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Резюме. Проведен анализ состава и соотношения основных компонентов спорово-пыльцевых спектров из 
поверхностного слоя торфяников, почв, отложений озер и аллювиальных наилков в разных частях о. Кетой 
(Центральные Курилы), который, несмотря на небольшие размеры, отличается сложной организацией ланд-
шафтов. Независимо от генезиса отложений пыльцевые спектры хорошо отражают локальную раститель-
ность в местах сбора проб. Пыльца, занесенная с сопредельных территорий, существенного влияния на состав 
пыльцевых спектров не оказывает. Спектры почвенных отложений юго-восточной части острова представле-
ны пыльцой вересковых; юго-западной части – пыльцой деревьев, среди них доминирует пыльца кедрового 
стланика, ольховника и березы. В группе пыльцы трав преобладают астровые и вересковые. Спектры, полу-
ченные из пионерных почв западной части острова, формируют споры плауна булавовидного (Lycopodium 
clavatum), что отражает сообщества на зарастающих отложениях обвалов. В спектрах поверхностного слоя 
торфяников в большом количестве присутствует пыльца осоковых и злаков. Спектры аллювиальных наилков 
отражают растительность долин низкопорядковых водотоков, где распространены ольховник, кедровый стла-
ник, а по бортам – каменная береза. Спектры верхнего слоя осадков небольших озер очень хорошо отражают 
локальные биоценозы. В незначительном количестве, за исключением двух проб, в спектрах присутствует 
аллохтонная пыльца темнохвойных и широколиственных древесных пород. Эта пыльца переносится с юж-
ных островов, в том числе Японских. Полученные данные можно использовать для палеогеографических 
реконструкций при анализе формирования палиноспектров на малых океанических островах.
Ключевые слова: островные ландшафты, спорово-пыльцевой анализ, растительность, аллювиальные 
и озерные наилки, торфяники, пионерные почвы, Курильские острова 
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Abstract. The composition and ratios of main components of pollen assemblages from the surface layer of peatlands, 
soils, lake sediments, and alluvial silts in different parts of the Ketoi Island were analyzed. The island, despite its small 
size, is distinguished by a complex organization of the landscapes. The pollen spectra represent well the local vegetation 
at the sampling sites, regardless of the genesis of sediments. Pollen brought from adjacent territories does not have a sig-
nificant effect on the composition of pollen spectra. The spectra from soil deposits in the southeastern part of the island 
are represented by heather pollen; in the southwestern part, by tree pollen, mostly Siberian dwarf pine, alder, and birch 
pollen. Among nonarborescent pollen, Asteraceae and Ericaceae are dominant. The pollen spectra obtained from pioneer 
soil in the western part of the island consist of club moss spores (Lycopodium clavatum), which represent communities 
on overgrown rockfall deposits. The assemblages of the surface layer of peatlands contain large amounts of sedge and 
grass pollen. The pollen spectra from alluvial silts represent the vegetation of small valleys, where alder, dwarf pine, and 
Erman’s birch along the sides are common. The pollen spectra from the surface sediments of small lakes represent local 
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biotic communities very well. Allochthonous pollen of dark coniferous and broad-leaved trees is present in the spectra in 
small quantities, except for two samples. This pollen was brought from the southern islands, including those of Japan. The 
data obtained can be used for paleogeographic reconstructions in the analysis of the formation of pollen spectra on small 
oceanic islands.
Keywords: island landscapes, pollen analysis, vegetation, alluvial and lacustrine silts, peatland, pioneer soils, Kuril 
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Введение
Длительная и сложная история развития 

природной среды Курильских островов предо-
пределила уникальность и специфику ланд-
шафтной структуры территории. Комплекс 
зональных и азональных ландшафтообразую-
щих факторов, главным из которых является 
тектоническая и вулканическая активность, 
нашел отражение в ландшафтной организации 
островов Курильской гряды [1] и во многом 
определил эволюцию ландшафтов в голоцене. 
К настоящему времени получены данные по 
истории развития практически всех островов 
из группы Центральных Курил [2–4], в том 
числе и для о. Кетой [5], но субфоссильным 
спектрам уделялось мало внимания. 

Анализ современных спорово-пыльцевых 
спектров и их соответствия растительности 
является важным этапом при изучении раз-
вития ландшафтов конкретных территорий 
[6–8] и проводится в разных регионах Даль-
него Востока [9–11]. Для Курильских остро-
вов такие исследования выполнены для юга 

[12, 13], где установлено, что субфоссильные 
палиноспектры в целом адекватно отражают 
растительность на уровне биома, в отличие от 
континентальных территорий с большими во-
досборными бассейнами; генезис отложений 
не имеет большого влияния на их формирова-
ние; выявлено присутствие аллохтонной дре-
весной пыльцы, поступающей с сопредельных 
островных территорий [14]. 

Целью данной работы является изучение 
субфоссильных спорово-пыльцевых спектров, 
полученных из осадков различного генезиса, 
сформированных в разных природно-терри-
ториальных комплексах о. Кетой (рис. 1), для 
сопоставления спектров с современной расти-
тельностью и оценки их соответствия окружа-
ющим растительным ассоциациям.

Краткая характеристика района
Кетой, остров средней группы Большой 

гряды Курильских островов, омывается с за-
пада и востока водами Охотского моря и Ти-
хого океана соответственно*. Площадь острова 

* Физико-географические сведения об острове приводятся по: Справочник по физической географии Сахалинской области. 2003. Южно-Саха-
линск: Сахалинское кн. изд-во, 112 с.
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составляет 71 км2 [1]. На юге он отделяется 
проливом Дианы (ширина – 18.5 км, глубина – 
до 400 м) от о. Симушир, на севере – проливом 
Рикорда (ширина – 25.9 км, глубина – 200 м) 
от островов Ушишир. Остров Кетой образован 
группой вулканов, основную часть территории 
занимает сомма древнего вулкана с кальдерой 
диаметром 5–5.5 км. Хорошо выражена моло-
дая центральная постройка, современный вну-
трикальдерный активный конус – Пик Палласа 
[15]. Наивысшая точка острова – около 1172 м. 
Гидрологическая сеть на вулканических по-
стройках развита крайне неравномерно. Боль-
шинство водотоков являются временными 
и нередко пересыхают. Озера на острове (Ма-
лахитовое и Глазок) имеют вулканическое 
происхождение.

Климат на острове* океанический, с не-
большой разницей между средними зимни-
ми и летними температурами. В районе Цен-
тральных Курил, по данным метеонаблюдений 
на островах Симушир и Матуа, среднегодовая 
температура составляет 1.6–2.5 °С, минималь-
ная –27 °С, максимальная +29 °С. Зима отно-
сительно теплая: средняя температура февраля 
–6.3…–5.8 °С, лето прохладное, самый теплый 
месяц август – средняя температура 10.9–
11.0 °С, среднегодовое количество осадков 
1213–1610 мм. Высота снежного покрова ва-
рьирует от 16 до 110 см, снежники в верховьях 
долин могут сохраняться все лето. Характер-
ны сильные туманы, количество ясных дней не 
превышает 7 за год. В данном районе отмечено 
максимальное количество дней с сильным ве-
тром (>15 м/с) – до 185 в год. Проливы Диа-
ны и Рикорда не замерзают. С тихоокеанской 
стороны острова проходит холодное течение 
Оясио, оказывающее существенное влияние 
на климат Центральных Курил.

Согласно флористическому районирова-
нию Курильских островов, о. Кетой относится 
к Средне-Курильскому району, флористиче-
скую обособленность которого обеспечива-
ют восточноазиатские элементы флоры: бам-
бучник (Sasa kurilensis), тис остроконечный 

(Taxus cuspidata) и каменная береза (Betula 
ermanii) [16–18]. Склоны влк. Кетой покрыты 
кедровым стлаником (Pinus pumila). Видовой 
состав кедрово-стланиковых зарослей очень 
беден. Они часто смешаны с зарослями камен-
ной березы и ольховника. На острове также 
широко распространен ольховник кустарни-
ковый (Duschekia fruticosа) с разреженным 
травянистым покровом или кустарниковым 
подлеском. Остров Кетой является северным 
пределом распространения бамбучника, кото-
рый широко представлен на всем острове. По-
всеместно встречаются разнотравные и злако-
во-разнотравные луга. Главным условием их 
формирования является хорошая дренирован-
ность почв. Высокотравье, образованное в ос-
новном белокопытником, свойственно мор-
ским берегам и долинам водотоков. 

На о. Кетой вдоль береговой полосы рас-
пространены ландшафты абразионно-денуда-
ционных уступов с валунно-галечными пля-
жами и штормовыми валами, с травянистыми 
сообществами и высокотравьем на маломощ-
ных дерновых почвах [1]. Юго-западную часть 
острова занимают ландшафты вулканических 
плато, для которых, как и для южной части 
острова, характерны заросли кедрового стла-
ника, каменной березы и ольховника с бам-
бучниково-разнотравными лугами. В север-
ной части распространены заросли кедрового 
стланика, каменной березы и ольховника. На 
повышенных местах доминирует кедровый 
стланик и распространены бамбучниково-раз-
нотравные луга, а в понижениях преобладают 
каменная береза и ольховник. В верхних ча-
стях склонов растительность уничтожена в ре-
зультате последних извержений. На крутых 
склонах кальдеры значительные площади за-
нимают заросли каменной березы, ольховни-
ка и кедрового стланика с бамбучниково-раз-
нотравными лугами. На восточном и южном 
склонах кальдеры растительность представ-
лена зарослями кедрового стланика, камен-
ной березы и ольховника. В западной части 
распространены абразионно-денудационные 
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уступы с разреженной травянистой раститель-
ностью. В долинах временных и постоянных 
водотоков встречаются заросли каменной 
березы с ольховником, кедровым стлаником 
и бамбучниково-разнотравными лугами, ниж-
ние части долин занимает высокотравье [1].

Материалы и методы
Материал для изучения субфоссильных 

спектров с кратким описанием окружающих 
растительных ассоциаций был собран Н.Г. Раз-
жигаевой (Тихоокеанский институт геогра-
фии ДВО РАН) во время экспедиции 2006 г. 
(рис. 1). Отбирались пробы из поверхностного 
слоя почв, торфяников (очес), аллювиальных 
наилков, верхнего слоя осадков небольших 
озер. Всего изучено 16 проб. Обработка проб 
проводилась сепарационным методом с ис-
пользованием тяжелой жидкости H2O:CdI2:KI 
(2.2 г/ см3) без ацетолиза. Рассчитывалось со-
отношение трех групп: 1) пыльца древесных 
пород и кустарников, 2) пыльца трав и кустар-
ничков, 3) споры. Расчет пропорций отдель-
ных таксонов проводился в каждой группе. 
Кластерный анализ выполнен с помощью па-
кета программ Past 3.26 [19]. В качестве меры 
сходства выбран коэффициент корреляции. 

Рис. 1. Район исследований. (a) Положение о. Кетой в цепи Курильских 
островов, (b) расположение точек отбора проб (номером 64 обозначе-
ны пробы 0/64 и 00/64), (c) каменноберезняк (Betula ermanii) с рябиной 
смешанной (Sorbus commíxta) и бамбучником (Sasa kurilensis), (d) болото 
на плато в южной части острова и окружающая растительность.
Fig. 1. Study area. (a) Position of Ketoi Island in the Kuril Islands chain, 
(b) location of sampling sites (black triangles) on Ketoi Island, (c) Erman’s 
birch (Betula ermanii) forest with mountain ash (Sorbus commíxta) and dwarf 
bamboo (Sasa kurilensis), (d) swamp on the plateau in southern part of the 
island with surrounding vegetation.

Для кластерного анализа из состава палино-
спектров исключены аллохтонные таксоны.

Результаты
Современные осадки о. Кетой включают 

богатые спорово-пыльцевые спектры. Исклю-
чением является одна проба (наилок ручья Гор-
чичный), где встречены единичные зерна пыль-
цы и споры. Найдена пыльца 18 таксонов дре-
весных пород и кустарников, 18 травянистых 
и кустарничков и споры 7 споровых растений.

В юго-восточной части о. Кетой (рис. 1) 
отбор аллювиальных осадков проводился в ру-
чье Сточный и рядом расположенном времен-
ном водотоке. Долина ручья покрыта высоко-
травьем (преобладает белокопытник). По бор-
там долины распространен кедровый стланик, 
ольховник и каменная береза, в травянистом 
покрове – папоротник семейства полиподие-
вых и плауны. Спорово-пыльцевые спектры 
(пробы 32, 39) содержат большое количество 
пыльцевых зерен (п.з.) и спор, в сумме 1296–
2822 шт. На долю пыльцы древесных растений 
приходится от 532 до 1937 п.з., трав – от 311 
до 51 п.з., спор – от 453 до 834 шт. Среди 
древесных видов (содержание от 41 до 69 %) 
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отмечена пыльца ольховника (Duschekia), 
кедрового стланика (Pinus s/g Haploxylon, 
от 10 до 14 %), каменной березы (Betula sect . 
Costatae, 4–12 %). Единично встречена пыль-
ца ели (Picea), сосны (Pinus s/g Diploxylon), 
ольхи (Alnus), березы (Betula sp.) и восковника 
(Myrica). Разнотравье представлено главным 
образом пыльцой сложноцветных (Asteraceae, 
58–80 %), злаков (Poaceae, до 39 %), вклю-
чая и пыльцу бамбучника. В небольших ко-
личествах встречается пыльца лютиковых 
(Ranunculaceae), вересковых (Ericaceae), зон-
тичных (Apiaceae). Встречено много спор 
папоротников (Polypodiaceae, 89–98 %), най-
дены споры плаунов (Lycopodium clavatum, 
Lycopodium sp.) и плаунка (Selaginella) (рис. 2).

Небольшие участки на плато в южной 
части острова заняты шикшевником с участи-
ем кустарниковой ивы (Salix kurilensis). Спо-
рово-пыльцевой спектр из почвы (проба 33), 
отобранной под шикшевником (Empetrum 
sibiricum), содержит среднее количество пыль-
цы и спор (432). На долю пыльцы Ericaceae 
приходится 99.7 % от всей пыльцы из груп-
пы трав и кустарничков. Споры представлены 
Polypodiaceae, 32 % и Lycopodium, 68 %. Сре-
ди пыльцы древесных видов отмечено одно 
пыльцевое зерно Betula sect . Costatae .

Среди пушицево-сфагнового болота рас-
положены небольшие озера (озерки), вокруг 
которых находятся заросли кедрового стлани-
ка, ольховника, березы, рябины (Sorbus sam-
bucifolia), жимолости голубой (Lonicera caeru-
lea), в покрове – папоротники и плауны. Про-
бы, отобранные из верхнего слоя осадков озе-
ра (пробы 35, 38), содержат от 385 до 392 п.з. 
и спор. На долю пыльцы древесной расти-
тельности и кустарников приходится от 55 
до 88 %, пыльцы Pinus s/g Haploxylon – от 44 
до 67 %, доля пыльцы Duschekia составляет 
от 3 до 51 %, максимум зафиксирован в озер-
ных осадках. Незначительно количество пыль-
цы Betula и занесенной пыльцы пихты (Abies), 
ели (Picea), дуба (Quercus). Группа пыльцы 
травянистых видов включает пыльцу Ericaceae 
(до 91 %) и трав, типичных для болотной рас-
тительности, в том числе Iridaceae (2–14 %). 
Споры представлены Polypodiaceae (до 72 %) и 
Lycopodium (от 21 %). На болоте в поверхност-

ном слое торфа резко снижается количество 
пыльцевых зерен – до 198 (проба 40). Преоб-
ладает пыльца Pinus s/g Haploxylon (59 %), уве-
личивается количество пыльцы берез (25 %), 
встречена аллохтонная пыльца Abies, Quercus . 
Среди пыльцы трав доминирует пыльца 
осок (Cyperaceae, 90 %), встречается пыльца 
Rosaceae (5 %), Ericaceae (3 %), единично Che-
nopodiaceae. Споры немногочисленны (6 %) – 
присутствуют Polypodiaceae и Sphagnum .

В почве под высокотравьем в тыловой 
части морской террасы около абразионно-де-
нудационного уступа (проба 67) количество 
пыльцы и спор низкое (127 шт.), преобладает 
пыльца трав (55 %), представленная в основ-
ном Asteraceae (36 %), розоцветными (Rosaceae, 
30 %), полынью (Artemisia, 14 %), что отвечает 
доминирующим в сообществе лабазнику кам-
чатскому (Filipendula camtschatica), белоко-
пытнику японскому (Petasites japonicus) и по-
лыни, распространенной в растительных сооб-
ществах побережья. В группе пыльцы древес-
ных и кустарников (32 %) присутствуют Pinus 
s/g Haploxylon (70 %) и Betula. Споры немного-
численны (13 %), в основном Polypodiaceae.

В юго-западной части острова, в районе 
бухты Диана (рис. 1), были отобраны почвен-
ные пробы под разнотравьем (проба 52) и шик-
шевником с многочисленными кустиками оль-
ховника и ивы (проба 53). Пробы сильно раз-
личаются по количеству пыльцы и спор: в по-
верхностном слое луговой почвы (проба 52) 
содержится 550 шт. п.з. и спор, в почве под 
шикшевником (проба 53) – 2248 шт. В спорово-
пыльцевых спектрах из луговой почвы в груп-
пе пыльцы древесных видов и кустарников до-
минирует пыльца Pinus s/g Haploxylon (62 %); 
в палиноспектре из почвы под шикшевником 
до 28 % приходится на долю пыльцы ольхов-
ника и до 13 % – на пыльцу берез, по морфоло-
гии сходную с пыльцой кустарниковых берез. 
В небольшом количестве встречена пыльца ив 
(3 %) и заносная пыльца (Abies, Picea). Груп-
па пыльцы травянистых видов в спектре из 
луговой почвы в основном состоит из пыльцы 
Asteraceae (до 84 %), единичны зерна пыль-
цы разнотравья. Пыльца трав и кустарничков 
в спектре из почвы под шикшевником состо-
ит в основном из пыльцы Ericaceae (98 %),
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в небольшом количестве присутствует пыль-
ца разнотравья. Встречена пыльца падуба, ис-
точником является Ilex rugosa, характерный 
для каменноберезняков и зарослей кедрово-
го стланика. Споры представлены в основ-
ном Selaginella selaginoides (от 74 % до 93 %), 
остальная часть приходится на Polypodiaceae 
и Lycopodium .

В этой же части острова на небольшом 
болоте, расположенном в нижней части скло-
на на борту долины, получены спектры из мо-
ховой подстилки на поверхности торфяника 
(проба 55). Окружающая растительность – лу-
говая, с небольшими куртинами ольховника и 
кедрового стланика, на прилегающих участках 
плато присутствует березовый лес. Палино-
спектр содержит 261 шт. п.з. и спор. Основ-
ная доля приходится на пыльцу травянистых 
(47 %) и споры (до 28 %). Среди пыльцы дре-
весных видов отмечена пыльца Betula sect . 
Costatae (46 %), Duschekia (32 %) и Pinus s/g 
Haploxylon (15 %). Пыльца травянистых рас-
тений представлена Cyperaceae (до 76 %), 
Poaceae (11 %) и пыльцой разнотравья. Встре-
чены только споры Polypodiaceae.

В западной части острова изучен состав 
палиноспектра из пионерной почвы (про-
ба 61) на отложениях обвала, образованных 
крупными глыбами с бурой супесью в запол-
нителе. Почва (мощность 4–5 см) сложена 
плохо гумусированной супесью, формируется 
под разнотравной луговой растительностью. 
Общее количество пыльцы и спор составляет 
1291 шт., преобладают споры (840), на долю 
древесных пород и кустарников приходит-
ся 111 п.з., трав – 340 п.з. В группе травяни-
стых преобладают Ericaceae (53 %), Asteraceae 
(26 %) и Poaceae (19 %). Споры представле-
ны в основном Lycopodium clavatum (95 %). 
Среди пыльцы древесных пород и кустарни-
ков встречается пыльца Pinus s/g Haploxylon 
(70 %), Betula (19 %), единично Picea. Здесь 
же был изучен спектр из наилка ручья Горчич-
ный (проба 63), в долине которого находится 
много фумарол. Наилок содержит небольшое 
количество пыльцы, представленной главным 
образом Duschekia (61 %), Pinus s/g Haploxylon 
(24 %) и Betula (15 %). Пыльцевые зерна трав 
единичны, споры представлены Polypodiacae.

В северной части острова, около мыса 
Сторожева, пробы отбирались из верхнего 
слоя осадков мелких озер, образовавшихся 
на отложениях крупного обвала (пробы 0/64, 
00/64, 65). Вокруг этих озерков – луговая 
растительность. Количество пыльцы и спор 
в спектрах от 341 до 350 шт. Среди древес-
ных видов преобладает пыльца Duschekia 
(52–71 %) и Pinus s/g Haploxylon (24–31 %), 
встречается пыльца Betula (6–16 %) и занос-
ная пыльца Quercus. В группе травянистых 
и кустарничков основная часть приходит-
ся на пыльцу Cyperaceae (до 99 %), Poaceae 
(до 27 %) и Ericaceae (до 11 %). Споры пред-
ставлены в основном Polypodiaceae. Здесь же 
на берегу озера в поверхностном слое почвы 
(проба 00/64) обнаружено 528 шт. п.з. и спор. 
Количество спор достигает 93 %, преоблада-
ет Lycopodium, в основном L. clavatum .

Спектр из наилка ручья Каскадный (про-
ба 66), стекающего с отрога влк. Палласа, 
содержит значительное количество пыльцы 
и спор (916). На долю древесных пород и ку-
старников приходится 75 % пыльцы, в составе 
которой Duschekia (61 %), Pinus s/g Haploxylon 
(15 %), Betula sect . Costatae (14 %) и единичные 
зерна аллохтонной пыльцы Abies, Picea, Carpi-
nus, Euonymus. Пыльца травянистых растений 
и кустарничков почти в равных долях включа-
ет Cyperaceae, Asteraceae и Ericaceae (24, 23, 
21 % соответственно). Обнаружены споры 
Polypodiacae (95 %), Lycopodium и Sphagnum . 

Обсуждение
В группе древесных преобладает пыль-

ца кедрового стланика (до 70 %), ольховника 
(до 81 %), особенно в наилках ручьев, и бере-
зы (до 27 %), что отвечает распространению 
на острове стланиковых группировок на всех 
элементах рельефа и участков, занятых бере-
зовыми лесами и редколесьями, предпочита-
ющими нижние части склонов и защищенные 
от ветра места. Каменная береза здесь основ-
ной лесообразующий вид, северная граница 
ее ареала находится немного севернее – на 
о. Расшуа. Несмотря на небольшой размер 
острова, ландшафтная структура организова-
на довольно сложно, что обусловлено длитель-
ной и сложной историей вулканизма района, 
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приуроченностью биотопов к разным элемен-
там рельефа, а также микроклиматическими
особенностями [1]. Пропорции содержания 
пыльцы древесных пород значительно варьи-
руют, что отражает хорошую дифференциа-
цию природно-территориальных комплексов. 
Пыльца тиса остроконечного, который рас-
тет на острове, не найдена. Этот вид обычно 
продуцирует небольшое количество пыльцы. 
На острове он редко встречается и сильно 
угнетен. Пыльца рябины плохо сохраняет-
ся, возможно, включена в группу пыльцы 
Rosaceae. Количество пыльцы трав резко 
увеличивается на открытых пространствах – 
в пробах, отобранных из почв под шикшев-
никами, высокотравьем, в верхнем слое осад-
ков некоторых озерков. Преобладает пыльца 
следующих семейств: Ericaceae, Asteraceae, 
Cyperaceae, Poaceae. 

Можно отметить, что в торфяниках и по-
чвах отчетливее фиксируются особенности 
локальных биоценозов. Спектры, полученные 
из поверхностного слоя почв в юго-западной 
части о. Кетой (бухта Дианы), в целом хоро-
шо отражают растительность, под которой они 

были сформированы (шикшевник, ольховник, 
с отдельными куртинами кедрового стланика 
и развитием в покрове разнотравья). Спектры 
проб из почв под шикшевниками с небольшим 
участием карликовой ивы и папоротников 
в южной части острова образованы преиму-
щественно пыльцой Ericaceae. Для спектров 
проб, отобранных из пионерных почв, которые 
начали формироваться на отложениях обвала 
в западной части острова, характерны в ос-
новном споры Lycopodium clavatum и пыльца 
разнотравья, что хорошо отражает локальную 
пионерную растительность. На дендрограмме 
(рис. 3) они выделяются в отдельную группу.

Спорово-пыльцевые спектры из поверх-
ностного слоя торфа на заболоченных участ-
ках в целом также хорошо отражают локаль-
ную растительность. В них в группе пыльцы 
трав и кустарничков отмечается преобладание 
пыльцы представителей семейств Ericaceae, 
Asteraceae, а также в значительных количе-
ствах присутствует пыльца осок, злаков и не-
значительное количество пыльцы Iridaceae 
и других влаголюбивых растений. Пыльцевые 
спектры с преобладанием пыльцы разнотра-
вья характерны для участков, занятых луго-
во-разнотравной растительностью. Спектры 
из аллювиальных наилков с преобладанием 
пыльцы ольховника, кедрового стланика и ка-
менной березы хорошо отражают раститель-
ность прилегающих бортов долин ручьев. 
Разнотравье представлено пыльцой сложноц-
ветных, злаковых и др., много спор папорот-
ников. Палиноспектры из верхнего слоя осад-
ков небольших озер с берегами, поросшими 
кедровым стлаником, ольховником, березой 
и разнотравьем, также очень хорошо отража-
ют окружающую растительность, как древес-
ную, так и травянистую. 

Кластерный анализ выявил закономерно-
сти формирования субфоссильных спектров 
в зависимости от генезиса (рис. 3). В отдель-
ную группу попадают палиноспектры из на-
илков ручьев и временного водотока, отмечено 
некоторое сходство с ними палиноспектров, 
полученных из поверхностного слоя торфяни-
ков и верхнего слоя осадков небольших озер 
с заболоченными берегами. Отдельные группы 

Рис. 3. Дендрограмма сходства субфоссильных спорово-
пыльцевых спектров о. Кетой (средние Курильские острова). 
Номера точек отбора – см. рис. 2.
Fig. 3. Tree diagram of the similarity of subfossil pollen 
assemblages from Ketoi Island (Central Kuril Islands). Numbers 
of sampling sites are shown in Fig . 2 .
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составляют почвы, образованные под шик-
шевниками, и пионерные почвы. Наименьшее 
сходство с другими пробами имеет палино-
спектр из поверхностного слоя почвы под раз-
нотравным лугом и высокотравьем.

В незначительных количествах в субфос-
сильных спектрах о. Кетой присутствует аллох-
тонная пыльца широколиственных (Quercus, 
Carpinus), темнохвойных (Abies, Picea) по-
род и бересклета (Euonymus), занесенная ве-
тровыми потоками, по-видимому, с Южных 
Курил и Японских островов. Содержание та-
кой пыльцы, как правило, меньше 1–2 %, но 
в отдельных случаях (озерные отложения, по-
верхностный слой почв) доля темнохвойных 
достигает 10–15 %, что следует учитывать при 
реконструкции палеоландшафтов. Ближайшие 
места произрастания темнохвойных и широ-
колиственных (Quercus) пород расположены 
на о. Итуруп. Аллохтонная пыльца найдена 
в субфоссильных пробах и на Южных Кури-
лах [12, 13, 20], а на небольших безлесных 
островах на юге Малой Курильской гряды она 
образует всю древесную часть спектра [14]. 
Присутствие ее в разрезах голоценовых отло-
жений является индикатором интенсивности 
циклогенеза в начале вегетационного перио-
да [21]. Аллохтонная пыльца темнохвойных 
(Picea – до 15 %, Abies – до 2.6 %) и широко-
лиственных (Quercus, Ulmus, Corylus, Fagus, 
Juglans) пород найдена и при изучении разреза 
средне-верхнеголоценового торфяника на юге 
о. Кетой [5]. Данные по субфоссильным спек-
трам показывают, что в современных условиях 
происходит активный занос пыльцы с южных 
островов и в отдельных пробах из озерных 
осадков и почв содержание аллохтонной пыль-
цы достаточно высокое.

Заключение
Состав субфоссильных палиноспектров 

из разнофациальных осадков о. Кетой хоро-
шо согласуется с островной растительностью 
и отражает особенности биотопов, располо-
женных близко к местам отбора проб. Уста-
новлено, что на небольшой островной терри-
тории состав палиноспектров хорошо отража-
ет дифференциацию ландшафтов, во многом 
обусловленную микроклиматической измен-

чивостью и особенностями развития локаль-
ной растительности на разных формах релье-
фа. Обнаружена пыльца темнохвойных и ши-
роколиственных древесных пород, занесенная 
ветровыми потоками с южной части Курил 
и Японских островов, но ее количество, за ис-
ключением отдельных проб из озерных осад-
ков и почв, незначительное. Полученные дан-
ные по особенностям формирования спектров 
могут применяться при палеогеографических 
реконструкциях.
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