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Результаты палеолимнологического исследования среза озёрных осадков о. Шикотан (Южные Кури-
лы) показали, что с 8,0 до 5,8 тыс. календарных л.н. (к.л.н.) на острове был тёплый и влажный период, 
соответствующий средневековому голоценовому оптимуму. Похолодание после этого соответствует 
неогляциальному периоду. Реконструированный с 0,9 до 0,58 тыс. к.л.н. тёплый период может быть 
соотнесён со Средневековым климатическим оптимумом с похолоданием после 0,58 тыс. к.л.н., соот-
ветствующим Малому ледниковому периоду. Морские регрессии были определены между 6,2 и 5,9; 5,5 
и 5,1 и 1,07 и 0,36 тыс. к.л.н. Общая хронология основных голоценовых климатических событий на юге 
Курильских островов соответствует климатическим записям из региона северо-западной части Тихого 
океана. Выявленные пространственные различия в сроках и интенсивности климатических эпизодов 
позднего голоцена (МЛП, СКО) в регионе нуждаются в дальнейших исследованиях.
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Курило-Камчатская и Алеутская дуги простира-
ются вдоль зоны интенсивной сейсмической и вул-
канической активности в северо-западной части 
Тихого океана (СЗТ) (рис. 1). Неотектонические 
подвижки, ведущие к изменениям уровня моря, на-

ряду с климатическими факторами играют решаю-
щую роль в эволюции региона [1]. Их идентифика-
ция остаётся одним из самых важных вопросов в ис-
тории СЗТ. Целью нашего исследования является 
реконструкция палеоэкологической истории южных 
Курил на основе изучения озёрных осадков о. Ши-
котан и сравнение полученных результатов с сосед-
ними районами в СЗТ. Нами проанализированы 
диатомовые, хирономиды и пыльца —  биопрокси, 
которые являются наиболее надёжными индикато-
рами климатических условий в качественных и ко-
личественных палеореконструкциях [2, 3].

Исследуемый керн донных отложений длиной 
2,94 м охватывает около 8,0 тыс. лет. Интерпретация 
изменений в ископаемых биологических сообще-
ствах с учётом их экологических предпочтений вы-
явила несколько фаз развития палеоклимата, ланд-
шафтов и озера в голоцене на Шикотане (табл. 1).

7 , 9 – 6 , 4  т ы с .  к . л . н . Растительность соответс-
твовала тёплым смешанным лесам [4]. Диатомовая 
флора включала самый высокий процент морских 
водорослей, что указывает на существование связи 
с океаном из-за более высокого, чем в настоящее 
время, уровня моря. Этот период соответствует тёп-
лому и сухому климатическому оптимуму голоцена 
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(КОГ), который в то же время имел место на сосед-
них островах [5], на Камчатке [6] и на Японских 
островах, где более тёплому и сухому, чем в на-
стоящее время, климату способствовало тёплое Цу-
симское течение [7]. Во время голоценовой транс-
грессии уровень моря был на 2,5–3 м выше совре-
менного уровня моря (с.у.м.) [5, 7].

6 , 4 – 5 , 8  т ы с .  к . л . н .  Диатомовые сообщества 
свидетельствуют о существовании мелкого озера 
с обильной водной растительностью. После 
6,1 тыс. к.л.н. появились реофильные и холодолю-
бивые хирономиды, что свидетельствует об увели-
чении потока воды в ответ на похолодание и увлаж-
нение климата к концу КОГ. Ниже чем в предыду-
щий период, уровень моря соответствует концу го-
лоценовой трансгрессии [5].

5 , 8 – 5 , 0  т ы с .  к . л . н .  Похолодание, связанное 
с началом неогляциального периода, задокументи-
рованного по всей территории СЗТ и различных 
регионах Евразии и Северной Америки [8–13], при-
вело к таксономическим изменениям в раститель-
ности и в сообществах хирономид. Состав диатомо-
вых образований показывает, что связь с морем была 

прервана. Это соответствует самой значительной 
регрессии среднего–позднего голоцена, или Дзё-
мона, когда уровень моря был на 4–5 м ниже с.у.м. 
[5, 7]. Оползни в этом интервале могли быть вызваны 
обильными осадками и землетрясениями, иденти-
фицированнымии в других участках региона [1].

5 , 0 – 3 , 5  т ы с .  к . л . н .  Смешанная раститель-
ность указывала на умеренные климатические 
условия. Состав диатомовых свидетельствал об уве-
личении связи с морем, что привело к исчезновению 
хирономид после 5,14 тыс. к.л.н. Это соответствует 
началу низкоамплитудной трансгрессии в начале 
позднего голоцена [5, 7, 8]. Отложения этой транс-
грессии хорошо представлены на островах Итуруп 
и Кунашир [4, 5], но не обнаружены на других ост-
ровах Малых Курил, по-видимому, в силу тектони-
ческих причин. Более высокий уровень моря может 
быть соотнесён с трансгрессией позднего Дзёмона 
[7] и повышением уровня моря примерно на 1,2–
2,5 м выше с.у.м. Присутствие цунамигенных песков 
может соответствовать сильным цунами, датирован-
ным около 4,43 и 3,89 тыс. к.л.н. на других участках 
региона [1].

Рис. 1. Регион исследования.
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3 , 5 – 2 , 0  т ы с .  к . л . н .  В середине позднего 
голоцена при прохладном климате остров покрывали 
елово-пихтовые леса [4]. Увеличение ацидофильных 
диатомовых (15–30%) указывает на приток в озеро 
естественно сформированных хвойных кислот [10] 
и/или осаждение пеплов (2,5 тыс. к.л.н., вулкан Та-
румаэ, Хоккайдо), которые могли изменить химию 
озера [6]. Два прослоя песка соответствуют двум 
небольшим цунами, которые произошли до извер-
жения.

2 , 0 – 1 , 0 7  т ы с .  к . л . н .  Прохладные условия 
были благоприятными для распространения тёмно-
хвойной тайги с преобладанием ели. Диатомовый 
комплекс характерен для пересыхающего озера. 
Фрагменты Coscinodiscu sp. в слое песка 2,0 тыс. к.л.н. 
указывают на цунами. Прохладные условия между 
1,6 и 1,23 тыс. к.л.н. совпадал и с небольшой регрес-
сией, следы которой обнаружены также на о. Куна-
шир, на Центральных Курилах [5] и хорошо корре-
лируют с началом холодной стадии Кофун в Япо-
нии [7].

1 , 0 7 – 0 , 4  т ы с .  к . л . н .  Связь с океаном от-
сутствовала. Постепенное увеличение обилия теп-
лолюбивых и реофильных хирономид с 0,89 тыс. 
к.л.н. указывало на рост притока воды в озеро, по-
тепление климата и переход к Средневековому кли-
матическому оптимуму (СКО), который может быть 
соотнесён с тёплой стадией Нара–Хейан–Камакура. 
Он был слабо выражен на острове Кунашир, на о. 
Беринга, на Камчатке и на Центрально-Курильских 
островах кроме о. Семушир [4, 5, 8–10].

П о с л е  0 , 4  т ы с .  к . л . н .  Диатомовый ком-
плекс характерен для довольно сухих и холодных 
условий. После 0,36 тыс. к.л.н. хирономиды исчезли 
из озера из-за его пересыхания. Фрагменты океани-
ческих диатомовых в слоях возрастом 0,34 
и 0,106 тыс. к.л.н. указывают на цунами. Отложения 
этого интервала были сформированы в течение Ма-
лого ледникового периода (МЛП), который отчёт-
ливо выражен на Курилах [1, 4, 5, 14], на Японских 
островах [7] и на Камчатке [9–11, 15].

Исследование хорошо датированных осадков 
прибрежного палеоозера и сопоставление наших 
данных с предыдущими исследованиями показали, 
что общая хронология основных голоценовых кли-
матических событий на юге Курильских островов 
соответствует климатическим записям из региона 
СЗТ. Выявленные пространственные различия в сро-
ках и интенсивности климатических эпизодов поз-
днего голоцена (МЛП, СКО) в регионе нуждаются 
в дальнейших исследованиях.
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Results of a paleolimnological investigated of a well-dated lake sediment section from Shikotan Island (Southern 
Kurils) showed that fromca 8.0 to 5.8 cal ka BP warm and humid period corresponding to middle Holocene 
optimum took place. Cooling thereafter corresponds to Neoglacial. A reconstructed from ca 0.9 to ca 0.58 cal ka 
BP warm period can be correlated to a Medieval Warm Period. Cooling after 0.58 cal ka BP can be correlated 
with the LIA. Marine regression stages were identified at ca 6.2–5.9, 5.5–5.1 and 1.07–0.36 cal ka BP. The general 
chronology of major climatic events of Holocene in the island is in accordance with the climate records from the 
North Pacific region. Revealed spatial differences in timing and magnitude of the Late Holocene climatic episodes 
(LIA, MWP) within region needs further investigations.
Keywords: Far East, Kurile islands, paleoclimate, Holocene.


