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Палеореконструкции проведены на основе изучения распространения цунамигенных осадков в разрезах 
береговых низменностей. Следы необычно сильных цунами наиболее подробно зафиксированы в разрезах 
озерно-болотных отложений Малой Курильской гряды, на о-вах Большой Курильской гряды они встречаются 
фрагментарно. Для понимания особенностей осадконакопления при прохождении сильных и мегацунами 
проанализировано распространение и состав осадков современных сильных цунами (Шикотанское цунами 
1994 г. и цунами 1894 г., проявившиеся локально, и трансокеанического Тохоку цунами 2011 г.). Проведена 
межрегиональная корреляция событий, произошедших за последние ~ 2.5 тыс. л. и сделана оценка их 
пространственного масштаба. Выделены крупные события в XVII, XIII веках, около 1, 1.4–1.6, 1.7–1.8, 2–2.1 
тыс. л. н. Приведены новые данные по хронологии сильных цунами, начиная со среднего голоцена. 
Уникальным разрезом является естественное обнажение торфяника с многочисленными прослоями 
цунамигенных песков на тихоокеанской стороне о. Зеленый (бух. Рудня), накопление которого продолжалось 
весь голоцен. Выявлены наиболее крупные палеоцунами, которые могут рассматриваться как кандидаты в 
мегацунами, проявившиеся на Южных Курилах за последние ~7.5 тыс. л. 
 
Ключевые слова: исторические и палеоцунами, мегацунами, цунамигенные осадки, хронология, 

голоцен, Южные Курилы. 
 


