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ВВЕДЕНИЕ

До недавнего времени Центральные Курилы 
представляли собой плохо изученный район в отно-
шении сведений о строении голоценовых отложений 
и хронологии палеогеографических событий. В ре-
зультате ряда проведенных комплексных экспедиций, 
организованных ИМГиГ ДВО РАН и Сахалинским об-
ластным краеведческим музеем, в том числе в рамках 
Курильского Биокомплексного проекта (KBP) [14, 15], 
для Центральных Курил получено большое количест-
во данных по строению почвенно-пирокластических 
чехлов, проявлению и хронологии катастрофических 
событий, развитию островных ландшафтов [5, 16, 21, 
23, 28, 32]. Одно из направлений работ посвящено 
анализу соотношения климатического и вулканиче-
ского факторов в развитии ландшафтов, сделанному 
для Центральных Курил на отдельные срезы сред-
него-позднего голоцена [21, 32]. На острове Матуа 
расположен один из наиболее активных вулканов Ку-
рильской островной дуги – влк. Пик Сарычева, неод-
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нократно извергавшийся в историческое время [7, 10, 
19]. Вулканическая активность на острове характе-
ризовалась высокой интенсивностью на протяжении 
всего голоцена [11, 23]. Целью настоящей работы яв-
ляется анализ палеогеографических событий, запечат-
ленных в органогенных отложениях, которые форми-
ровались в периоды снижения вулканической актив-
ности, и реконструкция ландшафтов после крупных 
извержений конца позднего плейстоцена–голоцена.

Большую часть о. Матуа занимает постройка 
влк. Пик Сарычева (абс. высота 1446 м), юго-вос-
точная часть представляет собой морскую террасу, 
погребенную почвенно-пирокластическим чехлом 
(абс. высота поверхности до 40 м). Климат океани-
ческий с прохладным летом (Т ср. августа 10.9°С), 
относительно мягкой зимой (Т ср. января -6.3°С), 
жестким ветровым режимом, высокой влажностью 
воздуха (85 %) и обилием дней с туманами (до 205 
в год) [1, 24]. Остров относится к Средне-Куриль-
скому флористическому району [2]. Растительный 
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покров представлен густыми зарослями ольховника, 
на юге острова распространены разнотравные луга, 
небольшие участки заняты верещатниками, характер-
но отсутствие кедрового стланика. На распределение 
растительности сильно влияет мезо- и микроклимат 
[9]. После извержения 2009 г. растительный покров 
в пределах постройки влк. Пик Сарычева был пол-
ностью уничтожен [8, 9, 23]. Отмечено усложнение 
ландшафтной структуры острова, наименьшему пре-
образованию подверглись ландшафты террасовидных 
поверхностей в юго-восточной части острова [6, 16], 
где расположены изученные разрезы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение почвенно-пирокластических разрезов 
проводилось в 2007, 2008, 2010 гг. в юго-восточной и 
восточной части о. Матуа (рис. 1), где были описаны 
разрезы древних абразионно-денудационных уступов 
(разрезы 4510, 4710, 5410, 14707), стенки карьера на 
сопке Круглой (4410, 4208), провал в фортификацион-
ные сооружения около м. Юрлова (4610), обнажения 
на бортах долины временного водотока, по которо-
му сошел лахар во время извержения 2009 г. (5610), 
разрезы торфяника на побережье бух. Айну (4910, 
13107), а также разрез почвенно-пирокластического 
чехла на о. Топорковый (5810). Разрезы заложены под 
разными типами растительности с целью проследить 
становление разных геокомплексов.

Отбор проб органогенных отложений проводил-
ся по профилям с интервалом 5 см и в зависимости от 
литологического строения разрезов. Выполнен спо-
рово-пыльцевой анализ погребенных и современных 
почв. Определялось соотношение трех групп: пыльцы 
древесных пород и кустарников, пыльцы трав и ку-
старничков, спор. Подсчет процентного содержания 

таксонов проводился для каждой группы. Выделе-
ние генетических горизонтов в почвенных профилях 
выполнено на основе классификации вулканических 
почв Камчатки [20], адаптированной к классификации 
и диагностике почв России [12]. 

Радиоуглеродное датирование выполнено в ла-
боратории Института наук о Земле СПбГУ. Датиро-
вание образцов почв проводилось по общей горячей 
щелочной вытяжке гуминовых кислот, образцов тор-
фа – по нерастворимому остатку после щелочной вы-
тяжки (табл.). Радиоуглеродное датирование некото-
рых образцов почв произведено по малым количест-
вам гумуса, чем и объясняется значительный разброс 
значений дат для предположительно одних и тех же 
горизонтов погребенных почв. Для возрастной при-
вязки частных разрезов использовались данные теф-
ростратиграфии [11, 21, 31]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Наиболее представительные разрезы почвенно-
пирокластических отложений обнаружены на сопке 
Круглой, в береговых обрывах бух. Двойная, в райо-
не мыса Юрлова и на побережье бух. Айну (рис. 2). 
Они сложены пирокластикой влк. Матуа и влк. Пик 
Сарычева, представляющего собой крупный страто-
вулканический конус, возникший в кальдере [16, 19], 
и вскрывают вулканические слоисто-охристые дер-
новые и грубогумусовые почвы с многочисленными 
погребенными горизонтами. Сохранность погребен-
ных почвенных профилей и гумусированность почв 
разная и зависит от длительности перерывов между 
извержениями, а также от климатических, ландшафт-
ных обстановок и условий погребения. Накопление 
отложений происходило с конца позднего плейстоце-
на и охватывало весь голоцен. Разрезы на побережье 

Рис 1. Схема района работ и положение изученных разрезов.
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Таблица. Результаты определения возраста радиоуглеродным методом погребенных почв и торфа из голоценовых 
разрезов о. Матуа (Центральные Курилы).

Примечание. Значения календарного возраста приведены на основании калибровочной программы «CalPal2007_HULU» Кёльнского 
университета 2007 г., авторы B. Weninger, O. Joris, U. Danzeglocke (www.calpal.de).

бух. Двойной и м. Юрлова вскрыли также морские 
отложения, представленные галькой разной степени 
окатанности. 

В нижней части разрезов обнаружен слой белой 
андезидацитовой и дацитовой пемзы (SiO2 = 60.6–
66.1 %), образовавшийся в результате мощного из-
вержения начальной стадии вулканической активно-
сти в пределах ранее образованной кальдеры на влк. 
Матуа. Из погребенной почвы под пемзой получены 
14С-даты 9640 ± 390 л., ЛУ-6583; 9610 ± 700 л., ЛУ-
6607. В разрезе Сопки Круглая выше пемзы лежит 
почва, из которой получена 14С-дата 11030 ± 640 л., 
12800 ± 820 кал. л., ЛУ-6596. Из почвы, перекрываю-
щей этот же слой пемзы на мысе Юрлова, получена 
14С-дата 8800 ± 730 л., ЛУ-6595. Поэтому принятый 
возраст извержения – конец позднего плейстоцена–
начало голоцена.

Строение разрезов свидетельствует, что после 
образования кальдеры активность влк. Матуа была 
очень высокой, особенно часто крупные извержения 

происходили в среднем голоцене. В результате был 
сформирован чехол, включающий горизонты гру-
бой тефры андезитового состава, мощность слоев 
на расстоянии 6–7 км достигает 0.85 м. Из почв, по-
гребенных грубой пирокластикой, получены 14С-да-
ты 7340 ± 250 л., ЛУ-6587; 6580 ± 160 л., ЛУ-6601; 
6780 ± 300 л., ЛУ-6585; 6470 ± 170 л., ЛУ-6605; 
5380 ± 410 л., ЛУ-6597. Возможно, некоторое сни-
жение активности наблюдалось во второй половине 
среднего голоцена около 4340±110 л. н., ЛУ-6594. В 
конце среднего голоцена произошли крупные извер-
жения вулкана, в результате которых были образова-
ны два слоя пемзовидных андезитов (мощностью до 
0.75 м), разделенные маломощным прослоем почвы с 
14С-датой 3680 ± 80 л., ЛУ-6368. Из почвы над верх-
ним слоем тефры получена 14С-дата 2820 ± 80 л., ЛУ-
6588. Тефра этих извержений, представленная мелко-
зернистым песком (мощность 10 см), хорошо выра-
жена в разрезах торфяников о. Расшуа, где из торфа 
под прослоем пеплов получена 14С-дата 4160 ± 50 л., 

Лабораторный 
номер 

Номер 
образца 

Интервал, 
м 

Материал Место отбора 
 

Радиоуглеродный 
возраст, лет 

Калиброванный 
возраст cal BP, лет 

ЛУ-6604 1/4410 4.35–4.40 почва сопка Круглая 10900 ± 900 12660 ± 1230 
ЛУ-6596 3/4410 3.93–4.10 почва Там же 11030 ± 640 12800 ± 820 
ЛУ-6585 4/4410 3.73–3.78 почва Там же 6780 ± 300 7650 ± 280 
ЛУ-6652 5/4410 3.45–3.48 почва Там же 5860 ± 190  6710 ± 220 
ЛУ-6650 6/4410 2.88–2.89 почва Там же 4590 ± 140 5260 ± 200 
ЛУ-6597 7/4410 2.72–2.75 почва Там же 5380 ± 410 6170 ± 460 
ЛУ-6357 1/4208 1.83–1.84 почва Там же 2350 ± 100 2430 ± 180 
ЛУ-6368 2/4208 2.28–2.29 почва Там же 3680 ± 80 4030 ± 110 
ЛУ-6603 2/4510 1.40–1.43 почва бух. Двойная 440 ± 60 460 ± 80 
ЛУ-6606 3/4510 1.54–1.58 почва Там же 1420 ± 50 1350 ± 40 
ЛУ-6588 4/4510 2.41–2.42 почва Там же 2820 ± 80 2960 ± 110 
ЛУ-6653 5/4510 4.03–4.05 почва Там же 3950 ± 80 4400 ± 120 
ЛУ-6607 7/4510 6.16–6.21 почва Там же 9610 ± 700 11080 ± 990 
ЛУ-6592 1/4610 0.60–0.63 почва м. Юрлова 440 ± 50 470 ± 60 
ЛУ-6594 2/4610 1.88–1.93 почва Там же 4340 ± 110 4990 ± 180 
ЛУ-6601 3/4610 2.48–2.51 почва Там же 6580 ± 160 7460 ± 140 
ЛУ-6587 4/4610 2.60–2.62 почва Там же 7340 ± 250 8160 ± 230 
ЛУ-6595 5/4610 2.98–3.03 почва Там же 8800 ± 730 10010 ± 970 
ЛУ-6584 1/4910 0.10–0.11 торф бух. Айну 140 ± 50 ≤ 200 
ЛУ-6564 2/4910 0.44–0.45 торф Там же 720 ± 60 670 ± 60 
ЛУ-6571 3/4910 0.70–0.71 торф Там же 1380 ± 50 1310 ± 40 
ЛУ-5929 6/13107 1.03–1.05 торф Там же 1750 ± 50 1680 ± 70 
ЛУ-5930 9/13107 1.39–1.42 торф Там же 2220 ± 50 2240 ± 70 
ЛУ-6600 1/14707 2.20–2.25 почва Там же 3190 ± 400 3440 ± 500 
ЛУ-6654 2/14707 2.68–2.73 почва Там же 8780 ± 610 9930 ± 800 
ЛУ-6583 1/5610 9.60–10.61 почва Лахар  9640 ± 390 11100 ± 600 
ЛУ-6605 1А/5610 3.83–3.86 почва Там же 6470 ± 170 7360 ± 160 
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Рис. 2. Разрезы голоценовых почвенно-пирокласти-
ческих чехлов о. Матуа.
1 – шлак; 2 – шлак с обилием резургентного материала; 
3 – пемзовидные андезиты; 4 – пемза; 5 – тефра с плохо 
окатанной галькой, 6 – вулканические пеплы песчаной 
размерности; 7 – вулканические пеплы алевритовой раз-
мерности; 8 – отложения пирокластического потока; 9 – ла-
вовый поток; 10 – глыбы; 11 – торф; 12 – почва; 13 –уголь.
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ГИН-13908, а из перекрывающего торфа – 2970 ± 
80 л., ЛУ-5757. 

Во второй половине позднего голоцена вулка-
ническая активность на о. Матуа снизилась. Наи-
более мощное извержение произошло около 2350 ± 
100 л. н., ЛУ-6357. На основании изучения разреза 
торфяника на побережье бух. Айну определен воз-
раст извержений около 1750 ± 50 л., ЛУ-5929; 1380 ± 
50 л., ЛУ-6571. Близкая дата 1420 ± 50 л., 1350 ± 
40 кал. л., ЛУ-6606 получена в разрезе бух. Двойной 
из почвы под слоем тефры одного из извержений за-
ключительной фазы активизации влк. Матуа. 

Большая часть прослоев тефры имеет местный 
источник [11, 18]. Из транзитных вулканических пе-
плов в верхней части разрезов встречены широко 
распространенные на Центральных Курилах – С-Kr 
(2.1–2.3 тыс. кал. л.н., источник находился на севере 
о. Итуруп) и Us (1.9 тыс. кал. л.н. кальдерообразую-
щего извержения влк. Ушишир, о. Янкича) [11, 31]. 

В кровле почвенно-пирокластических чехлов 
о. Матуа на хорошо выраженной погребенной почве 
лежат шлаки влк. Пик Сарычева. Нижние коричнева-
то-серые шлаки имеют хорошо выраженную страти-
фикацию по гранулометрическому составу и вклю-
чают большое количество резургентного материала. 
Выше лежат черные шлаки с преобладанием юве-
нильного материала. Из почвы под шлаками получе-
ны 14С-даты 440 ± 50 л., ЛУ-6592; 440 ± 60 л., 460 ± 
80 кал. л., ЛУ-6603, позволившие определить возраст 
вулкана около 460–470 л.

Максимальное количество погребенных почв 
(26) обнаружено в разрезе на побережье бух. Двой-
ной (4510) (рис. 3). Современная растительность 
представлена густыми зарослями ольховника с уча-
стием рябины бузинолистной и жимолости голубой 
с низкотравным покровом. В нижне- и среднеголоце-
новой части разреза (погребенные почвы XXVI–XII, 
которые формировались при высокой вулканической 
активности) сохранились только горизонты АВ и В, 
представленные гумусированными темно-серыми, 
темно-коричневыми с оливковым, бурым или ох-
ристым оттенками супесями и суглинками. Эти го-
ризонты слабо насыщены пыльцой и включают, в 
основном, споры плаунов (Lycopodium clavatum L., 
L. annotinum L., Lycopodium sp.) и папоротников (па-
линозона D1). Редкие споры Sphagnum встречены 
в погребенной почве XII[AB]. Горизонты А, пред-
ставленные гумусированными черными суглинками, 
встречены только в верхней части разреза, образован-
ной в условиях снижения вулканической активности, 
включая погребенную почву VI[A], которая была по-
гребена шлаками извержения при образовании конуса 

влк. Пик Сарычева. Палиноспектры из погребенной 
почвы XI[A], сформированной в начале субатлантика, 
с большим количеством пыльцы трав отвечают раз-
витию разнотравных лугов с преобладанием слож-
ноцветных, злаковых и гераниевых в относительно 
теплых условиях (палинозона D2). В погребенных 
почвах X–VIII с маркирующими пеплами С-Kr и Us 
встречено большое количество пыльцы вересковых 
кустарничков, что свидетельствует о развитии тун-
дровых сообществ на побережье бух. Двойной в усло-
виях похолодания (палинозона D3). Палиноспектры 
из погребенных почв VII и VI, образованных перед 
формированием внутреннего конуса в наиболее дли-
тельный период снижения вулканической активности 
(14С-даты 1420 ± 50 л., 1350 ± 40 кал. л., ЛУ-6606; 
440 ± 60 л., 460 ± 80 кал. л., ЛУ-6603), отражают бо-
лее широкое развитие кустарниковых группировок, 
в первую очередь ольховника, возможно, кедрового 
стланика, разнотравных и злаково-разнотравных лу-
гов с участием сложноцветных, в том числе полыни, 
зонтичных, лютиковых, розоцветных, гераниевых 
(палинозона D4). Были распространены и участки 
с вересковыми кустарничками. Среди спор встрече-
но много Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C. 
Mart., характерного для зарослей кедрового стланика 
и ольховника [2]. Пыльца берез, скорее всего, была 
занесена с о. Расшуа. В почве, лежащей на шлаках, 
формирование которой началось в малый ледниковый 
период, в палиноспектрах преобладает пыльца вере-
сковых кустарничков и увеличивается содержание 
спор плаунов. Резкое увеличение содержания пыльцы 
древесных, в первую очередь ольховника, наблюдает-
ся только в поверхностном слое почвы (горизонт AО), 
что отвечает современной растительности на побере-
жье бух. Двойной (палинозона D5).

На сопке Круглой, покрытой зарослями ольхов-
ника с мелкотравным покровом, описано две стенки 
карьера, расположенного на высоте около 106 м на 
юго-восточном склоне (4410, 4208) (рис. 4). В основа-
нии разреза вскрыты три погребенные почвы (XXIII–
XXI), формирование которых проходило в поздне-
ледниковье. Почва XXIII с хорошо выраженным про-
филем формировалась в холодных сухих условиях, 
сопоставляемых с ранним дриасом (14С-дата ЛУ-6604 
омоложена). Палиноспектры (палинозона K1) отра-
жают развитие зарослей ольховника и лугов с пре-
обладанием злаковых и широким развитием полыни, 
присутствовали папоротники, на начальной стадии 
формирования почвы среди пионерных группировок 
были широко представлены сфагновые мхи и плауны. 
После формирования слоя пемз образовалась почва, в 
палиноспектрах которой много пыльцы трав и спор. 
Заросли ольховника сильно пострадали во время из-
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Рис. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза 4510, бух. Двойная.

вержения и почти исчезли, стали распространены 
злаково-разнотравные луга и верещатники. Сниже-
ние содержания пыльцы полыни и появление пыльцы 
растений, характерных для влажных местообитаний 
(зонтичные, лютиковые, гречиховые), свидетельст-
вует о более влажных условиях. В напочвенном по-
крове были широко представлены плауны, появился 
Huperzia selago. Погребенная почва XXI образова-
лась в более теплых условиях, сопоставляемых с ал-
лередом (14С-дата 11030 ± 640 л., 12800 ± 820 кал. л., 
ЛУ-6596). В это время в районе сопки Круглой более 
широкое распространение получили кустарниковые 
заросли с папортниковым покровом, причем наряду 
с ольховником появился кедровый стланик (палино-
зона K2). Обнаружена также пыльца темнохвойных 
(Picea, Abies), которая была занесена ветром с юж-
ных островов. 

Голоценовая часть разреза включает 20 погре-
бенных почв, которые начали формироваться после 
большого перерыва на пемзах. Почва, которая обра-
зовалась в начале среднего голоцена (14С-дата 6780 ± 

300 л., 7650 ± 280 кал. л., ЛУ-6585), имеет хорошо вы-
раженный профиль, из горизонтов получены богатые 
палиноспектры (палинозона K3). В этой части остро-
ва были распространены заросли ольховника и кедро-
вого стланика с участием жимолости и папоротнико-
вым покровом. Встречена пыльца древесных берез, 
которая могла заноситься с о. Расшуа. Широкое раз-
витие получили разнотравно-злаковые луга богатого 
видового состава с участием полыни. Ограниченные 
участки занимали верещатники.

В маломощных погребенных почвах XIX и XVIII 
с сокращенным профилем в палиноспектрах преобла-
дают споры (палинозона K4), в условиях повышения 
вулканической активности развивались несомкнутые 
разнотравные луга с папоротниками и пионерные 
группировки.

В почвах XVII–XIV, образованных в середине 
атлантика (14С-дата 5860 ± 190 л., 6710 ± 220 кал. л., 
ЛУ-6652), увеличивается содержание пыльцы трав и 
древесных. Палиноспектры говорят о восстановлении 
зарослей ольховника и широком развитии разнотрав-
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ных лугов (палинозона K5). Увеличивается количест-
во пыльцы древесных берез, что хорошо согласуется 
с расширением площади березовых лесов на сосед-
нем острове Расшуа в 28 км от о. Матуа [32]. Нель-
зя исключать, что береза могла присутствовать и на 
о. Матуа. Среди плаунов появляется в массе Lycopo-
dium pungens. Недалеко от сопки Круглой (м.б., на ее 
вершине или северном склоне) были и участки тун-
дры с карликовой ивой, пыльца которой встречена в 
значительных количествах (до 9.5 %).

В почве XIII с хорошо выраженным профилем, 
образованной во второй половине атлантика в конце 
периода относительного снижения вулканической де-
ятельности (14С-дата ЛУ-6650 омоложена), в составе 
кустарниковых группировок наряду с ольховником 
был широко представлен кедровый стланик (палино-
зона K6). Среди плаунов был широко распространен 
Lycopodium annotinum.

В почвах XII–X, образованных в конце атлантика 
(14С-дата 5380 ± 410 л., 6170 ± 460 кал. л., ЛУ-6597) 
после сильного извержения с выбросом грубообло-
мочной тефры (пемза), резко сокращается содержание 
пыльцы древесных. На пемзах в условиях хорошего 
дренажа активно стала развиваться кустарниковая 
ива и злаки. Заросли ольховника сохранились фраг-
ментарно, кедровый стланик исчез, преобладающим 
типом растительности стали луга (палинозона K7).

Информативные палиноспектры (палинозона 
K-8) получены из погребенной почвы VIII, образо-
вание которой проходило в посткальдерную фазу 
активизации влк. Матуа с выбросами грубообломоч-
ной тефры в первой половине суббореала (14С-дата 
3680 ± 80 л., 4030 ± 110 кал. л., ЛУ-6368). Почвен-
ный горизонт сохранился между двумя слоями грубо-
обломочной пирокластики. Палиноспектры показыва-
ют, что после первого крупного извержения заросли 
ольховника еще сохранялись. На вновь образованном 
субстрате широкое распространение получили вере-
щатники и плауны. Встречается заносная пыльца дре-
весных берез и лещины. 

Палиноспектры из погребенных почв VII и VI 
отвечают постепенному восстановлению раститель-
ности после крупных извержений во второй полови-
не суббореала (палинозона K9). Пыльца древесных 
встречена единично. Были широко распространены 
разнотравные и злаково-разнотравные луга. На на-
чальном этапе заселения в пионерных группировках 
были широко распространены плауны.

Палиноспектры из погребенных почв V–I, обра-
зованных в позднем голоцене при снижении вулкани-
ческой активности, содержат в небольшом количестве 
пыльцу древесных, представленную, в первую оче-

редь, ольховником (палинозона K10). После извер-
жений площадь зарослей ольховника сокращалась с 
постепенным восстановлением. Редкая пыльца кедро-
вого стланика, вероятно, занесена ветром. Расшири-
лись участки верещатников и были распространены 
разнотравные и злаково-разнотравные луга. Споры, 
в основном, представлены плаунами. Поверхностная 
почва, лежащая на шлаках влк. Пик Сарычева, ско-
рее всего, антропогенно нарушена. В палиноспектрах 
резко увеличилось содержание пыльцы древесных, 
что отражает современную растительность на скло-
нах сопки Круглой. 

Около м. Юрлова (4610) (рис. 5) на юго-востоке 
острова разрез заложен под тундровой растительно-
стью (шикшевник разнотравно-злаковый). В основа-
нии разреза вскрыт слой пемз кальдерообразующего 
извержения влк. Матуа, на котором лежит нижнего-
лоценовая почва XXII (14С-дата 8800 ± 730 л., 10010 ± 
970 кал. л., ЛУ-6595), сохранился только горизонт B. 
В палиноспектрах из верхнего слоя тефры преобла-
дает пыльца кустарничков и трав, в почве – споры 
(палинозона Y1). На мощном покрове пемз начали 
развиваться разнотравно-кустарничковые сообщества 
с плаунами. Отмечено большое количество пыльцы 
полыни. 

В почвах XXI и XX, формирование которых 
происходило в начале среднего голоцена (14С-дата 
7340 ± 250 л., 8160 ± 230 кал. л., ЛУ-6587), выделе-
ны палиноспектры, в которых вверх по разрезу уве-
личивается количество пыльцы трав, кустарничков 
и древесных и снижается количество спор (палино-
зона Y2). Это отражает восстановление растительно-
сти после серии извержений в условиях увеличения 
теплообеспеченности. Площадь тундровых участков, 
которые были пионерами, постепенно сокращалась, 
появляются стланики, причем на этом участке рос и 
ольховник, и кедровый стланик, и, возможно, кустар-
никовая береза. В покрове увеличивается роль злако-
вых и папоротников. Были широко распространены 
разнотравные луга с участием злаковых, сложноцвет-
ных, зонтичных, гвоздичные, гречиховые, лютиковые, 
касатиковые. Из плаунов был широко распространен 
Lycopodium clavatum, характерный для приморских 
кустарничковых тундр и зарослей кедрового стланика 
[2]. Встречено много заносной пыльцы древесных бе-
рез, темнохвойных (Abies, Picea), широколиственных 
(Corylus, Juglans).

Погребенные почвы XIX и XVIII, образованные 
около 6580 ± 160 л.н., 7460 ± 140 кал. л.н., ЛУ-6601, 
характеризуются палиноспектрами с преобладанием 
пыльцы трав и кустарничков, повышается содержание 
пыльцы древесных (палинозона Y3). Кустарниковые 
заросли стали более сомкнутыми, кедровый стланик 
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почти исчез (после выпадения вулканического пепла 
тонкого состава), в покрове были широко представле-
ны папоротники. На террасе расширялись участки ку-
старничковых тундр, было много ивы. Увеличивается 
количество пыльцы берез, скорее всего с о. Расшуа, 
а также пыльцы с южных островов (Corylus, Ulmus, 
Juglans, Picea, Abies).

В палеопочвах XVII и XVI, образованных во 
второй половине атлантика, в палиноспектрах фикси-
руется присутствие кедрового стланика при домини-
ровании ольховника (палинозона Y4). Широко были 
распространены разнотравно-злаковые и злаковые 
луга, сократились площади приморских тундр. Встре-
чена разнообразная заносная пыльца широколист-
венных (Quercus, Corylus, Carpinus, Ulmus, Juglans) и 
темнохвойных (Abies, Picea). Присутствует и пыльца 
древесных берез. 

Палеопочва XV образовалась при похолодании 
на границе атлантик-суббореал (14С-дата 4340 ± 110 л., 
4990 ± 180 л., ЛУ-6594) под тундровой растительно-
стью, которая стала занимать большие площади, осо-
бенно на ветробойных участках. Среди стлаников при-
сутствовал кедровый стланик (палинозона Y5).

Палеопочвы XIV–XII образовались после перво-
го извержения, в результате которого был сформиро-
ван покров грубообломочной тефры в начале субборе-
ала (палинозона Y6). В палиноспектрах преобладает 
пыльца трав, на м. Юрлова были развиты разнотрав-
ные луга, в составе которых было много представи-
телей семейств сложноцветных, включая полынь, и 
зонтичные. Сократились площади, занятые тундро-
вой растительностью, что могло быть связано с поте-
плением, проявившимся на юге Курил [32]. Заросли 
кустарников стали более разреженными, встречались 
как ольховник, так и кедровый стланик. Присутствует 
заносная пыльца широколиственных.

Почвы XI и X (горизонт B), образованные после 
второго крупного извержения с выбросами грубой 
пирокластики (более мощный покров), включают па-
линоспектры с преобладанием пыльца трав (палино-
зона Y7). В это время широкое распространение по-
лучили злаковые луга. При извержении особенно по-
страдали стланики.

Существенные изменения растительности за-
фиксированы по палиноспектрам из горизонта А по-
чвы X и почв IX–IV, образование которых происхо-
дило при относительном снижении вулканической ак-
тивности в позднем голоцене. Вулканические пеплы 
в разрезе представлены маломощными прослоями 
алевритов, в том числе и транзитных (СКr и Us). На 
террасе широко распространились приморские тун-
дры, вероятно, близкие с современным ассоциациям 

шикшевников разнотравно-злаковых с вересковыми 
кустарничками и ивой (палинозона Y8). Кедровый 
стланик мог сохраняться в этой части острова вплоть 
до выброса мощного покрова шлаков во время обра-
зования влк. Пик Сарычева.

Палеопочвы, лежащие выше слоя шлаков, обра-
зованные в последние 400–500 лет, отвечают разви-
тию тундр и зарослей ольховника, почти полностью 
уничтоженных в этой части острова при строитель-
стве фортификационных сооружений в ХХ веке (па-
линозона Y9). В поверхностной почве найдена только 
редкая заносная пыльца берез. 

В бух. Айну разрез (5410) (рис. 6) представляет 
собой абразионно-денудационный уступ 20 м террасы 
в 350 м от береговой линии. Эта часть террасы нахо-
дилась в зоне затопления цунами 2006 г. [30]. Здесь 
развиты злаково-разнотравные сообщества, сменяю-
щиеся по мере продвижения в глубь суши приморски-
ми тундрами. В основании вскрыта нижнеголоцено-
вая почва XVII (14С-дата 8780 ± 610 л., 9930 ± 800 л., 
ЛУ-6654), лежащая на пемзах кальдерообразующего 
извержения влк. Матуа. Сохранился только горизонт 
B, в котором преобладают споры папоротников и пла-
унов. Почва формировалась под луговой растительно-
стью (палинозона А1), на террасе преобладали злако-
вые и разнотравно-злаковые луга, в долине низкопо-
рядкового водотока были переувлажненные участки 
с ассоциациями с обилием лютиковых. Роль кустар-
никовых зарослей была невелика, присутствовал как 
ольховник, так и кедровый стланик. 

Погребенная почва XVI формировалась под тун-
дровой растительностью – в палиноспектрах (пали-
нозона А2) отмечено высокое содержание пыльцы 
Ericaceae (47 %). Изменения в составе стлаников, где 
начал преобладать ольховник, обусловлены влиянием 
частых извержений. Присутствует заносная пыльца 
(Ulmus, Juglans, Euonymus).

Палиноспектры из среднеголоценовых почв 
XV–XIII свидетельствуют, что в условиях частых 
извержений стланики в этой части острова исчезли, 
широко были распространены разнотравные луга с 
участием сложноцветных, злаковых, зонтичных (па-
линозона А3). В долине были ассоциации, характер-
ные для влажных местообитаний. 

Погребенная почва XII формировалась в услови-
ях луговой растительности с обилием сложноцветных 
(палинозона А4). Возможно, в начале суббореала ста-
ло теплее и суше на локальных участках за счет рых-
лого субстрата.

Палиноспектры из почв XI–IX, образование ко-
торых проходило в конце среднего голоцена (14С-дата 
3190 ± 400 л., 3440 ± 500 л., ЛУ-6600) в условиях ча-
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стых извержений, характеризуются обилием пыльцы 
трав (палинозона А5). В луговой растительности по-
вышается роль представителей семейства зонтичных. 
Вероятно, стало более влажно, о чем свидетельствует 
и увеличение содержания пыльцы косатиковых, лю-
тиковых, появляются споры сфагновых мхов. 

В почвах VIII–VII (последняя с явно выражен-
ным перегнойным горизонтом) в палиноспектрах по-
вышается доля древесных (палинозона А6). Стланики 
расширили свои участки, присутствовали и ольховый, 
и кедровый стланик. Среди трав на ведущую пози-
цию выходит пыльца злаковых. В условиях снижения 
увлаж нения преобладали злаковые и разнотравно-зла-
ковые луга.

Погребенные почвы VI–I образованы в позднем 
голоцене в условиях, близких к современным, под 
разнотравно-злаковой луговой растительностью (па-
линозона А7). Постепенно увеличивалась площадь, 
занятая кустарниками, присутствовали ольховник, 
кедровый стланик, возможно, в малый ледниковый 
период на острове росла кустарниковая береза. После 
извержений влк. Пик Сарычева с мощными выброса-
ми шлаков, стланики стали угнетенными, кедровый 
стланик исчез. Среди трав стали доминировать злаки. 
Маломощные почвы, разделяющие слои шлаков, и 
дерновый горизонт содержат мало пыльцы и спор.

На южном склоне вулкана (абс. высота 250 м) 
(рис. 7) в разрезе почвенно-пирокластического чехла 
(5610) на борту долины временного водотока вскрыто 
11 погребенных почвенных горизонтов. Здесь сохра-
нились не все погребенные почвы, представленные в 
разрезах террасы. В кровле разреза лежит тефра из-
вержения 2009 г. Современная растительность пред-
ставлена ольховником разнотравным, который сильно 
пострадал во время последнего извержения. 

В нижнеголоценовой палеопочве XI (14С-дата 
9640 ± 390 л., 11100 ± 600 кал. л., ЛУ-6583), выходя-
щей ниже слоя пемз кальдерообразующего изверже-
ния, спор и пыльцы не обнаружено. В палиноспекрах 
из среднеголоценовой погребенной почвы X (14С-дата 
6470 ± 170 л., 7360 ± 160 кал. л., ЛУ-6605) преобла-
дают споры папоротников, встречены также плауны. 
Вероятно, после серии извержений пояс стлаников 
был практически уничтожен и склоны вулканов за-
няла разреженная травянистая растительность с пре-
обладанием сложноцветных (палинозона L1). 

Палиноспектры из палеопочв IX–VIII отражают 
зарастание склонов вулкана ольховым стлаником с 
папоротниковым покровом и, возможно, с баранцом 
обыкновенным Hyperzia selago. На хорошо дрениро-
ванных склонах были распространены несомкнутые 
разнотравные луга, на сырых участках – группировки 

со щавельником, лютиковыми, зонтичными (палино-
зона L2). Присутствует заносная пыльца древесных 
берез и ели. Единичные пыльцевые зерна кедрового 
стланика могли переноситься с террасы.

Палеопочвы VII–V, которые формировались в 
периоды покоя после первого извержения с выбро-
сом грубообломочной тефры, характеризуются пали-
носпектрами с высоким содержанием пыльцы дре-
весных (палинозона L3). В это время нижняя часть 
склонов вулкана была покрыта густыми зарослями 
ольховника со злаковым и папоротниковым покровом. 
Встречено много таксонов, характерных для влажных 
местообитаний.

Палеопочва IV, образованная после мощных 
выбросов грубой пирокластики в суббореале, вклю-
чает палиноспектр, свидетельствующий о частичном 
уничтожение покрова ольхового стланика на склонах 
вулкана (палинозона L4). В нижней части склонов 
распространение получили злаково-разнотравные 
луга. Среди спор отмечено много папоротников и 
Hyperzia selago, растений, которые были широко 
представлены в покрове погибшего стланика. Уве-
личилось количество заносной пыльцы древесных 
берез и кедрового стланика, который мог расти на 
террасе. На склонах вулкана более широкое распро-
странение получили группировки с вересковыми ку-
старничками.

Палиноспектры из погребенных почв III–I, ле-
жащие на мощном слое шлаков, фиксируют развитие 
растительности после образования влк. Пик Сарыче-
ва (палинозона L5). В нижней части склонов вулкана 
существовал пояс ольхового стланика с разнотравьем, 
в конце фазы широкое развитие получили также оль-
ховники с папоротниковым покровом и, вероятно, ря-
биной бузинолистной. В малый ледниковый период, 
вероятно, происходило смещение вниз пояса горных 
тундр.

Строение почвенно-пирокластического чехла 
на лавовом потоке, выходящем к морю к северу от 
м. Клюв (рис. 2), свидетельствует том, что поток име-
ет относительно молодой возраст и отвечает концу 
андезитового этапа развития влк. Матуа. Он перекрыт 
отложениями обломочной лавины (мощностью до 
15 м), выше выходят погребенные почвы с прослоем 
вулканического пепла, представленным оливковым 
алевритом, хорошо выраженным в других разрезах 
почвенно-пирокластических чехлов и залегающем 
выше прослоев грубой андезитовой тефры. В кровле 
выходят шлаки влк. Пик Сарычева, разделенные по-
гребенной почвой. 

На о. Топорковый, представляющем собой от-
дельный вулканический центр, описан разрез почвен-
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но-пирокластического чехла около северного мыса. 
Строение разреза свидетельствует о том, что возраст 
потоков относительно молодой – в его основании 
вскрывается слой грубой андезитовой тефры, обра-
зованной в суббореале, перекрытой эоловыми отло-
жениями и слоями шлаков с погребенными почвами. 
Выделены две погребенные почвы, в которых обнару-
жены только редкая пыльца зонтичных и вересковых 
кустарничков.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализ полученного материала позволяет вос-
становить развитие природной среды о. Матуа с кон-
ца позднего плейстоцена до настоящего времени. 
Становление ландшафтов происходило в условиях ак-
тивной вулканической деятельности, роль климатиче-
ских изменений была сильно затушевана. В ходе ча-
стых разномасштабных извержений шло образование 
покровов тефры разной мощности, в отдельных слу-
чаях полностью перекрывавших территорию остро-
ва, превращая его в «каменную пустыню». Мощные 
покровы пемзы были образованы во время кальдеро-
образующего извержения влк. Матуа и во время серии 
извержений в суббореале с выбросами грубообло-
мочной андезитовой пирокластики [11, 23]. Покров 

шлаков, перекрывший весь остров, образовался в ре-
зультате деятельности стратовулкана Пик Сарычева, 
возникшего в кальдере около 460–470 л.н. Деятель-
ность вулкана была преимущественно эксплозивной 
и эксплозивно-эффузивной [10, 11, 23]. Извержения 
сопровождались многочисленными шлаковыми пиро-
кластическими потоками, мощные толщи отложений 
которых вскрываются в береговых обрывах острова 
[10, 23]. На вновь образованном субстрате в разных 
климатических условиях развивалась растительность 
в соответствии с закономерностями сукцессий, выяв-
ленных после современных вулканических изверже-
ний [2, 8, 9, 17], формировался почвенный профиль, 
затем во время очередного извержения процесс почво-
образования прерывался. Периоды покоя отличались 
по продолжительности, в результате чего погребен-
ные почвенные горизонты имеют разные мощность, 
выраженность и степень гумусированности. Верхняя 
часть почвенных профилей во время извержений ча-
сто уничтожалась. Разрез, который фиксирует наи-
более длительную геологическую летопись развития 
ландшафтов, обнаружен в привершинной части сопки 
Круглая. 

На острове было выражено кратковременное по-
холодание, сопоставляемое с ранним дриасом (около 

Рис. 7. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза 5610, долина временного водотока, по которой сошел лахар во время 
извержения 2009 г.
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12 тыс. 14С л.н.) [35]. В юго-восточной части острова 
наряду с зарослями ольховника были широко пред-
ставлены злаковые и полынные группировки, харак-
терные для сухих местообитаний. Это похолодание 
ярко проявилось на юге Курил, где было наиболее ин-
тенсивным холодным эпизодом на границе плейсто-
цена-голоцена. Здесь на территории сухопутного мо-
ста, существовавшего с последней ледниковой эпохи, 
широкое развитие получили ерники и, вероятно, были 
условия для развития многолетнемерзлых грунтов [1]. 
Кратковременное похолодание, сопровождавшееся 
иссушением, наблюдалось и в континентальной части 
юга Дальнего Востока и зафиксировано по данным 
авторов в разрезе погребенного торфяника в среднем 
течении р. Бикин.

В разрезе на сопке Круглой обнаружены две 
погребенные почвы (из верхней получена 14С-да-
та 11030 ± 640 л.н., 12800 ± 820 кал. л.н., ЛУ-6596), 
образованные в более теплых и влажных условиях, 
сопоставляемых с аллередом, наиболее ярким и дли-
тельным потеплением позднеледниковья, имевшем 
глобальный характер [4, 29, 35]. Почвы разделены 
слоем тефры песчаной размерности. В составе луго-
вой растительности на о. Матуа широкое распростра-
нение получили растения, характерные для влажных 
местообитаний. Заросли кустарников постепенно 
восстанавливались, в период относительного сниже-
ния вулканической активности, вероятно, появился 
кедровый стланик. Потепление было хорошо выраже-
но на Южных Курилах, климатические условия были 
близки к современным, на территории сухопутного 
моста появились хвойно-широколиственные леса 
[32]. Потепление вызвало значительные ландшафт-
ные изменения на материковой части юга Дальнего 
Востока [26].

Палеогеографическая информация о проявлении 
изменений климата в раннем голоцене на о. Матуа 
очень скудная. Почвы этого возраста (14С-даты 9640 ± 
390 л., 11100 ± 600 кал. л., ЛУ-6583; 9610 ± 700 л., 
11080 ± 990 кал. л., ЛУ-6607), которые залегают под 
пемзами, хотя и имеют хорошо выраженные гори-
зонты А, почти не содержат пыльцы и спор. Пали-
носпектры из палеопочв, залегающих на пемзах (со-
хранился только горизонт В, 14С-даты 8800 ± 730 л., 
10010 ± 970 кал. л., ЛУ-6595; 8780 ± 610 л., 9930 ± 
800 кал. л., ЛУ-6654), показывают, что после кальде-
рообразующего извержения влк. Матуа стлаников на 
юго-востоке острова почти не было. Среди пионерной 
растительности широко были распространены раз-
нотравно-кустарничковые сообщества с полынью и 
плаунами, существовали участки приморских тундр. 
По мере восстановления растительности в кустарни-

ковых группировках, вероятно, участвовали и ольхов-
ник, и кедровый стланик. 

Палеопочвы в основании разрезов почвенно-
пирокластических чехлов на побережье бух. Айну 
XVI[AB] и около м. Юрлова XXI[A] фиксируют ши-
рокое распространение тундровой растительности 
(рис. 5, 6). Вероятно, они образовалась в условиях 
похолодания, которое можно сопоставить с глобаль-
ным событием 8.2 кал. л.н. [33, 34]. На о. Матуа могла 
расти кустарниковая береза.

В начале среднего голоцена в растительном по-
крове острова был наряду с ольховником достаточно 
широко представлен кедровый стланик, который рос 
на сопке Круглой и в нижних частях склона вулка-
нической постройки. Следует отметить, что ольхов-
ник папоротниковый является ассоциацией зрелых 
сообществ, под такой растительностью обычно фор-
мируется хорошо выраженный почвенный профиль 
[9]. После серии извержений кустарниковые заросли 
стали сильно разреженными, практически, исчез ке-
дровый стланик. Локально на грубой пирокластике в 
условиях хорошего дренажа возникли заросли кустар-
никовой ивы (сопка Круглая). В составе пионерных 
группировок была велика роль злаковых и плаунов. 
В отличие от Северных [25] и Южных [27, 32] Курил 
оптимум голоцена на о. Матуа не был ярко проявлен 
за счет влияния вулканического фактора. Такая же си-
туация наблюдается и на других островах из группы 
Средних Курил [32]. Теплый «сигнал» на о. Матуа вы-
ражается в сокращении площадей участков, занятых 
тундрой, снижении участия кустарниковой березы. 
Широкое развитие получили разнотравно-злаковые и 
разнотравные луга с обилием сложноцветных. В ра-
стительных ассоциациях принимала участие морош-
ка. Покров стлаников восстановился в конце атлан-
тика, ольшаники папоротниковые покрывали нижние 
части склонов вулкана. В палеопочвах, образованных 
в это время на террасе, обнаружено довольно много 
пыльцы древесных берез. Не исключено ее присутст-
вие на Матуа, или же шел более активный ветровой 
перенос этой пыльцы с о. Расшуа, где в это время рас-
ширились участки, занятые березовыми лесами [32]. 

Похолодание на границе атлантик-суббореал, 
проявленное на Северных Курилах [25] и хорошо вы-
раженное на юге Дальнего Востока [13], на о. Матуа 
привело к увеличению площади приморских тундр на 
террасе, зафиксированному в палиноспектрах из па-
леопочвы XV[AB] на м. Юрлова.

В суббореале произошла серия извержений с вы-
бросом большого количества грубой пирокластики, 
образовавшийся чехол полностью перекрыл юго-вос-
точную часть острова. Наиболее сильно пострадали 
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стланики, на вновь образованном субстрате распро-
странение получили злаковые и злаково-разнотрав-
ные луга, на побережье бух. Айну – разнотравные 
луга с обилием сложноцветных и зонтичных. В конце 
суббореала в условиях относительного снижения вул-
канической активности в составе восстановившихся 
кустарниковых группировок мог появиться и кедро-
вый стланик.

В начале субатлантика в условиях снижения те-
плообеспеченности на террасе в южной части о. Ма-
туа расширились участки, занятые тундрой. На побе-
режье бух. Айну были развиты злаково-разнотравные 
луга, стланики занимали ограниченные участки. По-
холодание около 2.5–2.2 тыс. 14С л.н. было одним из 
наиболее значительных глобальных событий поздне-
го голоцена [3].

В период относительного покоя до возникнове-
ния влк. Пик Сарычева образовалась мощная палео-
почва с хорошо выраженным профилем. Палиноло-
гические данные, полученные из разных разрезов, 
показывают пространственную дифференциацию ра-
стительности в зависимости от степени увлажнения и 
микроклиматических условий. Увеличилась площадь 
зарослей стлаников, приуроченных к побережью 
бух. Двойной, сопке Круглой и густо покрывающих 
нижние части склонов вулканической постройки. 
В их составе принимал участие кедровый стланик, 
особенно часто встречавшийся на террасе. На побе-
режье бух. Айну были распространены разнотравные 
и злаково-разнотравные луга. Малый климатический 
оптимум на о. Матуа не зафиксирован, в палиноспек-
трах из палеопочвы отмечено увеличение содержа-
ния пыльцы злаков, зонтичных и спор папоротников. 
Резкое снижение скорости торфонакопления в период 
от 1380 до 870 14С л.н., вероятно, связано с уменьше-
нием увлажненности – среди диатомей практически 
исчезают гидрофилы, повышается роль почвенных 
видов; уменьшается доля пыльцы осок в палиноспек-
трах [21]. Потепление малого оптимума голоцена 
ярко проявилось на Центральных Курилах в развитии 
ландшафтов о. Симушир, где расширились площади, 
занятые редкостойными березовыми лесами, и снизи-
лась роль тундровых ландшафтов [32].

Свидетельством похолодания в малый леднико-
вый период является появление в спорово-пыльце-
вых спектрах из разреза торфяника на побережье бух. 
Айну большого количества спор Selaginella selaginoi-
des, связанное с увеличением увлажнения и мощно-
сти снежного покрова. Об этом же свидетельствуют 
обнаруженные в этом же интервале торфа арктиче-
ские диатомеи. Это похолодание ярко проявилось на 
о. Матуа с ХIII века – под отложениями из торфа по-
лучена 14С-дата 870 ± 60 л. (820 ± 70 кал. л.), ЛУ-5928 

[21]. На о. Парамушир похолодание зафиксировано 
около 600 14С л.н. (560 кал. л.н.) [25].

Во второй половине малого ледникового перио-
да начался андезибазальтовый этап вулканической ак-
тивности на о. Матуа – около 460–470 л.н. был сфор-
мирован современный действующий стратовулкан 
Пик Сарычева [23]. Образование мощного покрова 
шлаков на всей территории острова привело к суще-
ственным ландшафтным изменениям. После крупных 
извержений наиболее пострадали заросли стлаников. 
Палиноспектры из слабо развитых почв, найденных в 
толще шлаков, показывают, что в начале этого этапа 
кедровый стланик участвовал в составе растительно-
сти. Эти данные подтверждают наблюдения сотника 
Черного, посетившего остров в 1769 г. [22]. После-
дующие извержения привели к тому, что единствен-
ным стлаником на острове остался ольховник, более 
устойчивый к пеплопадам [8]. Находка единичной 
куртины кедрового стланика на о. Матуа говорит о 
возможности его расселения с соседних островов [9]. 
Палиноспектры из маломощной современной почвы, 
сформированной на поверхности шлаков, отвеча-
ют современной растительности: распространению 
зарослей ольховника в районе бух. Двойной, сопки 
Круглой и нижних склонах вулкана, тундры в районе 
м. Юрлова и лугов на побережье бух. Айну.

ВЫВОДЫ

Изучение почвенно-пирокластических чехлов 
позволило охарактеризовать на о. Матуа реакцию 
ланд шафтов на климатические изменения в поздне-
ледниковье–голоцене. Для этого острова получена 
наиболее длительная летопись палеоклиматических 
событий для Средних Курил. Летопись событий не-
полная из-за многочисленных перерывов почвообра-
зования, так как весь этот период на острове проис-
ходила активная вулканическая деятельность. Воз-
обновление растительного покрова и формирование 
почвенных профилей неоднократно начиналось даже 
при непродолжительных периодах покоя. В погре-
бенных почвах, имеющих разную сохранность и вы-
раженность генетических горизонтов, запечатлены 
сложные процессы взаимодействия климатического 
и вулканического факторов, определяющих развитие 
биотических компонентов ландшафтов. Разномас-
штабные вулканические извержения и образование 
покровов тефры разной мощности затушевывали 
влияние климата, но полученные палинологические 
данные позволили восстановить проявление климати-
ческих изменений и их роль в формировании, прежде 
всего, растительного покрова. Более выражен был хо-
лодный «сигнал», который восстановлен по расшире-
нию участков, занятых приморскими тундрами. При 
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потеплениях площадь тундр сокращалась. В услови-
ях частых извержений широкое развитие получили 
разнотравно-злаковые и разнотравные луга с обили-
ем сложноцветных. Кустарниковый покров восста-
навливался в периоды покоя, с конца плейстоцена на 
острове неоднократно появлялся кедровый стланик. 
Становление современных ландшафтов началось в 
малый ледниковый период после образования влк. 
Пик Сарычева около 460–470 л.н.
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Record of late glacial-Holocene paleogeographical events in ogranogenic deposits of the Matua 
Island (Central Kurils)

For the  rst time the manifestation of paleoclimatic events since the latest Pleistocene recorded in paleosoils 
from the soil pyroclastic covers of the Matua Island was analyzed for the Central Kurils. Throughout this period, 
the landscape development occurred in the conditions of volcanic activity. The studied sections were located 
under different types of vegetation. Spores and pollen analysis of buried and modern soils was performed. Age 
binding of the events was carried out on the base of carbon-14 dating and tephrastratigraphy. Stages of landscape 
development, including pre- and post-caldera-forming eruptions of the Matua Volcano, eruptive activity in the 
post-caldera period before and after the formation of the Sarychev Peak volcano were established. The interaction 
of volcanic and climatic factors in the development of biotic components is determined.

Key words: climatic changes, volcanic eruptions, paleosoils, paleolandscapes, carbon-14 dating, Late 
Glacial, Holocene, Matua Island, Central Kurils.




