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Введение. Для понимания становления и тен-
денций развития ландшафтов особую важность 
представляет изучение их эволюции при клима-
тических изменениях в голоцене. При анализе 
палеогеографического материала можно найти 
аналоги изменений, происходивших при разном 
сочетании палеоклиматических параметров. 
Различная направленность и длительность кли-
матических изменений позволяет проследить 
реакцию природных компонентов ландшафтов 
и оценить скорости их изменений. Особый ин-
терес представляет выяснение хода развития 
ландшафтов во время короткопериодичных теп-
лых фаз голоцена, что дает возможность пред-
положить тенденции развития природной среды 
в условиях современного глобального потеп- 
ления [7]. 1

1  Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 
№ 12-05-00017. Экспедиции проводились в рамках про-
ектов РФФИ, ДВО РАН и KBP (грант NSF ARC-0508109, 
руководитель Ben Fitzhugh).
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Восстановлена эволюция ландшафтов Курильских островов при разнонаправленных разноампли-
тудных климатических изменениях голоцена. Климатические изменения в голоцене на Курилах 
проявились менее контрастно по сравнению с континентальным побережьем и крупными остро-
вами. Большую роль в развитии растительности играло смещение теплых и холодных морских 
течений, что усиливало или смягчало эффект климатических изменений. Ход развития ландшаф-
тов Южных Курил во многом определил распад сухопутного моста на отдельные мелкие острова, 
завершившийся в среднем голоцене. Разрыв ареалов и трудность заселения с соседних островов 
оказали влияние на последующее развитие биотических компонентов. Развитие ландшафтов Цен-
тральных и Северных Курил, являющихся длительно изолированными территориями, шло по пути 
изменения соотношения площадей, занятых растительными группировками, представленными и в 
современных ландшафтах. Наиболее значительный сдвиг границ растительных зон на север про-
изошел в оптимум голоцена (около 6000 14С л.н.). Климатические изменения проявились не на всех 
островах синхронно и были не одинаково выражены даже на близко расположенных островах. 
Особую роль играл вулканизм, который нарушал тенденции развития растительных сообществ. 
В развитии биотических компонентов ландшафтов на островах особенно велика роль рефугиумов: 
некоторые из реликтовых растительных сообществ сохранились с холодных эпох позднего плей-
стоцена, другие являются реликтами теплых периодов голоцена.

Одним из интересных районов, расположен-
ных на восточной окраине Евразии, является 
Курильская островная дуга, вытянутая в мери-
диональном направлении (около 1200 км) от 
Камчатки до о. Хоккайдо. Район характеризу-
ется сложным сочетанием природных условий, 
определяемых взаимодействием процессов на 
границе континент-океан, и отличается сильной 
изменчивостью отдельных компонентов ланд-
шафтов в прошлом, что нашло отражение в их 
современном облике [4]. Большую роль в разви-
тии островных ландшафтов играют азональные 
факторы разной природы. Сильная микроклима-
тическая изменчивость, обусловленная сложным 
устройством рельефа и влиянием океанических 
течений, во многом определила разнообразие 
природных условий. Растительный покров остро-
вов устроен довольно сложно [2, 3, 5]. Здесь раз-
вит весь ряд растительных зон от неморальных 
лесов до лесотундры и тундры, на крупных ост-
ровах наблюдается хорошо выраженная высотная  
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поясность. Выделено пять флористических райо-
нов, по проливу Буссоль проведена важная грани-
ца между Циркумбореальной и Восточно-Азиат-
ской флористическими областями [3] (рис. 1). 

Цель статьи восстановить эволюцию остров-
ных ландшафтов при разнонаправленных разно-
амплитудных климатических изменениях в голо-
цене и оценить роль азональных факторов в их 
развитии. 

В основу палеореконструкций положено ком-
плексное изучение опорных разрезов (рис. 1), 
включающее литолого-фациальный и биострати-
графические анализы (спорово-пыльцевой, бота-
нический, диатомовый). Временная привязка со-
бытий основана на результатах радиоуглеродного 
датирования и данных тефростратиграфии. Для 
определения возраста палеоландшафтных смен 
использованы некалиброванные 14С-даты для 
удобства сопоставления с ранее полученными 
данными по Дальнему Востоку. Материал собран 
во время экспедиций 1993–2011 гг.

развитие ландшафтов в разные периоды 
голоцена. Климатические изменения в голоцене, 
хорошо выраженные на материковом побережье 
юга Дальнего Востока и таких крупных островах 
как Сахалин и Хоккайдо [12, 13, 15, 16, 21], на 
океанических островах проявились менее кон-
трастно и имели свою специфику. Большую роль 
при миграции границ ландшафтных зон играли 
размер островной суши, меняющийся в ходе го-
лоценовой трансгрессии; рельеф, определяющий 
микроклиматическую изменчивость; сохранение 
биотических компонентов ландшафта в рефугиу-
мах при неблагоприятных региональных услови-
ях; вулканическая активность и другие азональ-
ные факторы.

К настоящему времени степень изученности 
голоценовых отложений Курильских островов 
отличается по детальности для разных подразде-
лений голоцена [1, 8, 18, 19, 20]. 

Ранний голоцен. Короткопериодичная климати-
ческая ритмика в раннем голоцене на Курильских 
островах не выявлена. Возможно, это связано с 
тем, что в условиях океанических островов кли-
матические изменения не были контрастными. 
Другой причиной может быть слабая изучен-
ность нижнеголоценовых отложений. Имеющие-
ся данные свидетельствуют, что растительность 
Курильских островов в раннем голоцене не была 
сильно дифференцирована, и растительный по-
кров островов был устроен более просто, чем в 
настоящее время. 

Палеоландшафтные смены в районе сухопут-
ного моста, соединявшего Малую Курильскую 
дугу и о. Кунашир с о. Хоккайдо, наиболее де-
тально зафиксированы в разрезах торфяников 
островов Малой Курильской гряды [19, 20].  
В конце плейстоцена здесь были развиты лист-
венничные редколесья, обширные участки были 
заняты тундровыми ландшафтами. Площадь су-
хопутного моста к началу голоцена сократилась, 
уровень моря был на отметках около –30 м ниже 
современного [21]. Раннеголоценовые потепле-
ния проявились только на юге Курильской дуги 
(рис. 2). Около 10300–9750 14С л.н. на северо-
восточном окончании сухопутного моста в рай-
оне о. Шикотан были широко распространены 
заросли кедрового стланика с папоротниковым 
и мелкотравным покровом. В настоящее время 
подобные ландшафты существуют на Централь-
ных Курилах, где среднегодовая температура на 
3.4°С, а сумма активных температур на 1156 °С 
ниже современных значений для Малых Курил. 

рис. 1. Схема района работ. Флористическое районирование по [3]: 1 – Северо-Курильский; 2 – Средне-Курильский;  
3 – Урупский; 4 – Южно-Курильский; 5 – Мало-Курильский. 
Условные обозначения: 1 – положение разрезов; 2, 3 – теплые и холодные течения; 4 – граница между Циркум-Бореальной 
и Восточно-Азиатской областями. 
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На о. Шикотан небольшие участки были заняты 
березняками, начали появляться темнохвойные, 
на сильно увлажненных участках были развиты 
ольшаники. На юго-востоке острова произраста-
ли лиственничники, которые сохранились до на-
стоящего времени и являются реликтами расти-
тельных сообществ позднего плейстоцена. Около 
9750–8040 14С л.н. в растительном покрове наме-
тилась тенденция к расширению площади лесной 
растительности, увеличилась доля березовых 
лесов, появились участки темнохвойных лесов, 
возможно, в их составе начали принимать уча-
стие неморальные элементы (Quercus, Viburnum, 
Araliaceae). Среди кустарниковых группировок 
увеличилась роль можжевельника. В болотных 
сообществах исчезли кустарниковые виды берез, 
возросла доля гидрофильных растений, появился 
такой элемент, характерный для океанического 
климата, как Myrica tomentosa. Потепление кли-
мата и высокая увлажненность способствова-
ли активному процессу заболачивания долин и 
увеличению скорости торфонакопления. На низ-
менных заболоченных участках на территории, 
соединявшей малые острова с Хоккайдо (район 
о-вов Зеленый – Танфильева), были распростра-
нены редкостойные лиственничники. На хорошо 
дренированных участках (в районе о. Полонско-
го – Танфильева) появились темнохвойные леса с 
папоротниковым покровом. 

На о. Кунашир преобладали березовые леса с 
ольховником и кедровым стлаником, были рас-
пространены осоково-злаковые луга [18]. В конце 

раннего голоцена на юге острова произрастали 
березово-дубовые леса с кедровым стлаником и 
ольхой, среди широколиственных присутство-
вали также ильм и орех, климат был слегка теплее 
современного. Центральную часть Итурупа зани-
мали березовые леса с участием темнохвойных и 
широколиственных пород [1]. В раннем голоцене на 
юге Итурупа произошло кальдерообразующее из-
вержение влк. Львиная Пасть (около 9400 14C л.н.),  
объем выброшенной тефры оценивается около 
170 км3 [10]. Тефра покрыла мощным слоем окру-
жающую территорию, что, вероятно, предопреде-
лило развитие здесь березовых лесов с участием 
ольхи, поскольку темнохвойные плохо переносят 
воздействие сильных пеплопадов [11].

На Центральных Курилах нижнеголоценовые 
отложения практически не изучены, получены 
только данные по спорово-пыльцевым спектрам 
для погребенных почв о. Матуа, включающих 
преимущественно споры Lycopodium. Развитие 
ландшафтов шло в условиях активной вулкани-
ческой деятельности (рис. 3). В районе Северных 
Курил в раннем голоцене преобладали тундровые 
ландшафты. На о. Онекотан были распростране-
ны верещатники, небольшие участки занимали 
луговые сообщества и стланики [20]. На юге  
о. Парамушир также были распространены со-
общества с Ericaceae, площади, занятые кустар-
никовыми сообществами, увеличились во вто-
рой половине раннего голоцена, на прибрежных 
равнинах локальные участки занимали осоково-
сфагновые болота [8]. 

рис. 2. Развитие биотических компонентов ландшафтов Южных Курил в конце плейстоцена-голоцене.
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Средний голоцен. Одним из важных рубежей, 
когда происходили существенные палеоланд-
шафтные изменения, является средний голоцен. 
На развитие растительности Курильских остро-
вов большое влияние оказывало, как глобальное 
потепление, так и активизация течений системы 
Куросио [17]. Сдвиг на север границы теплых те-
чений системы Куросио усиливал климатический 
эффект потепления и предопределил смену сухо-
го и прохладного климата на теплый и влажный. 
На о. Хоккайдо такие климатические изменения 
произошли около 8 тыс. 14С л.н. [15]. Оптимум 
голоцена для Курильских островов датируется 
около 6600–5000 14С л.н. Среднегодовая темпера-
тура была на 2–3°С выше современной, средняя 
летняя температура повышалась до 20°С, а сум-
ма активных температур достигала 1800–2000°С 
[18]. Потепление на Курильских островах было 
менее контрастным, чем на континентальном по-
бережье юга Дальнего Востока [7, 16]. В это вре-
мя на о-вах Кунашир, Итуруп, Шикотан широкое 
распространение получили неморальные полидо-
минантные леса и смешанные хвойно-широколи-
ственные леса. В спорово-пыльцевых комплексах 
встречены такие термофилы, как Quercus, Juglans, 
Tilia, Fraxinus, Ulmus, Phellodendron, Carpinus, 
Corylus, Acer, Aralia, Syringa, Viburnum, Rhus  
[1, 18, 19]. Верхний пояс гор на Кунашире и, веро-
ятно, на юге Итурупа был занят темнохвойными 
лесами. В центральной части Итурупа в районе 
влк. Баранского в горах были распространены 
березовые леса с участием кедрового стланика, 
на уплощенных поверхностях росла лиственни-
ца. Из широколиственных встречались дуб, орех. 

В конце среднего голоцена в подлеске был широ-
ко представлен бересклет. Возможно, некоторые 
виды широколиственных распространялись до 
юга о. Уруп.

Начало среднего голоцена характеризовалось 
чрезвычайно быстрым подъемом уровня моря 
с –25…–20 м до отметки +2.5...+3.3 м выше со-
временного в максимальную фазу трансгрессии 
(около 6000 14С л.н.) [16, 21]. Подъем уровня моря 
привел к полному распаду сухопутного моста на 
юге Курил. Первым отделился остров Шикотан, 
около 8040–7480 14С л.н. здесь расширялась 
площадь зарослей кедрового стланика, листвен-
ничников, сокращалась доля березовых лесов, 
в составе темнохвойных лесов увеличивалась 
роль ели. Такие изменения, вероятно, связаны с 
небольшим похолоданием. Вместе с тем, клима-
тические условия были достаточно теплыми, на 
что указывает постоянное присутствие пыльцы 
неморальных растений. Развитию зарослей кед-
рового стланика, по-видимому, благоприятство-
вал устойчивый снежный покров, это могло быть 
связано с усилением циклонической деятельно-
сти в зимний период и увеличением зимних осад-
ков. Существенные изменения в растительности 
произошли около 7480–6460 14С л.н. – большую 
часть острова стали занимать елово-пихтовые 
леса с участием широколиственных пород и 
папоротниковым покровом. Кедровый стланик 
сохранился на ограниченных участках. Можно 
предположить, что в этом время на фоне увели-
чения среднегодовой температуры сокращалось 
количество атмосферных осадков, в том числе 

рис. 3. Развитие биотических компонентов ландшафтов Центральных и Северных Курил в конце плейстоцена-голоцене.



ИЗВЕСТИЯ  РАН.  СЕРИЯ  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ       № 3      2014

 ЭВОЛЮЦИЯ  ЛАНДШАФТОВ  КУРИЛЬСКИХ  ОСТРОВОВ  В  ГОЛОЦЕНЕ 47

зимних. Около 6460–5310 14С л.н. в растительном 
покрове увеличилась роль неморальных элемен-
тов, широкое развитие в долинных лесах получил 
орех и ильм. В это время из растительного покро-
ва исчез кедровый стланик, являвшийся одним из 
основных ландшафтообразующих пород в более 
ранние периоды голоцена. На юго-востоке остро-
ва сократились площади, занятые лиственницей, 
потепление привело к усложнению ценозов, со-
четающих холоднолюбивые и теплолюбивые эле-
менты. Резкое снижение скорости торфонакопле-
ния, увеличение степени разложенности торфа и 
появление среди диатомей большого числа видов, 
характерных для почв, свидетельствует об умень-
шении увлажнения. Причиной могло быть умень-
шение среднегодового количества атмосферных 
осадков и повышение испаряемости. На севере и 
востоке Японских островов в период 6500–5500 
14С л.н. климат был теплым и сухим [22]. Сни-
жение скоростей торфонакопления в среднем го-
лоцене фиксируется в других районах юга Даль-
него Востока – о. Сахалин [9] и Приморье [16].  
В максимальную фазу трансгрессии образовались 
небольшие уплощенные острова Зеленый, Юрий, 
Танфильева и др., преобладающими здесь стали 
луговые и болотные ландшафты. 

На Центральных и Северных Курилах клима-
тический оптимум не был ярко выражен из-за 
активной вулканической деятельности. Здесь 
были широко развиты разнотравные луга. На от-
дельных островах, где снижалась вулканическая 
активность, началось активное органогенное 
осадконакопление (около 6.5 14С тыс. л.н.), что 
было связано с благоприятными условиями – теп-
лым климатом и увеличением увлажнения. По-
вышение увлажнения произошло, по-видимому, 
как за счет летних атмосферных осадков, так и 
за счет интенсивного таяния снежников. Увели-
чение атмосферных осадков могло быть связано 
с прохождением циклонов и проникновением в 
эту часть Курильской гряды теплых воздушных 
масс, насыщенных влагой, с юга. При их контак-
те с холодными морскими водами и прохождении 
над гористыми островами выпадали дожди, об-
разовывались морось и туманы. Об увеличении 
циклоногенеза во вторую половину среднего 
голоцена свидетельствуют находки аллохтонной 
пыльцы – широколиственных и темнохвойных, 
распространение которых было ограничено Юж-
ными Курилами.

На о-вах Симушир, Матуа происходило восста-
новление растительного покрова после сильных 
извержений. Среди пионерной растительности 
была велика роль плаунов и папоротников. Еди-
ничные находки зерен пыльцы ольховника и кед-

рового стланика могут свидетельствовать о со-
хранении отдельных представителей стлаников, 
сыгравших роль в их дальнейшем распростра-
нении. Следующим этапом заселения является 
распространение разнотравных и осоково-разно-
травных лугов. На островах, где вулканическая 
активность была относительно невысокой, напри-
мер, на о. Кетой были распространены разнотрав-
ные луга, заросли ольхового и кедрового стлани-
ков с папоротниковым покровом. Березовые леса 
с участием тиса сохранились у подножья склонов 
кальдеры и на древних лавовых потоках. Пло-
щади, занятые березовыми лесами, увеличились 
около 5320–5180 14С л.н. На о. Расшуа березовые 
леса получили широкое распространение около 
4640–5970 14С л.н., в древней кальдере по берегам 
озер формировались сфагново-осоковые болота, 
были развиты разнотравные луга, на склонах – 
заросли кедрового стланика с ольховником, жи-
молостью. В среднем голоцене на о-вах Кетой и 
Расшуа наиболее часто происходили изменения в 
составе болотной растительности, в составе со-
обществ увеличивалась роль мхов [20]. 

На о. Онекотан широко распространились раз-
нотравные луга, сократились площади, занятые 
тундровыми ландшафтами. После кальдерооб-
разующего извержения влк. Тао-Русыр около 
7500 14С л.н., во время которого было выброшено 
около 50–60 км3 тефры [10], происходило восста-
новление растительности, на юге и в центральной 
части острова формировались пионерные сооб-
щества. В конце среднего голоцена расширились 
участки, занятые зарослями ольховника, шло за-
болачивание понижений в верховьях речных до-
лин. Кедровый стланик, скорее всего, рос только 
в северной части острова. Появление пыльцы ши-
роколиственных свидетельствует об активном пе-
реносе воздушных масс с юга в весенний период 
[20]. На островах, где вулканическая активность 
была незначительна, в среднем голоцене широкое 
распространение получили стланики. Так, на юге 
о. Парамушир расширились площади, занятые 
кедровым стлаником и ольховником [8].

Поздний голоцен. Похолодание около 4500–
4700 14С л.н., хорошо выраженное на матери-
ковой части Дальнего Востока и Сахалине, где 
оно сопровождалось иссушением климата [9, 
12, 16], на юге Курильской гряды практически 
не проявилось и, вероятно, смягчалось воздей-
ствием теплых течений. Климат был немного 
теплее современного [18]. В спорово-пыльцевых 
спектрах на о-вах Кунашир, Итуруп отмечено 
уменьшение разнообразия широколиственных 
таксонов. На побережье были распространены 
дубовые леса, на склонах – хвойно-широколи-
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ственные, хвойные и березовые леса. В горах 
центральной части Итурупа расширились пло-
щади, занятые лиственницей и кедровым стла-
ником. На о. Шикотан увеличилась роль пихты. 
На Центральных Курилах похолодание прояви-
лось на о. Расшуа, где около 4600–4200 14С л.н. 
сократились площади, занятые березой, более 
широкое распространение получили верещатни-
ки, в кустарниковых группировках преобладал 
кедровый стланик. На Северных Курилах это по-
холодание практически не оказало воздействие 
на развитие растительности [8, 20]. Похолода-
ние сопровождалось регрессией, что привело 
к формированию обширных дюнных полей на 
побережье островов [8, 18].

Потепление около 4000–3500 14С л.н. было наи-
более выражено на юге гряды, где активно про-
являлось влияние теплых течений, которые в это 
время смещались на север [17, 18]. Климатические 
условия были теплее современных и близкими к 
оптимуму голоцена. Этот период характеризуется 
высокой влажностью, повсеместно шло развитие 
болот, увеличились скорости торфонакопления 
[19, 20]. На южных островах растительность была 
сходная с той, которая существовала в оптимум 
голоцена. В южной части о. Уруп были распро-
странены березовые леса с участием дуба и дру-
гих широколиственных, которые могли являться 
остатками лесов, существовавших в среднем 
голоцене при более теплых климатических усло-
виях. Большие площади занимали разнотравные 
луга богатого видового состава. Существенную 
долю в ландшафте занимал кедровый стланик. На 
Центральных Курилах это потепление проявилось 
на о-вах Кетой и Расшуа, где расширились пло-
щади березовых лесов. Постоянное присутствие 
в палиноспектрах из торфяника о. Кетой пыльцы 
тиса указывает на более широкое его распростра-
нение в этот период. Можно предположить, что 
среднегодовая температура была, как минимум, 
на 1°С выше современной. На Северных Курилах 
(о-в Онекотан) более широко были распростра-
нены заросли кедрового и ольхового стлаников, 
существенно сократились площади, занятые тун-
дровыми ландшафтами. 

Последующие палеоклиматические события 
позднего голоцена характеризуются чередова-
ние небольших кратковременных похолоданий 
и потеплений. В целом климатические условия 
стали более прохладные. Похолодание, сопо-
ставляемое со второй половиной суббореала, 
вызвало значительные ландшафтные изменения 
на Курильских островах. На Японских островах 
среднегодовые температуры снизились на 2–3°С, 
увеличилось количество зимних осадков около 

3200–2400 14С л.н. [21, 22]. На Южных Курилах 
сократились площади, занятые широколиствен-
ными и хвойно-широколиственными лесами, 
стали более распространены темнохвойные и 
березовые леса. В центральной горной части 
Итурупа в растительности увеличилась роль кед-
рового стланика. На Центральных и Северных 
Курилах похолодания выражались в расширении 
площадей, занятых тундровыми ландшафтами. 
Более прохладные условия фиксируются в па-
линоспектрах увеличением доли пыльцы Pinus 
pumila и спор Selaginella selaginoides. Сочетание 
этих видов указывает на обильные снегопады 
[14]. На островах, где часто извергались вулка-
ны, в составе стлаников преобладал ольховник. 
В позднем голоцене в составе болотной расти-
тельности на Южных Курилах в обилии появля-
ется Myrica tomentosa, на Центральных Курилах 
основными торфообразователями становятся 
осоки, пушица. В составе палиноспектров из 
отложений, образованных за последние 2600 лет, 
увеличивается количество аллохтонной пыльцы, 
что свидетельствует об активизации ее выноса в 
весенне-летний период с юга и усилении цикло-
нической деятельности. 

Пик похолодания в позднем голоцене на Южных 
Курилах можно сопоставить с холодной стадией 
Кофун Японских островов (1760–1270 14С л.н.) 
[21]. По-видимому, перестройка островных ланд-
шафтов связана не только с похолоданием, но и с 
более интенсивным влиянием холодного течения 
Оясио, что приводило к увеличению количества 
дней с туманами и моросящими дождями и акти-
визации ветрового режима [18]. Сумма активных 
температур на островах предположительно не 
превышала 700−1000°С. На Центральных Кури-
лах похолодание, сопровождалось уменьшением 
увлажнения и иссушением болот (о. Матуа), воз-
можно, за счет усиления ветрового режима, пре-
пятствующего накоплению снежного покрова на 
открытых уплощенных поверхностях.

Потепление, выделенное на Японских остро-
вах в интервале 1270–700 14С л.н., характеризо-
валось теплыми зимами, относительно жарким 
летом и уменьшением увлажненности [21]. На 
Курильских островах это потепление не имело 
ярко выраженного характера, поскольку влияние 
теплых течений было менее значительным, чем в 
предыдущие теплые фазы [17]. На юге Кунаши-
ра в палиноспектрах отмечено некоторое увели-
чение доли пыльцы дуба и других широколист-
венных. На о. Шикотан преобладали пихтовые 
леса, максимальное развитие они получили около  
1130–970 14С л.н. [19]. В это время отмечено 
расширение площади березовых лесов на севере  
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о. Уруп. На Центральных Курилах это потепле-
ние наиболее ярко проявилось на о. Симушир, 
где увеличились площади, занятые березовыми 
лесами. Можно предположить, что среднегодо-
вая температура повышалась незначительно –  
на десятые доли градуса, но при этом сумма ак-
тивных температур могла быть выше современ-
ной на 150–180°С. Потепление было выражено 
слабее, чем в континентальных районах юга 
Дальнего Востока, где отклонения средней тем-
пературы от современных значений составляло 
около 1°С [7, 16].

Важным палеоклиматическим событием, ока-
завшим влияние на становление современных 
ландшафтов, был малый ледниковый период. 
В это время границы влияния теплых течений 
смещались на юг [17], что, вероятно, усилило 
эффект похолодания на юге Курильской гряды 
за счет усиления влияния холодного течения 
Оясио. Количественные оценки изменения тем-
ператур за последние 400 лет по геотермическим 
и древесно-кольцевым данным, сделанные для  
о. Кунашир [6], показали, что температура земной 
поверхности в XVII–XIX вв. была ниже совре-
менной на 2°С, в том числе и за счет увеличения 
снежного покрова. Похолодание сопровождалось 
регрессией. Осушение обширных участков бенча 
и прибрежного мелководья, покрытых рыхлыми 
осадками, способствовало активизации эоловых 
процессов и образованию береговых дюн. Сви-
детельством усиления ветровой активности в 
малый ледниковый период может являться уве-
личение содержания пыльцы древесных пород в 
разрезах торфяников на юге Малой Курильской 
гряды, где лесная растительность отсутствует 
со среднего голоцена. На Южных Курилах это 
похолодание привело к сокращению площадей 
широколиственных лесов. На о. Шикотан в это 
время исчез дуб, расширялись площади, занятые 
темнохвойными и березовыми лесами. На Цент-
ральных Курилах малый ледниковый период ха-
рактеризовался повышением увлажнения, ростом 
мощности снежного покрова и увеличением ско-
рости торфонакопления.

Заключение. По сравнению с континенталь-
ным побережьем и крупными островами клима-
тические изменения в голоцене на Курильских 
островах проявились менее контрастно. Большую 
роль в развитии ландшафтов играло смещение 
фронтов теплых и холодных морских течений. 
Наиболее значительный сдвиг границ раститель-
ных зон на север произошел в оптимальную фазу 
среднего голоцена, на юг границы сместились при 
последующем общем снижении температурного 
режима в позднем голоцене. Существенное воз-

действие на развитие ландшафтов оказал подъем 
уровня моря, что привело к разделению крупных 
блоков суши на отдельные мелкие острова. Осо-
бую роль в развитии ландшафтов играли вулка-
нические извержения, поэтому климатические 
изменения проявились не на всех островах син-
хронно и были не одинаково выражены даже на 
близко расположенных островах. Последним па-
леоклиматическим событием, которое повлияло 
на развитие современных ландшафтов, являлся 
малый ледниковый период. В развитии биотиче-
ских компонентов ландшафтов на островах осо-
бенно велика роль рефугиумов. Некоторые из ре-
ликтовых растительных сообществ сохранились 
с холодных эпох позднего плейстоцена, другие 
являются реликтами теплых периодов голоцена. 
Сочетание этих факторов определило становле-
ние современных островных ландшафтов, имею-
щих сложную мозаичную структуру. 

В развитии ландшафтов Южных Курил боль-
шое значение играл фактор изоляции. В раннем 
голоцене территория представляла собой круп-
ный блок суши, соединенный с о. Хоккайдо. Рас-
пад этой суши на отдельные небольшие острова, 
завершившийся в максимальную фазу трансгрес-
сии, привел к разрыву ареалов. Центральные и 
Северные Курилы, разделенные глубокими про-
ливами, были изолированными территориями 
на протяжении плейстоцена-голоцена. Развитие 
биотических компонентов шло по пути изменения 
соотношения площадей, занятых растительными 
группировками, представленными и в современ-
ных ландшафтах. Климатический оптимум не 
был ярко выражен и его временные рамки сдви-
нуты по сравнению с Южными Курилами. Одной 
из специфических черт развития ландшафтов 
этих островов в голоцене является воздействие 
частых вулканических извержений. Особенно ве-
лика роль вулканических извержений в развитии 
ландшафтов на о-вах Симушир, Ушишир, Матуа 
из группы Центральных Курил, Экарма, Чиринко-
тан, Харимкотан, Онекотана из группы Северных 
Курил. Такие острова, как Кетой, Расшуа, Шиаш-
котан, где местные вулканы были менее актив-
ными, являлись, вероятно, центрами сохранения 
биоразнообразия. Воздействие климатического 
фактора на развитие растительности этих остро-
вов проявлялось более ярко. 
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Landscape evolution of Kuril Islands in the holocene
N.G. Razzhigaeva*, L.A. Ganzei, T.A. Grebennikova*, N.I. Belyanina*,  

L.M. Mokhova*, Kh.A. Arslanov**, S.B. Chernov**
* Pacific Institute of Geography, Far Eastern branch, Russian Academy of Sciences, Vladivostok 

** St. Petersburg State University
Landscape evolution of the Kuril Islands is reconstructed under countervailing Holocene climatic 
changes. On the Kuril Islands these changes appeared less contrast compared to the continental coast and 
the major islands. The shift of warm and cold ocean currents had played big role in the development of 
vegetation, increasing or mitigating the effect of climate change. Landscape evolution of the Southern 
Kuril Islands was largely determined by break-up of land bridge into separate smaller islands ended 
in middle Holocene. Break-up of natural habitats and difficulty of settling from neighboring islands 
influenced the subsequent development of the biotic components.
Development of landscapes of long-isolated Central and Northern Kuriles followed the path of change in 
the ratio of areas occupied by plant groups represented in modern landscapes. The most significant shift 
of boundaries of vegetation zones to the north occurred in the Optimum of Holocene (about 6000 14C 
yr ago). Climate change on the islands were not synchronous and were not equally expressed even on 
near islands. A special role was played by volcanism, which violated development trends of vegetation 
communities. Refugias are of especial Importance in the development of the biotic components of the 
landscape on the islands: some of the relict vegetation communities have preserved since cold periods of 
the late Pleistocene, others are relics of warm periods of the Holocene.


