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ВВЕДЕНИЕ

На развитие ландшафтов островных дуг по-
мимо климатических изменений большое влияние
оказывают вулканические извержения. Выяснение
соотношения этих факторов во времени и их роли
в динамике различных компонентов ландшафта яв-
ляется важной задачей палеогеографии зоны пере-
хода континент–океан. Одним из информативных
объектов для изучения взаимодействия этих факто-
ров являются Центральные Курилы, где вулкани-
ческая активность в голоцене и историческое вре-
мя была очень высока [5, 12]. Острова, входящие в
эту группу, являются длительно изолированными
территориями, в последнюю ледниковую эпоху
они не соединялись мостами с континентом [1],
что во многом определило особенности развития
их природной среды. Для этого района проведены
детальные палеогеографические исследования,
охватившие группу небольших о. Матуа, Расшуа и
Кетой [13–15]. Целью настоящей работы является
анализ развития и становления ландшафтов о. Си-
мушир, наиболее крупного из этой группы.
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О. Симушир простирается с северо-востока на
юго-запад на 56 км при ширине до 15 км и имеет
площадь 344.9 км2. Он образован несколькими раз-
новозрастными вулканическими постройками разно-
го типа, к позднеплейстоценовым-голоценовым отно-
сятся вулканический массив и кальдера Броутона, вул-
каны Уратман, Пик Прево, Заварицкого, включающий
три хорошо выраженные кальдеры, и сложно устроен-
ный влк. Мильна с действующим влк. Горячая Сопка
[5, 12]. Самые старые вулканические постройки
сильно разрушены, подрезаны морскими террасами
предположительно средне-позднеплейстоценового
возраста, влк. Мильна отделен от влк. Заварицкого
низменным перешейком Косточко (высотой до 20 м
над у. м. при ширине 2.5 км), также представляющим
собой морскую террасу, перекрытую валунно-галеч-
ным материалом.

По данным метеостанции, размещавшейся на
перешейке Косточко, среднегодовая температура со-
ставляет 2.5°С, средняя температура зимнего перио-
да – -5.8°С, летнего – +11°С, сумма активных темпе-
ратур (>10°С) – 518°С. Среднегодовое количество
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атмосферных осадков – 1610 мм, максимум выпаде-
ния – апрель–октябрь (1080 мм). Высота снежного по-
крова – до 110 см. Характерны туманы, сильные ветры
(до 185 дней в году cо скоростью ветра > 15 м/сек),
преобладающее направление ветров в зимний пери-
од – северо-западное, в летний – юго-восточное [16].

О. Симушир входит в Среднекурильский фло-
ристический район, для которого установлено низкое
таксономическое разнообразие флоры, число видов
сосудистых растений здесь достигает 337, что не-
сколько выше, чем на других островах этой группы
[2]. В составе растительности преобладают стлани-
ки. Заросли кедрового стланика распространены в
северо-восточной части острова и почти отсутствуют
в центральной и юго-западной части, где господству-
ет ольховник. На севере острова в защищенных мес-
тах растут редкостойные каменноберезняки, приуро-
ченные к нижним частям склонов, встречается тис
остроконечный. На уплощенных поверхностях и вер-
шинах холмов развиты верещатники. Широко рас-
пространены луговые сообщества разного флористи-
ческого состава [2, 3, 6]. Болота не имеют широкого
распространения, небольшие заболоченные участки
встречаются на побережье за штормовыми валами.
Ландшафтная структура о. Симушир довольно слож-
ная, доминирующее положение занимают вулкано-
генные ландшафты крутых и средней крутизны скло-
нов (62.9 %). Особой сложностью отличается ланд-
шафтная структура влк. Заварицкого с многоуровне-
вой системой кальдер [4].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во время экспедиционных работ в 2007 г., орга-
низованных ИМГиГ ДВО РАН и в рамках Курильско-

го Биокомплексного Проекта (KBP) [11], на о. Симу-
шир изучено строение 4 разрезов почвенно-пирокла-
стического чехла на перешейке Косточко (разрез
5607), на побережье бух. Средней (11607, 10007),
около устья руч. Водопадного (9107) и разрез торфя-
ника на побережье бух. Душной (1607), а также был
изучен разрез террасовидной поверхности (11307),
сложенной вулканогенно-осадочными отложениями
в южной части бух. Средней (рис. 1, 2). Отбор проб в
органогенных отложениях проводился с интервалом
5 см, из других генетических типов отложений – в за-
висимости от литологического строения разрезов.
Выполнен спорово-пыльцевой анализ погребенных и
современных вулканических почв и торфяника, в ко-
тором также изучена диатомовая флора. На спорово-
пыльцевых диаграммах показано распределение ос-
новных таксонов.

Выделение генетических горизонтов в почвен-
ных профилях выполнено на основе классификации
вулканических почв Камчатки, разработанной кол-
лективом авторов [8] и адаптированной к классифи-
кации и диагностике почв России [9].

Радиоуглеродное датирование выполнено в
СПбГУ по общей горячей щелочной вытяжке гуми-
новых кислот. Калибровка радиоуглеродных дат в ка-
лендарные сделана с помощью программы “CalPal”.
При определении возраста палеоландшафтных смен
и сопоставлении полученных результатов с ранее
опубликованными данными по этому региону ис-
пользованы некалиброванные 14С-даты (табл.). Для
возрастной привязки частных разрезов использова-
лись также данные тефростратиграфии, полученные
авторами и японскими исследователями, которые ра-
ботали на тех же разрезах [19]. Микрозондовый ана-

Рис. 1. Схема района работ.
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Рис. 2. Разрезы голоценовых отложений о. Симушир.
1 – почва, 2 – торф, 3 – песок, 4 – оторфованный песок, 5 –
оторфованный алеврит, 6 – глыбы, 7 – песок с гравием и галь-
кой разной степени окатанности, 8 – конкреции гидроксидов
железа, 9 – пемза, 10 – переотложенная тефра, 11 – шлаки,
12 – вулканический пепел алевритовой размерности, 13 –
древесина. Слева от колонок – номера горизонтов, справа –
номера проб и 14С – возраст (лет), СKr – горизонт маркиру-
ющего пепла.

лиз вулканического стекла выполнен в Радиевом ин-
ституте им. В.Г. Хлопина, г. Санкт-Петербург.

РЕЗУЛЬТАТЫ

На перешейке Косточко изучен разрез голоце-
новых отложений, вскрытых ручьем в 0.25 км от бе-
реговой линии зал. Мильна (разрез 5607, 46°50.974′
с.ш., 151°51.952′ в.д.). Под мощным слоем тефры
залегает погребенная почва, ниже которой выходит
слой грубой тефры и оторфованные алевриты с дву-
мя прослоями вулканических пеплов, представлен-
ных светло-желтым алевритом (рис. 2). Состав вул-

канического стекла позволяет отнести один из них к
маркирующему пеплу CKr (возраст 2.1 14С тыс. л.),
источник которого находился на севере о. Итуруп
[19]. В основании разреза вскрыт разнозернистый
песок, лежащий на неокатанных глыбах. Для песка
и органогенных прослоев выделено 4 палинозоны
(рис. 3).

Палинозона Sm-K1 (инт. 3.40–3.78 м) выделена
для отложений из основания разреза, которые фор-
мировались предположительно в конце среднего–на-
чале позднего голоцена. Палиноспектры отвечают
развитию кустарниковых группировок, пыльца оль-
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хового и кедрового стланика присутствует в близких
пропорциях. В основании разреза в песках высока
доля спор Polypodiaceae. После выпадения вулкани-
ческого пепла СКr произошло резкое снижение со-
держания пыльцы древесных и кустарников. Отно-
сительно высокое содержание пыльцы Betula гово-
рит о более широком распространении редкостойных
березовых лесов в конце среднего голоцена. Состав
пыльцы трав и кустарничков свидетельствует о раз-
витии разнотравных лугов, небольшие участки были
заняты верещатниками, в отложениях над пепловы-
ми прослоями резко увеличивается содержание
пыльцы Apiaceae.

Палинозона Sm-K2 (инт. 3.28–3.4 м) из кровли
оторфованных алевритов характеризуется преобла-
данием пыльцы трав и кустарничков. Палиноспект-
ры отвечают более широкому распространению оль-
ховника после серии сильных пеплопадов, сокраще-
нию площади, занятой березой в условиях похолода-
ния климата. В первой половине позднего голоцена
(14С-дата 1260±50 л. н., ЛУ-6112) на перешейке были
распространены разнотравные луга.

Палинозона Sm-K3 (инт. 2.9–3.05 м), выделен-
ная из темно-коричневой погребенной почвы, лежа-
щей на шлаках, отличается увеличением содержания
пыльцы Pinus s/g Haploxylon. В южной части острова
в середине позднего голоцена (14С-дата 600±50 л. н.,
ЛУ-6111) были распространены заросли кедрового
стланика, ольховник имел подчиненное значение.
Среди пыльцы трав увеличилось содержание
Geranium. Среди пионерной растительности на шла-
ках было много плаунов.

Палинозона Sm-K4 (инт. 0–0.05 м) из поверх-
ностной почвы отражает современную раститель-
ность на юге острова – среди кустарников преоблада-
ет ольховник, широко распространены луговые сооб-
щества. Отмечено большое количество спор папорот-
ников.

На побережье бух. Средней был обнаружен раз-
рез вулканогенно-осадочных отложений (разрез
11307, 46°58.526′ с.ш., 152°00.164′ в.д.), слагающих
террасовидную поверхность (высотой 5–6 м), при-
уроченную к долине низкопорядкового водотока
(рис. 4). Разрез сложен переотложенной тефрой од-
ного из крупных извержений влк. Заварицкого, про-
изошедшего в историческое время. По древесине из
нижней части разреза получены 14С-даты 370±80 л.
н., ЛУ-5909; 380±50 л.н., ЛУ-5910. В разрезе
встречается сгоревшая древесина, 14С-дата по углю
ЛУ-5911 рассматривается как омоложенная (табл.).
Вероятно, эта же тефра покрывает террасовидную
поверхность перешейка Косточко и террасу высотой
около 50–60 м в районе бух. Средней.

Разрезы почвенно-пирокластического чехла
(11607, 10007) на террасовидной поверхности (высо-
той 50–60 м) на побережье бух. Средней включают
до 13 погребенных почв, относящихся к вулканичес-
ким охристым. Прослои тефры, изученные в этих же
разрезах японскими исследователями, имеют два ис-
точника [19]. Большинство из них относятся к влк.
Заварицкого, расположенному в 4–7 км к юго-западу
от изученных разрезов. В основании разрезов вскры-
вается мощный слой пемзы одного из кальдерообра-
зующих извержений этого вулкана, произошедшего в

Таблица. Список радиоуглеродных дат из разрезов голоценовых отложений о. Симушир.

Примечание. Значения календарного возраста приведены на основании программы “CalPal” Кельнского университета 2006 г.,
авторы B. Weninger, O. Joris, U. Danzeglocke (сайт www.calpal.de).

Номер 
разреза 

Номер 
образца 

Интервал, м Материал 14С дата Калиброванный 
возраст 

№ лаборат. 
 

5607 1/5607 2.90–2.93 почва 600±50 610±40 ЛУ-6111 
5607 2/5607 3.30–3.35 почва 1260±50 1200±70 ЛУ-6112 
5607 3/5607 3.58–3.68 почва δ14С=0.54±1.46 % ≤200 ЛУ-6113 
11307 1/11307 0.2–0.25 древесина 370±80 420±80 ЛУ-5909 
11307 2/11307 1.05–1.10 древесина 380±50 430±70 ЛУ-5910 
11307 3/11307 1.65–1.70 уголь 35±50 ≤200 ЛУ-5911 
11607 2/11607 1.85–1.90 почва 1020±70 940±90 ЛУ-5937 
11607 3/11607 2.37–2.42 почва 2290±60 2280±80 ЛУ-5938 
10007 1/10007 0.57–0.59 почва 660±50 630±50 ЛУ-5912 
10007 2/10007 1.13–1.16 почва 2060±80 2040±100 ЛУ-5913 
1607 1/1607 0.17–0.20 древесина 80±50 ≤200 ЛУ-5905 
1607 1a/1607 0.31–0.36 торф 40±90 ≤200 ЛУ-5906 
1607 2/1607 0.43–0.53 торф 430±50 460±70 ЛУ-5907 
1607 3/1607 0.58–0.63  δ14С=1.04±1.54 % ≤200 ЛУ-5908 
 

http://www.calpal.de)
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среднем голоцене [19]. Источником некоторых про-
слоев шлаков является влк. Пик Прево, расположен-
ный в 8–10 км к северо-востоку от изученных разре-
зов. Извержения этого вулкана происходили как в
среднем, так и в первой половине позднего голоцена.
Из транзитных маркирующих пеплов обнаружен
CKr. Современный почвенный профиль под луговой
растительностью сформировался на тефре последне-
го извержения влк. Заварицкого. Для почвенных го-
ризонтов выделено 8 палинозон (рис. 5).

Палинозона Sm-S1 (инт. 4.35–4.47 м) выделена
для почвенного горизонта XIV[А], представленного
темно-серым суглинком, сформированным на пемзе
кальдерообразующего извержения влк. Заварицкого.
Палиноспектр отражает пионерную растительность,
встречены исключительно споры, в основном,
Botrychium robustum, характерный для лугов [2].

Палинозона Sm-S2 (инт. 2.90–4.10 м) установле-
на для горизонтов VII–XII[А], переслаивающихся с
прослоями тефры влк. Заварицкого. Почвы представ-
лены темно-серыми, черно-бурыми и черными супе-
сями и суглинками. Здесь также преобладают споры,
среди которых помимо папоротников появляются
различные виды плаунов, в небольшом количестве
встречена пыльца Asteraceae, Ranunculaceae и стла-
ников. Палиноспектры характеризуют неоднократ-
ное восстановление растительности по обрамлению
вулкана, которая была представлена разреженными
луговинами.

Палинозона Sm-S3 (инт. 2.7–2.75 м) выделена
для горизонта VI[А], представленного черно-бурым
суглинком. Характерно резкое увеличение содержа-
ния пыльцы трав и кустарничков, палиноспектры от-

Рис. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза 5607, перешеек Косточко, о. Симушир.
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ражают развитие сырых осоково-разнотравных лугов
с плаунами. В составе растительности появляются
вересковые кустарнички, возможно, начали возоб-
новляться ольховый и кедровый стланики.

Палинозона Sm-S4 (инт. 2.37–2.6 м) выделена
для погребенной почвы V с хорошо сохранившимся
почвенным профилем, включающим три горизонта
от охристо-бурой супеси до черного суглинка. Спо-
рово-пыльцевые спектры отличаются резким увели-
чением содержания пыльцы Ericaceae и появлением
спор Selaginella selaginoides, вида, характерного для
влажных местообитаний по обрамлениям снежников
и погребенных шлаками болотистых участков [2].
Появилась аллохтонная пыльца Picea, занесенная с
южных островов. В центральной части острова в бо-
лее прохладных условиях к началу позднего голоце-
на (14С-дата 2290±60 л.н., ЛУ-5938) широкое распро-
странение получают верещатники. Представители
стлаников присутствуют единично.

Палинозона Sm-S5 (инт. 2.12–2.37 м) установле-
на для погребенной почвы IV черно-бурого и черно-
го цвета, суглинистого состава, которая сформирова-
лась в конце среднего–начале позднего голоцена –
эту почву перекрывает прослой маркирующего вул-
канического пепла CKr. Палиноспектры характеризу-
ются резким увеличением количества пыльцы дре-
весных пород и кустарников. В условиях снижения
вулканической активности в центральной части ост-
рова появились заросли кедрового стланика с оль-
ховником, возможно, при участии берез. Среди спор
большое значение приобретает Selaginella sela-
ginoides, что может свидетельствовать об увеличении
мощности снежного покрова. Среди пыльцы трав в
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почвенном горизонте IV[AВ], включающем примесь
вулканического шлака влк. Прево [19], преобладает
пыльца разнотравья. После извержения постепенно
происходило восстановление верещатников – в гори-
зонте IV[A] доминирует пыльца Ericaceae.

Палинозона Sm-S6 (инт. 1.9–2.1 м) выделена
для нижней части погребенной почвы III[А], пред-
ставленной черным суглинком. Характеризуется не-
которым снижением количества пыльцы древесных и
кустарников и спор Selaginella selaginoides и отвеча-
ет тенденции снижения роли верещатников, более
широкому развитию разнотравных лугов с обилием
гераниевых и Botrychium lunaria, B. robustum.

Палинозона Sm-S7 (инт. 1.7–1.9 м) установлена
для верхней части погребенной почвы III[А] и погре-
бенной почвы II[А], образование которых началось
около 1020±70 л. н., ЛУ-5937, и продолжалось около
300–400 лет. Почвы представлены черными суглин-
ками. Палиноспектры отражают развитие березовых
лесов в центральной части острова в более теплых
климатических условиях. После извержения
влк. Прево, шлаки которого залегают в основании
погребенной почвы III[А], в составе растительности
несколько увеличивается роль ольховника. Из разре-
за 10007 из этого почвенного горизонта получена
14С-дата 660±50 л.н., ЛУ-5912.

Палинозона Sm-S8 (инт. 0–0.7 м) выделена для
современного почвенного профиля Ad, сформиро-
ванного на тефре последнего сильного извержения
влк. Заварицкого, произошедшего в историческое

время. Почва представлена темно-серой с коричне-
вым оттенком супесью. Из разреза 11307, располо-
женного рядом, получены 14С-даты около 420–
430 кал. л. н. (табл.). В палиноспектрах сокращается
доля пыльцы древесных и кустарников и растет ко-
личество спор. Уменьшается содержание пыльцы
Betula. Палиноспектры отражают развитие осоково-
разнотравных и разнотравных лугов, постепенное
восстановление верещатников.

В северо-западной части острова в районе
руч. Водопадного на 30-метровой террасовидной по-
верхности изучен почвенный профиль, включающий
неполноразвитый современный и два погребенных
элементарных почвенных профиля, перекрытых
прослоями вулканических пеплов и шлаков (разрез
9107). Вулканический пепел, представленный жел-
тым алевритом, сопоставляется с маркирующим пеп-
лом CKr. Выше выходят два прослоя шлаков предпо-
ложительно влк. Прево, голубовато-серый пепел и
шлак влк. Заварицкого. В основании вскрыты слабо
гумусированные бурые суглинки, вероятно, эолового
происхождения. Современная растительность – вей-
никово-разнотравный луг, встречается кедровый
стланик, у подножья склонов – пятна бамбучника,
близлежащие склоны покрыты кедровым стлаником
и ольховником. Распределение пыльцы и спор по
разрезу позволило выделить 4 палинозоны (рис. 6):

Палинозона Sm-Vd1 (0.85–1.10 м) выделена из
охристо-бурых суглинков. Преобладают споры (до
65 %). Среди пыльцы древесных пород и кустарни-

Рис. 4. Разрез вулканогенно-осадочных отложений 11307 на побережье бух. Средней.
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Палинозона Sm-Vd4 (0–0.23 м) выделена для
современного почвенного профиля, сформированно-
го на прослое тефры влк. Заварицкого. Почва пред-
ставлена черно-коричневой супесью, перекрытой
подстилкой из растительных остатков разной степени
разложения. Увеличивается количество пыльцы дре-
весных и кустарников, растет содержание Pinus s/g
Haploxylon. Количество аллохтонной пыльцы снижа-
ется. Наибольшие изменения наблюдаются в группе
пыльцы трав и кустарничков. После выпадение слоя
тефры резко снизилось содержание пыльцы
Ericaceae, повышается доля Asteraceae, в прослое
шлаков – Poaceae, отмечено большое количество
пыльцевых зерен Pinus s/g Haploxylon «уродливой»
формы. Споры единичны, представлены папоротника-
ми и плаунами, практически исчезает Selaginella
selaginoides. После извержения расширились площа-
ди разнотравных лугов, на склонах развивались груп-
пировки кедрового стланика с участием ольховника.

Для сравнения особенностей развития ланд-
шафтов на тихоокеанской стороне острова проведе-
но изучение разреза торфяника (1607) на побережье
бух. Душной, расположенного в понижении между
береговыми валами в 135 м от берега на высоте
7.1 м. Эта зона затоплялась во время Симуширского
цунами 2006 г. [18]. Торфяник включает несколько
прослоев тефры и темно-серых мелкозернистых, хо-
рошо сортированных цунамигенных песков. Верхние
прослои шлаков предположительно относятся к из-
вержениям влк. Прево 1420, 1765 гг. [18]. В основа-
нии выходит песок, в кровле которого обнаружены
пластовые конкреции Fe. Распределение пыльцы и
спор по разрезу позволило выделить четыре палино-
зоны (рис. 7).

Палинозона Sm-Du1 (1.02–1.35 м) из основания
разреза характеризуется преобладанием пыльцы дре-
весных, кустарников и трав. Палиноспектры отража-
ют развитие группировок кедрового стланика с учас-
тием ольховника и березовых лесов. Широко были
развиты разнотравные луга (Asteraceae, Poaceae,
Apiaceae, Geranium, Sanguisorba, Caryophillaceae). О
начале заболачивания межваловых понижений сви-
детельствует присутствие пыльцы Сyperaceae, Ranun-
culaceae, Iridaceae.

Палинозона Sm-Du2 (0.78–1.02 м) из слоя пес-
ка, подстилающего торфяник, отличается увеличени-
ем содержания пыльцы травянистых растений и кус-
тарничков. Палиноспектры отражают развитие зла-
ковых группировок на побережье бухты и заболачи-
вание межваловых понижений. В группе пыльцы
древесных и кустарников возрастает доля ольховни-
ка. Увеличивается количество аллохтонной пыльцы
(Quercus, Ulmus, Juglans). Единично встречена пыль-
ца Myrica.

ков доминирует Pinus s/g Haploxylon. Были распро-
странены разнотравные луга богатого видового со-
става (Asteraceae, Poaceae, Apiaceae, Liliaceae,
Caryophillaceae, Thalictrum, Saxifragaceae, Crucife-
rae). Присутствие Cyperaceae, Iridaceae, Ranuncula-
ceae указывает на влажные условия. Широко были
распространены вересковые кустарнички. Среди
спор преобладают споры Botrychium robustum, B.
lunaria, Polypodiaceae, встречаются разные виды пла-
унов. В верхней части появляются споры Selaginella
selaginoides. Палиноспектры отражают состав пио-
нерной растительности на эоловых отложениях.

Палинозона Sm-Vd2 (0.62–0.85 м) выделена из
почвенного горизонта III[AB] – коричнево-бурого
суглинка. Характеризуется увеличением содержания
пыльцы трав. Появляется единичная пыльца широко-
лиственных (Quercus, Juglans) и темнохвойных
(Picea), перенесенная ветром с южных островов.
Среди пыльцы местных растений обнаружена редкая
пыльца Ilex. Существенно возрастает содержание
пыльцы Ericaceae, что указывает на увеличение пло-
щади, занятой верещатниками. В составе спор преоб-
ладает Selaginella selaginoides. Присутствие редких
спор Osmunda, который в настоящее время произрас-
тает на Южных Курилах [2], свидетельствует о до-
вольно теплых условиях. Почва формировалась под
разнотравным лугом с зарослями кедрового стланика
и верещатниками.

Палинозона Sm-Vd3 (0.23–0.62 м) выделена для
горизонтов III[A], II[AB], II[A], представленных ко-
ричнево-бурыми и черными суглинками. Повышает-
ся содержание пыльцы древесных пород и кустарни-
ков. Несколько снижается доля Pinus s/g Haploxylon,
особенно в почве, которая формировалась после вы-
падения шлаков. Растет содержание пыльцы Betula,
образующей на диаграмме два пика, и Duschekia, по-
являются Alnus, Rubus, Myrica. Увеличивается коли-
чество и разнообразие пыльцы, занесенной ветром.
Разнообразна пыльца трав и кустарничков, появляет-
ся Rosaceae, Rubiaceae, Polygonaceae, Sanguisorba,
Viola, Campanula, увеличивается содержание пыль-
цы Poaceae. Количество пыльцы Ericaceae резко
уменьшается после выпадения шлаков. Прослой вул-
канического пепла CKr позволяет предположить, что
почвы формировались в конце среднего–первой по-
ловине позднего голоцена. На побережье были раз-
виты разнотравные луга богатого видового состава с
группировками кедрового стланика и ольховника.
Возможно, в палиноспектрах фиксируются два по-
тепления, разделенные небольшим похолоданием, во
время которых в северной части острова увеличива-
лись площади, занятые березовым лесами, на опуш-
ках которых росла малина.
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Рис. 5. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза 11607,
побережье бух. Средней, о. Симушир.

Рис. 6. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза 9107,
северная часть о. Симушир.
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Палинозона Sm-Du3 (0.32–0.78 м) из нижней
части торфяника характеризуется преобладанием
пыльцы трав и кустарничков и отражает локальную
растительность небольшого болота в понижении
между валами, покрытыми травянистой растительно-
стью. На склонах были заросли кедрового стланика,
причем в торфе, залегающем выше мощного прослоя
шлаков извержения 1420 г., обнаружено много “урод-
ливой” пыльцы Pinus s/g Haploxylon. Торфяник начал
формироваться в конце позднего голоцена.

Палинозона Sm-Du4 (0–0.32 м) отличается уве-
личением содержания пыльцы древесных пород и
кустарников, доминирует Duschekia. Возрастание со-
держания пыльцы Ericaceae указывает на увеличение
площади, занятой верещатниками. Содержание спор
увеличивается в торфе, залегающем выше прослоев
тефры влк. Пик Прево 1765 г. и цунамигенного пес-
ка. Преобладают Polypodiaceae, Sphagnum, выше
шлаков в составе растительности появляются Brya-
les, Equisetum. Палиноспектры отражают перестрой-
ку ландшафтов в последние 250 лет, связанную, ско-
рее всего, с крупным извержением влк. Пик Прево на
фоне похолодания малого ледникового периода.

Изучение диатомовой флоры в разрезе торфяни-
ка позволило установить изменение экологической
ситуации на побережье. Выделено три комплекса ди-
атомей:

Комплекс 1 (0.73–1.04 м) из подстилающего
песка и основания торфяника характеризуется низ-
ким видовым разнообразием (13 таксонов). Домини-
руют бентосные виды (Pinnularia borealis – до 34 %,
P. intermedia – до 67 %, P. aff. schimanski – до 29 %,
Diadesmis contenta – до 24 %). По отношению к рН
господствуют циркумнейтральные, а по отношению
к минерализации – индифферентные виды. Комплекс
отвечает слабо обводненным условиям. Обнаружены
фрагменты морских океанических Coscinodiscus sp.,
Thalassiothrix longissima и сублиторального Cocco-
neis stauroneiformis.

Комплекс 2 (0.12–0.72 м) отличается значитель-
ным увеличением численности видов (78) и количе-
ственным содержанием створок. Ведущими остают-
ся бентосные виды (Pinnularia appendiculata – до
14 %, P. viridis – до 20 %, P. divergentissima – до 12 %,
P. subcapitata – до 15 %, P. ignobilis – до 10 %, P.
brevicostata – до 6 %, Cavinula variostriata – до 15 %),
но появляются виды обрастаний (до 40 %). Разнооб-
разны виды рода Eunotia (до 20 %): E. paludosa,
E. bilunaris, E. implicata, E. exigua, E. praerupta.
Встречаются Encyonema minutum, E. silesiacum,
Cymbella gracilis, Cymbopleura naviculiformis,
Achnanthidium minutissimum, Achnanthes nodosa и др.
Состав диатомей отвечает болотной обстановке. По

отношению к рН господствуют ацидофилы (до
60 %), а по отношению к минерализации – галофобы
(до 57 %). В интервале 0.12–0.22 м появляются виды,
характерные для сильнокислых условий (Navicula
festiva – 4 %, N. soehrensis var. hassiaca – 8 %), и на-
блюдается значительное повышение содержания
Eunotia exigua (до 13 %). В прослоях песков встрече-
ны фрагменты морских Thalassiosira sp., T. gravida,
Thalassiothrix sp., Coscinodiscus sp., Neodenticula
seminae, Cocconeis stauroneiformis, привнесенных цу-
нами. Вероятно, наиболее сильное цунами оставило
слой песка с древесиной (инт. 0.50–0.53), где обнару-
жен наиболее богатый набор морских видов, а в со-
ставе пресноводных присутствуют не характерные
для общего облика комплекса алкалифильные эпи-
фитные Fragilaria construens var. venter (35 %),
Fragilaria construens var. subsalina (4 %), Fragilaria
nitzschioides (12 %), свидетельствующие об измене-
нии геохимических условий в болотных обстановках
после затопления их морской водой. Найдены также
планктонные Aulacoseira granulata, A. italica, кото-
рые могли быть переотложены волной цунами из не-
больших озерков на побережье. Из древесины полу-
чена 14С-дата 430±50 л., ЛУ-5907.

Комплекс 3 (0–0.12 м) характеризуется сокра-
щением видового богатства диатомовых (38 форм),
исчезают многие виды рода Eunotia, повышается со-
держание Pinnularia borealis (до 20 %), P. obscura (до
6 %), Diadesmis contenta (до 3 %), появляются
Nitzschia palustris (до 16 %), Diadesmis laevissima и
D. perpusilla, что свидетельствует о снижении увлаж-
нения болота. В осадках цунами 2006 г. найдены
морские неритические и сублиторальные виды диа-
томей (Thalassionema nitzschioides, Diploneis sub-
cincta, Cocconeis dirupta, C. stauroneiformis) и фраг-
менты океанических Coscinodiscus sp.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученный материал позволяет восстановить
историю развития природной среды о. Симушир пос-
ле кальдерообразующего извержения влк. Завариц-
кого, произошедшего в среднем голоцене около 8
тыс. кал. л. н. [19]. Развитие островных ландшафтов,
их динамика и перестройка контролировались как
климатическими изменениями, так и воздействием
вулканических пеплопадов. Сложное сочетание этих
двух факторов и определило облик современной лан-
дшафтной структуры острова. Формирование сред-
неголоценовых почв, изученных в почвенно-пиро-
кластических чехлах, происходило в периоды отно-
сительного снижения вулканической активности. По-
чвы отличаются слабой гумусированностью и разной
сохранностью. Как правило, морфологическое строе-
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ние почвенных профилей древних почв плохо выра-
жено, сохранились отдельные горизонты, иногда на-
сыщенные пирокластикой более слабых извержений.
В центральной части острова их развитие прерыва-
лось частыми извержениями влк. Заварицкого (пост-
кальдерный этап), во второй половине среднего голо-
цена произошла активизация влк. Прево, тефра кото-
рого встречена во многих разрезах в центральной и
северной частях острова [19]. Наибольшее количество
погребенных почв (до 13) встречено в разрезе на побе-
режье бух. Средней. Их мощность составляет 7–20 см,
в том числе горизонта [A] – до 15 см.

В палеопочвах обнаружены информативные па-
линоспектры, отражающие развитие пионерной рас-
тительности и заселение территории после полного
уничтожения растительности в центральной части
острова после кальдерообразующего извержения
влк. Заварицкого и серии последующих крупных из-
вержений, препятствующих возобновлению сомкну-
того растительного покрова. Воздействие вулкани-
ческого фактора явилось одной из причин, почему на
о. Симушир не проявился эффект максимального по-
тепления (оптимума) в голоцене, хорошо выражен-
ного на Южных Курилах [20]. Воздействие кальдеро-
образующего извержения в условиях ограниченной
островной суши могло иметь большее негативное
воздействие на растительный покров, чем в пределах
крупных массивов суши. Среди пионерной расти-
тельности была велика роль плаунов и папоротнико-
вообразных – Botrychium robustum, B. lunaria, были
найдены споры представителей семейства Polypo-
diaceae, распространенных сейчас на Южных Кури-
лах [2]. Единичные находки зерен пыльцы ольховни-
ка и кедрового стланика могут свидетельствовать о
сохранении отдельных представителей стлаников,
сыгравших роль в их дальнейшем распространении.

Следующим этапом заселения является распро-
странение в центральной части острова разнотрав-
ных и осоково-разнотравных лугов. Участие предста-
вителей семейства Asteraceae в качестве пионерных
видов отмечено и для других вулканических районов
[7]. В растительном покрове в северной части остро-
ва наряду с лугами был широко представлен кедро-
вый стланик, в составе кустарниковых группировок
активное участие принимали жимолость, возможно,
рос можжевельник. Небольшие площади были заня-
ты редкостойными каменноберезняками. Теплые,
влажные условия во второй половине голоцена, в пе-
риод, сопоставляемый с началом суббореала, также
могли способствовать более быстрому зарастанию
участков, подвергавшихся неоднократному воздей-
ствию вулканических извержений. Именно в этот пе-
риод началось активное органогенное осадконакоп-
ление на соседних островах Кетой и Расшуа [13, 15].

Потепление в начале суббореала на Центральных Ку-
рилах было выражено слабее, чем на юге Курильской
гряды [20] и Японских островах [21], где оно, веро-
ятно, было усилено действием теплого течения.

Более прохладные климатические условия в
конце среднего голоцена привели к расширению
площадей, занятых верещатниками. О снижении теп-
лообеспеченности и развитии снежников говорит и
появление спор Selaginella selaginoides, массовое
развитие этого вида зафиксировано и в разрезе тор-
фяника на о. Кетой [13]. В этот период снизилась вул-
каническая активность на о. Симушир, что способ-
ствовало формированию более полного почвенного
профиля с хорошо выраженными генетическими го-
ризонтами.

Почвенный профиль (мощностью до 45 см),
сформировавшийся в начале позднего голоцена, так-
же имеет хорошо выраженные генетические горизон-
ты. В его нижней части отмечено присутствие вулка-
нического пепла. Об изменении условий после пеп-
лопада свидетельствует обилие спор в палиноспект-
рах, среди которых на новом субстрате появляются
зеленые мхи, среди луговой растительности увеличи-
вается роль представителей Asteraceae. Это изверже-
ние не существенно нарушило растительный покров,
в составе которого начали активно развиваться кус-
тарниковые группировки. В северной и центральной
части острова в их составе преобладал кедровый
стланик. На юге острова в районе перешейка Косточ-
ко кедровый стланик и ольховник присутствовали в
близких пропорциях. Расширились площади, заня-
тые березой. Существенное увеличение в палино-
спектрах количества спор Selaginella selaginoides на-
ряду с высоким содержанием пыльцы кедрового
стланика свидетельствует о сильных снегопадах [17].
Подобная картина для этого времени отмечена для
о-вов Кетой и Расшуа [13, 15].

Выпадение вулканического пепла СKr, являю-
щегося маркирующим для Центральных Курил, от
извержения, произошедшего на севере о. Итуруп
[19], оказало влияние на изменение ландшафтов о.
Симушир. Толщина слоя пепла достигала 4 см, на
нем начал формироваться новый почвенный профиль
(мощностью до 40 см). Произошло расширение луго-
вых ландшафтов, в составе растительности увеличи-
лась роль представителей Asteraceae, папоротников
(Botrychium robustum, B. lunaria) и плаунов, пеплопад
оказал негативное влияние на развитие кустарников
и кустарничков. Возможно, снизилась пыльценос-
ность. Несколько возросла роль ольховника.

В развитии ландшафтов о. Симушир в позднем
голоцене более заметно, чем на других островах из
группы Центральных Курил, проявилось потепле-
ние малого оптимума голоцена, которое выразилось



Разжигаева, Ганзей и др.66

в расширении площадей, занятых редкостойными
березовыми лесами, распространившимися по все-
му острову, снижении роли тундровых ландшафтов,
в разнотравных лугах большое участие стали при-
нимать гераниевые. Особенно богатые в видовом
отношении луга были на севере острова. Если срав-
нивать температурные характеристики о-вов Симу-
шир и Уруп [16], где в настоящее время распростра-
нены березовые леса, то можно предположить, что
среднегодовая температура в малый оптимум голо-
цена повышалась незначительно – на десятые доли
градуса, но при этом сумма активных температур
могла быть выше современной на 150–180°С. По-
тепление было выражено слабее, чем в континен-
тальных районах Дальнего Востока, где отклонения
средней температуры от современных значений со-
ставляли около 1°С [10].

В первой половине позднего голоцена неодно-
кратно извергался влк. Пик Прево, прослои шлаков
которого встречены в разрезах почвенно-пироклас-
тических чехлов центральной и северной части
о. Симушир [19].

Существенным событием, повлиявшим на ста-
новление ландшафтов острова, являлось крупное из-
вержение влк. Заварицкого около 600–700 л. н. Теф-
ра этого извержения встречена во всех изученных
разрезах в разных частях острова. Особенно мощный
покров тефры перекрыл территорию от перешейка
Косточко до бух. Накатомари. После извержения
преобладающим типом ландшафтов стали луговые,
широкое распространение получили осоково-разно-
травные, разнотравные и злаковые ассоциации, под
ними сформировался мощный почвенный профиль.
Среди стлаников возросла роль ольховника, который
стал преобладать в южной части острова. В северной
части ольховник стал доминировать на тихоокеанс-
кой стороне после последнего исторического извер-
жения влк. Пик Прево (1765 г.). Похолодание малого
ледникового периода на о. Симушир выразилось в
увеличении площадей, занятых тундровыми ланд-
шафтами в центральной части острова и на ветро-
бойных участках на побережье. Одним из факторов,
влияющих на динамику компонентов ландшафта на
побережье, являются сильные цунами, вызывающие
изменение экологической ситуации в зоне затопле-
ния, интенсивную эрозию и образование маломощ-
ного покрова осадков [4, 18]. В разрезе торфяника на
побережье бух. Душной выявлены изменения гидро-
химических условий в болотных обстановках после
затопления их цунами – повышались значения рН.

ВЫВОДЫ

Материал, полученный при изучении стратигра-
фии почвенно-пирокластических чехлов и торфяни-

ков, показал, что на развитие ландшафтов о. Симу-
шир в среднем-позднем голоцене существенное вли-
яние оказали многочисленные, разные по силе вулка-
нические извержения, в основном местных вулканов.
Из транзитных вулканических пеплов хорошо выра-
жен маркирующий пепел СKr, вызвавший изменения
в биотических компонентах ландшафта. Образова-
ние мощных и протяженных покровов тефры неод-
нократно вызывало нарушение растительного покро-
ва и прерывало почвообразование. Морфологическое
строение профилей среднеголоценовых почв плохо
выражено, сохранились отдельные генетические го-
ризонты, насыщенные пирокластикой более слабых
извержений. После кальдерообразующего изверже-
ния влк. Заварицкого в начале среднего голоцена и
серии последующих крупных извержений в цент-
ральной части острова была развита, в основном,
травяная растительность, среди пионеров большое
значение имели папоротники и плауны. Восстановле-
ние древесно-кустарниковой растительности про-
изошло к концу среднего–в позднем голоцене, когда
большую часть острова занимали лугово-стланико-
вые сообщества. Извержения позднего голоцена при-
водили к угнетению стлаников, более широкому раз-
витию лугов. После сильных извержений среди стла-
ников начинал преобладать ольховник. На становле-
ние современных ландшафтов к северу от перешейка
Косточко большое влияние оказали исторические из-
вержения вулканов Заварицкого и Пик Прево.

Вулканические извержения проявлялись на
фоне разнонаправленных климатических изменений.
Потепления выражались в увеличении площадей, за-
нятых березовыми лесами, наиболее благоприятные
условия для их развития существовали в конце сред-
него–первой половине позднего голоцена. Среднего-
лоценовый оптимум так же, как и максимум субборе-
ального потепления, хорошо выраженные на южных
островах и на некоторых малых островах из группы
Центральных Курил (о-ва Кетой, Расшуа), на о. Си-
мушир не проявились из-за пресса вулканогенного
фактора. В отличие от других островов на о. Симу-
шир ярко проявился малый оптимум голоцена – уве-
личение берез в растительном покрове наблюдалось
на всей территории острова. Похолодания выража-
лись, в первую очередь, в расширении площадей, за-
нятых тундровыми ландшафтами. Более прохладные
условия с обильными снегопадами привели к широ-
кому распространению в конце среднего–позднем го-
лоцене кедрового стланика в сочетании с Selaginella
selaginoides.
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