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Одним из методов изучения климатических харак-
теристик голоцена является реконструкция их с помо-
щью спорово-пыльцевого анализа последовательно на-
капливающихся водно-болотных отложений. Для этих 
целей в зарубежных исследованиях чаще всего исполь-
зуется метод подбора современных аналогов (Modern 
Analogue Technique), основанный на сравнении иско-
паемых спектров с современными [1]. В Европейской 
части России работы с использованием этого метода 
пока немногочисленны [2], а для территории Москов-
ского региона подобные реконструкции до сих пор не 
проводились. 

В качестве объекта изучения было выбрано переход-
ное болото, расположенное в 35 кв. национального пар-
ка «Лосиный остров» (Рис. 1). Оно занимает небольшое 
замкнутое водораздельное понижение, его площадь со-
ставляет 2,4 га. Современная растительность болота – 
сосново-кустарничково-травяно-сфагновое редколесье. 
Согласно данным бурения, глубина торфяной залежи в 
центре болота достигает 7.5 м. Накопление торфа нача-
лось более 10 тыс. лет назад, и продолжалось в течение 
всего голоцена. При ботаническом анализе торфа было 

установлено, что на протяжении почти всего периода 
формирования оно было открытым, а спорово-пыль-
цевой анализ показал, что в пыльцевых спектрах прео-
бладает региональный компонент «пыльцевого дождя». 
Перечисленные выше характеристики делают выбран-
ный объект подходящим для палеоклиматических ре-
конструкций.

Изучение болота было начато в 90-е годы 20-го века 
Л.И. Абрамовой и Н.А.Березиной, затем было продол-
жено Г.Г. Куликовой [3, 4], результаты этих исследо-
ваний были частично использованы в данной работе. 
В октябре 2018 года авторами было проведены новое 
обследование болота и отобор образцов торфа в его 
центральной части с помощью торфяного бура. Образ-
цы были обработаны для спорово-пыльцевого анализа 
по стандартным методикам [5] с добавлением экзоти-
ческого маркера (спор Lycopodium). Радиоуглеродные 
даты по 7 образцам были получены в AMS лаборатории 
A.E.Lalonde. Была построена модель скорости накопле-
ния торфа на основании радиоуглеродных дат, откали-
брованных в программе OxCal 4.3 [6]. Реконструкция 
климатических параметров была проведена методом 

Рисунок 1. Расположение болота на карте Московской области и на карте национального парка «Лосиный остров».
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подбора современных аналогов (MAT), при этом были 
использованы 375 современных поверхностных спект-
ров из Российской [7] и Европейской (EPD) [8] пыльце-
вых баз данных с соответствующими климатическими 
параметрами (среднегодовая температура, средняя тем-
пература января, средняя температура июля, среднего-
довое количество осадков). Процедура моделирования 
производилась в среде С2 [9], в качестве меры сходства 
использовался квадрат евклидового расстояния; были 
учтены пыльцевые таксоны, участие которых в ископа-
емых спектрах составляло не менее 1%. 

Результаты спорово-пыльцевого анализа и рекон-
струкции климатических характеристик обобщены в 
диаграмме на рис. 2. 

В начале голоцена (10,5–9 тыс. лет назад) болото 
было окружено березово-сосновыми редколесьями с 
некоторым количеством орешника. Согласно смоде-
лированным климатическим показателям, климат в 
этот период был суше и континентальнее современно-
го (средние температуры января ниже современных, а 
средние температуры июля – выше).

В период климатического оптимума голоцена, со-
ответствующего максимальному распространению 
широколиственных лесов (8–6 тыс. л.н.), согласно кли-
матической модели, климат был в целом теплее и суше 
современного, однако с отчетливой тенденцией повы-
шения влажности к концу периода. Выделяется также 
кратковременный период похолодания и увеличения 
влажности около 8-8,2 тыс. л.н.

Около 4,5–2,5 тыс. л.н. пыльцевые спектры отра-
жают господство елово-широколиственных лесов с 

развитым подлеском из лещины. Смоделированные 
климатические показатели для этого периода близки к 
современным, но отмечаются значительные колебания: 
понижение температур и повышение влажности ~4,5 
тыс. л.н. и ~2,5 тыс. л.н.

Спорово-пыльцевые данные четко фиксирует нача-
ло сельскохозяйственной деятельности человека при-
мерно 1.5 тыс. л.н. (ранний железный век). Наиболее 
значительные изменения произошли около 700 л.н.: 
вырубка елово-широколиственных лесов и их смена 
вторичными березово-сосновыми при одновременном 
росте участия культурных злаков и трав. Смоделиро-
ванные климатические показатели последних 2 тыс. 
лет близки к современным. Резко выделяется пониже-
ние температур и увеличение влажности 700–500 л.н. 
(Малый ледниковый период), совпавший с максимумом 
антропогенной активности. После максимума хозяйст-
венной деятельности происходит восстановление ело-
вых лесов за счет заповедного режима. В современных 
поверхностных спектрах доминирует береза, вероятно, 
за счет сокращения площади ельников.

На основании проделанной работы можно сделать 
следующие предварительные выводы:

1. Полученные на основании спорово-пыльцевого 
анализа представления об изменениях растительности 
территории, окружающей Лосиный остров, в голоцене 
совпадают с другими данными по региону и могут быть 
основой для климатических реконструкций.

2. Высокое временное разрешение позволяет оце-
нить общие направления изменений климата и оценить 
влияние отдельных кратковременных климатических 

Рисунок 2. Сокращенная спорово-пыльцевая диаграмма торфяной залежи болота в 35 квартале с радиоуглеродными и моделиро-
ванными датами и реконструкция климатических параметров (среднегодовая температура и среднегодовое количество осадков).
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событий (10,2 тыс. л.н., 8,2 тыс. л.н. и 2,5 тыс л.н., 
МЛП) на растительность региона.

3. Выявлены два периода сельскохозяйственной ак-
тивности на территории Лосиного острова: около 2 тыс. 
л.н. (РЖВ) и 700–500 л.н. (Средние века), последний 
был связан с массовой вырубкой леса и распашкой.
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Шельф Сибири, как один из материковых шельфов 
Северного Ледовитого океана, окружен морями и, со-
ответственно, подразделяется на шельфы морей. В 21 
веке появились первые результаты многодисциплинар-
ных исследований донных осадков шельфа моря Лапте-
вых, полученные по изучению различных, в том числе 
и палинологических, микрофоссилий. Цель исследова-
ний – изучение природной среды Арктики в прошлом 
и в настоящем в связи с глобальными изменениями 
климата в будущем. Так, новейшими исследованиями 
установлено, что в результате наступившего потепле-
ния климата подводная мерзлота на шельфе тает с ката-
строфической скоростью – на 18 см в год [1], что влечёт 
за собой необратимые изменения условий на море и на 
суше. Первые публикации по палинологическим ис-
следованиям осадков моря Лаптевых и реконструкци-
ям изменений условий на шельфе и прилегающей суше 
освещают  последние 16 тысяч лет [2–9].

Основой для палинологического анализа и восста-
новления условий в позднем голоцене послужили пробы 
из субрецентных осадков моря Лаптевых и керн колонок 
с внутреннего шельфа. Абсолютный возраст изученных 
осадков охватывает диапазон времени последних 2.3 
тысяч лет и определён методом ускорительной масс-
спектрометрии (AMS14 C) по биогенному кальциту 
раковин остракод и фораминифер. Палинологическим 
методом установлено, что в керне колонок с внутрен-
него шельфа присутствует пыльца древесных расте-
ний Abies, Picea, Pinus pumila, P. sibirica, Larix, Salix, 
Alnus, Betula. Выявлено, что среди пыльцы рода Pinus 
в осадках моря Лаптевых преобладает пыльца кедрово-
го стланика [5]. Очевидно, пыльца кедрового стланика 
принесена в море Лаптевых эоловым путём из горных 
тундр Верхоянья. Среди травянистых тундровых расте-
ний преобладает пыльца осок, определены пыльцевые 
зёрна Ericaceae, Poaceae, Asteraceae, Chenopodiaceae, 


