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Резюме. Комплексное изучение озерно-болотных отложений на морском побережье позволило уточнить 

ландшафтно-климатические изменения юго-западного Сахалина с конца атлантического периода голоцена до 

современности. Завершение периода (5400–5300 календарных л.н.) отражено в осадках небольшого пресного 

озера в приустьевой зоне реки, возникшего в трансгрессивную фазу Японского моря, уровень которого превышал 

современный на 2–2.5 м. Климат был значительно теплее настоящего и лишь немного уступал условиям 

оптимума голоцена. Растительный покров составляли широколиственные леса с преобладанием дуба и 

смешанные ассоциации. Суббореальный период зафиксирован двумя событиями с климатом теплее 

современного. Первое из них отвечало раннему термическому максимуму периода (4100–3600 к.л.н.), по 

теплообеспеченности приближавшемуся к финалу атлантика. Его относительная засушливость обусловила 

незначительное участие темнохвойных пород (ель, пихта) в растительности, в которой главенствовали 

широколиственные леса с доминированием дуба. Второе событие (3500–2900? к.л.н.) соответствовало позднему 

термическому максимуму периода, с более прохладным и влажным климатом. Он привел к появлению массивов 

темнохвойной тайги и ослаблению роли широколиственных лесов. В середине субатлантического периода 

голоцена (1700–1450 к.л.н.) развивался климат, определивший преобладание ландшафта тайги современного 

облика, без участия Tsuga diversifolia. Впервые обнаружен эпизод с климатом теплее нынешнего, отвечавшим, 

скорее всего, относительному похолоданию IX – начала X в. в период «Малого оптимума голоцена». 

Широколиственные деревья в лесах тогда встречались чаще, чем при потеплениях второй половины XIV– XV вв. 

и современности. Антропогенные изменения XX в. привели к распространению на юго-западном Сахалине 

открытых ландшафтов с зарослями бамбука и преобладанию берез в растительном покрове. 
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