород Су
сунайского хребта, представленные в бассейне 
р. Рогатка, -  это кварциты и слюдистые кварци
ты, слюдистые и графитистые сланцы, филлиты, 
зеленые сланцы; мелкозем представлен суглин
ками. Толщина делювиальных отложений (основ
ного источника суглинистой фракции селевой 
массы) на склонах составляет 1.0-2.0 м. Селевые 
отложения представлены в основном серпентини
тами и графитово-мусковитовыми сланцами ниж
непалеозойского возраста (валунно-глыбовый 
материал) с суглинистым заполнителем (рис. 3).
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Рис. 1. Отложения грязекаменных селей р. Рогатка на территории Южно-Сахалинска (фото Ю.В. Генсиоровского).

Среднегодовое количество осадков в бассейне 
р. Рогатка по данным суммарных осадкомеров со
ставляет от 822 мм (в приустьевой части) до 
2000 мм (у истоков). Зарегистрированный макси
мум осадков (6.08.1981 г.) составил по данным 
гидрометеорологической станции “Южно-Саха
линск” (абс. высота 22 м) -  220.0 мм; по суммарно
му осадкомеру № 26 в бассейне р. Рогатка 
(абс. высота 320 м) -  430.5 мм [1].

Сочетание геоморфологического строения, 
состава пород Сусунайского хребта и большого 
количество выпадающих здесь осадков создает 
благоприятные условия для развития селевых 
процессов. В бассейне р. Рогатка сходят грязека
менные сели объемом более 300 тыс. м3 (август 
1981 г.) [1, 2]. Севернее и южнее исследуемого 
района находятся селевые бассейны рр. Елань- 
ка, Уюновка, Бурея, Красносельская, К олка, об
ладающие аналогичными условиями селефор- 
мирования.

Сели в бассейне р. Рогатка фиксировались 
редко; их повторяемость в данном бассейне не 
определялась. Считается, что повторяемость се
лей больших объемов в Сусунайском хребте со
ставляет раз в 20-25 лет [1].

Дендрохронологический метод определения 
возраста селевых пот оков

Дендрохронологический метод датировки се
лей заключается в морфолого-аналитическом

изучении деревьев, переживших прохождение се
левых потоков, по годичным кольцам древесины.

Для установления года прохождения последне
го селя, который по спилам крупных деревьев не
редко установить невозможно, так как их кора 
сорвана, пользуются дополнительным анализом 
молодых лиственных деревьев, обычно дающих 
побеги в первый же год после прохождения селя 
[6]. Дендрохронология позволяет получить дан
ные о повторяемости селевых потоков за предше
ствующие 300-500 лет по анализу древесной рас
тительности, произрастающей в пределах селево
го русла [4].

При определении возраста селевых отложе
ний в бассейне р. Рогатка использовались два ме
тода дендрохронологического анализа селей: 
1) датировка по возрасту древесной растительно
сти, произрастающей на поверхности селевых от
ложений; 2) датировка по следам сбитостей на 
стволах деревьев. Существуют и другие методы 
дендрохронологического анализа [5].

Результаты и их обсуждение

Для определения возраста селевых отложений 
были отобраны спилы деревьев (рис. 4) со следами 
селевых сбитостей древесины и деревьев (рис. 5), 
произрастающих на селевых отложениях, толщи
на которых достигала 2 м и более. Глубина селе
вого потока составляла не менее 3 м, а следова
тельно, это были грязекаменные сели больших 
объемов.
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С е л е в ы е  о ч а г и З о н а  а к к у м у л я ц и и  
с е л е в ы х  о т л о ж е н и й

Г р а н и ц а  с е л е в о г о  
б а с с е й н а

Т о ч к и  о т б о р а  
о б р а з ц о в

Рис. 2. Селевой бассейн р. Рогатка.

Рис. 3. Отложения грязекаменных селей в бассейне р. Рогатка (фото Ю.В. Генсиоровского).
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П о в т о р я е м о с т ь  с е л е й  в с е л е в о м  б а с с е й н е  р . Р о г а т к а  п о  д а н н ы м  д е н д р о х р о н о л о г и ч е с к о г о  а н а л и з а

№ №
с п и л а

Г о д  п р о х о ж д е н и я  с е л я  
( п о  р е з у л ь т а т а м  

д е н д р о х р о н о л о г и ч е с к о г о  
а н а л и з а )

Д р е в е с н а я
п о р о д а

Г о д  с  с и л ь н ы м и  
о с а д к а м и  (п о  

м е т е о р о л о г и ч е с к и м  
д а н н ы м )

З а р е г и с т р и р о в а н н ы е
с е л и

З а р е г и с т р и р о в а н н ы е  
с и л ь н ы е  н а в о д н е н и я  
в б а с с е й н е  р . Р о г а т к а  

(п о  а р х и в н ы м  
д а н н ы м )

1 1 9 4 4 О л ь х а - - 1 9 4 4

2 1 9 5 6 П и х т а 195 5 -

3 1 9 8 3 О л ь х а 1 9 8 1 , 1 9 8 2 1981 1981

4 1 9 8 8 П и х т а 1 9 8 7 -

5 1 9 9 2 О л ь х а - 1 9 9 2 1 9 9 2

Анализ древесных спилов показал, что сели 
формировались в бассейне р. Рогатка в 1944, 
1956, 1983, 1988, 1992 гг. Для проверки результа

ты дендрохронологического анализа сопоставля
лись с метеорологическими данными и архивны
ми материалами (таблица).

Рис. 4. Спил дерева, произраставшего на селевых отложениях (а), и дерева со следами селевых сбитостей древесины (б) 
в селевом бассейне р. Рогатка (фото автора).
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Рис. 5. Селевые сбитости на стволах деревьев, произрастающих на селевых отложениях в селевом бассейне р. Рогатка 
(фото автора).

Спилы, взяты е с деревьев с селевы ми сбито- 
стями. По спилам с этих деревьев год прохожде
ния селя можно установить с погрешностью в 
1-2 года (в связи с неточностью при подсчете чис
ла годичных колец).

•  Спил № 1 (год по результатам дендрохроно- 
логического анализа  -  1944 г.). И з архивных дан
ных известно, что в 1944 г. году отмечен паводок 
на р. Рогатка; вероятно, прохождение селевого 
потока.

•  Спил № 2 (год по результатам дендрохроно- 
логического анализа -  1956 г.). В 1955 г. зареги
стрирован суточный максимум осадков 117 мм 
(по ГМС Южно-Сахалинск); учитывая погреш
ность, предполагаем, что селевой поток прошел в 
1955 г.

•  Спил № 4 (год по результатам дендрохроно- 
логического анализа -  1988 г.). Из метеорологи
ческих данных известно, что большое количество 
осадков в бассейне р. Рогатка было зарегистриро
вано в 1987 г.; учитывая погрешность при анали
зе, предполагаем, что сель сошел в 1987 г.

Спилы, отобранны е с деревьев, выросш их на 
селевых отлож ениях. На Сахалине селевые отло
жения начинают осваиваться древесной расти
тельностью через 1-2 года после прохождения се
левого потока, поэтому возраст дерева позволяет 
приближенно судить о дате прохождения селя (с 
погрешностью в 1-2 года).

•  Спил № 3 (год по результатам дендрохроно- 
логического анализа  -  1983 г.)- И з метеорологи

ческих данных известно, что в 1981 и 1982 гг. в 
бассейне р. Рогатка выпадало большое количе
ство осадков. Учитывая погрешность при анали
зе, можно предположить, что селевой поток про
шел в 1981 г. или в 1982 г. В архивных материалах 
указано, что сели в бассейне р. Рогатка (точнее, 
на р. Перевальная -  ее правом притоке) были за
регистрированы в августе 1981 г.

•  Спил № 5 (год по результатам дендрохроно- 
логического анализа  -  1992 г.)- В 1992 г. в бассей
не р. Рогатка (р. Перевальная) были зарегистри
рованы сели.

Таким образом, установлено, что грязекамен
ные сели больших объемов формируются в бас
сейне р. Рогатка в среднем не реже, чем раз в 10- 
12 лет. При такой повторяемости селевые потоки 
должны были формироваться в бассейне р. Ро
гатка также и в 2002-2004 гг., но этого не случи
лось.

Однако в 2002 г. сели были зарегистрированы в 
соседних с бассейном р. Рогатка селевых бассейнах 
рр. Еланька и Уюновка, аналогичных рассматри
ваемому селевому бассейну. Для сопоставления 
был взят спил в селевом бассейне р. Еланька, рас
положенном южнее исследуемого. Установлен год 
формирования селевого потока -  1994; с учетом 
погрешности при проведении дендрохронологиче- 
ского анализа получен интервал 1992-1994 гг. Та
ким образом, полученная повторяемость селей ха
рактерна для селевых бассейнов Сусунайского 
хребта, а не только для бассейна р. Рогатка.
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ВЫ ВОДЫ
По результатам дендрохронологического ана

лиза установлены следующие годы формирова
ния селей в бассейне р. Рогатка: 1944 (±1-2 года), 
1955 (1954), 1981, 1987, 1992 гг.

Средняя повторяемость крупных грязекамен
ных селей в бассейне р. Рогатка составляет не 
один раз в 20-25 лет, как считалось ранее, а один 
раз в 10-12 лет. Следовательно, селеопасность ис
следуемого района выше, чем считалось раньше.
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