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По материалам палинологического анализа трех разрезов торфяников в междуречье рр. Варзуги и
Стрельны и депрессии оз. Сергозера дана характеристика основных этапов развития растительного
покрова изучаемого региона в голоцене. Сделано предположение о пребореальном возрасте лимно-
аллювиальной толщи, формирование которой происходило в период после отступания ледника с
территории и до начала торфообразовательного процесса. Материалом для формирования лимно-
аллювия послужил мелкозем самой морены. Получены две радиоуглеродные даты, маркирующие
начало торфонакопления. Для базальных слоев торфяной толщи, вскрытой в уступе террасы оз.
Сергозера, определен возраст 11645–11589 кал. л. н. При этом на окружающей территории развива-
лись редкостойные сосновые леса. Максимальное развитие торфонакопления отмечено в атланти-
ческом периоде. На территории в этот момент господствовали елово-сосновые сообщества с боре-
альными элементами флоры. В спорово-пыльцевых спектрах обнаружена пыльца широколиствен-
ных пород. В суббореальное время происходит выпадение термофильных элементов флоры из
палиноспектров. Для корректной интерпретации результатов палинологического анализа были
отобраны субрецентные поверхностные пробы. Их спектры показывают высокую степень корреля-
ции друг с другом, отражая существование современных сосновых вересково-зеленомошных сооб-
ществ на изучаемой территории.
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ВВЕДЕНИЕ
В 2018–2020-х годах осуществлялось изучение

четвертичных образований в рамках проведения
геолого-съемочных работ масштаба 1 : 200000 в гра-
ницах контуров топографической карты Q-37-VII,
VIII. Основными полигонами изучения были вы-
браны междуречье Варзуги и Стрельны, а также
бассейн оз. Сергозера (рис. 1) как наиболее пер-
спективные для изучения отложений голоцена
участки.

Долина р. Варзуги является одним из значи-
мых объектов для палеогеографических рекон-
струкций, так как в ее границах сохранилась ред-
кая для Кольского полуострова геологическая ле-
топись. Здесь обнаружены отложения среднего
неоплейстоцена (Korsakova et al., 2019), осадки
микулинского, подпорожского и ленинградского
горизонтов (Апухтин и др., 1977; Корсакова и др.,

2011), а также детально описаны позднеледнико-
вые образования (Евзеров, 2016). Исследования-
ми также охвачен и голоцен региона (Говберг,
1970; Колька и др., 2013). Тем не менее, многие
детали истории развития данной территории и ее
растительности в послеледниковье практически
не изучались. Некоторые пробелы могут быть за-
полнены фактическими материалами, представ-
ленными в данной статье.

В максимум валдайского оледенения Коль-
ский полуостров был полностью занят Сканди-
навским ледниковым щитом. Масса льда, дезинте-
грировавшая отложения предыдущих эпох, двига-
лась по простиранию с северо-запада на юго-восток
по простиранию геологических структур (Stroev-
en et al., 2016). Основная морена плащеобразно
покрыла значительную часть изучаемой террито-
рии (Елина и др., 2000). Флювиогляциальные и
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лимногляциальные отложения имеют весьма
ограниченное распространение (Svendsen et al.,
2004). На северо-западе и северо-востоке изучаемой
территории наблюдаются единичные озовые гряды,
а одиночные камовые холмы отмечаются между рр.
Малой Варзугой и Стрельной (Евзеров и др., 1976).
В голоцене на исследуемой территории гляцио-
изостатическое поднятие было менее интенсив-
ным в сравнении с западным побережьем Канда-
лакшского залива (Никонов, 1966; Толстобров,
Колька, 2019), но отмечены проявления неотек-
нонической активности (Авенариус, 2004; Зарец-
кая, Репкина, 2015). Они привели к дополнитель-
ному осложнению рельефа (Романенко, 2021),
увеличив количество депрессий, в которых на
протяжении голоцена происходило торфонакоп-
ление.

Многочисленные торфяники в регионе явля-
ются одним из основных палеоархивов (Агафоно-
ва и др., 2020; Kremenetski et al., 1999). Их исследо-
вание может существенно детализировать пред-
ставления о развитии ландшафтов территории и, в

частности, ее растительности. Установлено, что с
конца позднего дриаса до конца преборельного
периода на территории были развиты редкостой-
ные хвойные леса с участием мелколиственных, ко-
торые, по мере смягчения климата, заменялись бо-
лее плотными и сложными по структуре раститель-
ными сообществами (Lenz et al., 2020; Snyder et al.,
2000). В бореальном периоде широкое развитие
получают сосново-еловые и елово-сосновые леса
с большим количеством влаголюбивых растений,
так как климат территории становился более
влажным (Seppä et al., 2008). Климатический оп-
тимум голоцена приходится на атлантический
период (Solovieva et al., 2005), в который на юж-
ном побережье Кольского полуострова развива-
ются сосновые и елово-сосновые леса с участием
бореальных элементов разнотравья (Snyder et al.,
2000). При этом климат становился и более сухим
(Boettger et al., 2003). В позднем голоцене, при по-
холодании и увеличении влажности климата,
теплолюбивые травы выпадают из состава расти-
тельности, а сообщества в целом становятся бо-

Рис. 1. Карта-схема региона работ. 
1 – палюстрий (болотные отложения); 2 – лимноаллювий; 3 – аллювий; 4 – разрезы; 5 – серия разрезов в междуречье
рр. Варзуги и Стрельны; 6 – радиоуглеродные датировки (указан калиброванный возраст).
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лее скудными (Малясова и др., 1974; Korhola and
Weckstrom, 2004).

Отложения голоцена непосредственно в гра-
ницах изучаемой территории (см. рис. 1), пред-
ставлены лимноаллювием, аллювием и па-
люстрием (Клюнин, 1978). Аллювий приурочен
непосредственно к долинам рек. Палюстрий рас-
пространен на большей части исследуемой тер-
ритории, особенно в депрессиях рельефа. В де-
прессии оз. Сергозера он вскрывается на глубину
около 3 м в уступе озерной террасы. В междуречье
рр. Варзуги и Стрельны мощность торфяной тол-
щи превышает 1 м. Лимноаллювиальные отложе-
ния на участке работ занимают значительные
площади на заболоченной равнине между
рр. Варзуга и Стрельна. Они представлены в ниж-
ней части гиттией, изредка – илистыми песками,
часто бывают перекрыты торфянистыми отложе-
ниями. Низкий водораздел рр. Варзуги и Стрель-
ны перекрыт лимноаллювием (Апухтин, 1978).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Отбор образцов производился в ходе полевых

работ в 2019 г. В междуречье Варзуги и Стрельны
(см. рис. 1) и в уступе террасы в депрессии
оз. Сергозера была заложена серия разрезов. Точки
наблюдения выбирались на основании материалов
аэрокосмосъемок и анализа карт фактического ма-
териала предшественников, сохранившихся в гео-
логических отчетах: приоритет отдавался участкам,
не охваченным в районе работ предыдущими ис-
следованиями.

В трех разрезах были отобраны 83 образца для
палинологического анализа и два образца для ра-
диоуглеродного датирования (рис. 2).

Отбор проб для палинологического анализа
проводился последовательно, без промежутков,
масса образцов составляла 150–200 г. Для каждо-
го из разрезов также были взяты субрецентные
поверхностные пробы. Если в непосредственной
близости от разреза отчетливо выделились два
растительных сообщества, отдельный образец от-
бирался в каждом из них. Таким образом, было
получено 12 субрецентных проб. Лабораторная
обработка проб для палинологических исследо-
ваний производилась по расширенной методике
(Гричук, 1940). Бескарбонатный осадок разру-
шался пирофосфатом натрия и центрифугиро-
вался в тяжелой жидкости. Сравнительным ново-

введением может считаться применение много-
разовой полимерной тяжелой жидкости ГПС-В,
которая в целом является безопасной для окружа-
ющей среды. Из отмытого от реагентов образца
изготавливались препараты для изучения под
микроскопом. Полученные материалы исследо-
вались под микроскопом Olympus CX31P по
определителям (Куприянова, Алешина, 1972; По-
кровская, 1950), а также по коллекции препаратов
ФГБУ “ВСЕГЕИ”. Диаграммы построены с по-
мощью программы Tilia 2-0-41. Содержание так-
сонов рассчитывалось от общего состава пыльцы
и спор, который принимался за 100%. Палинозо-
ны выделены по содержанию таксонов пыльцы и
спор.

Образцы для радиоуглеродного датирования
были отобраны в торфах в основании разрезов
террасы в депрессии оз. Сергозера (см. рис. 2).
Датирование выполнялось в лаборатории ФГБУ
“ВСЕГЕИ”. Калибровка результатов осуществле-
на c помощью программы Calib 8.2 по шкале Int-
Cal 20 (Reimer et al., 2020).

По всей изучаемой площади (см. рис. 1) по сет-
ке с шагом 5 км проводился отбор образцов мо-
ренных отложений массой 100–150 граммов. Все-
го было проанализировано 74 пробы. Территория
была условно разделена на северную, централь-
ную и южную части по широтам 66°50′ с.ш. и
66°45′ с.ш. соответственно, по которым произво-
дилось обобщение результатов. Для образцов
песчаной фракции морены, а также для образца
глин лимноаллювиальных отложений в основа-
нии разреза 5232 на интервале глубин 2.8–2.9 м
(см. рис. 2) в Центральной лаборатории ФБГУ
“ВСЕГЕИ” был выполнен 19-фракционный си-
товой гранулометрический анализ с использова-
нием рассеивающей машины AS 200 (“Reitsch”),
электронных весов LP 620 S (“Sartorius”) и лазер-
ного анализатора “Микросайзер 201А” (“ВА Ин-
стал”).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Радиоуглеродный анализ. Два образца для ра-
диоуглеродного анализа были отобраны в торфах
в подошвах разрезов 5232 и 5235 (см. рис. 1, 2).
Получены даты 11541–10788 и 11645–11589 кал.
л. н., соответствующие началу пребореального
периода (табл. 1).

Таблица 1. Результаты радиоуглеродного датирования образцов

Образец Лабораторный 
номер Интервал глубин, м 14C возраст

Калиброванный возраст 
(кал. л. н., 1σ интервал)

5232/1 RGI-288 2.7–2.8 11200 ± 400 11541–10788
5235/1 RGI-289 1.95–2.05 11400 ± 300 11645–11589
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Рис. 2. Схемы разрезов в междуречье рр. Варзуги и Стрельны и в депрессии о. Сергозера. 
1 – гиттия; 2 – торф; 3 – пески разнозернистые; 4 – галька и валуны; 5 – почвенно-растительный слой; 6 – проявление
слоистости в торфе; 7 – корни деревьев; 8 – отбор проб для палинологического (а) и радиоуглеродного (б) анализов
(указаны калиброванные датировки).
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Гранулометрический анализ. Полученные об-
разцы моренного материала, отобранные по всей
изученной площади (см. рис. 1), в основном
представлены средне-мелкозернистыми песками
(табл. 2) с гравием, галькой и валунами. Содержа-
ние крупнообломочного материала в целом пре-
вышает 50%. Максимальная его концентрация
приурочена к верхним горизонтам отложений,
особенно вблизи выходов коренных пород. В об-
разце лимноаллювия из подошвы (интервал глу-
бин 2.8–2.9 м) разреза 5232 (см. рис. 2), напротив,
преобладают пылеватые частицы (табл. 3).

Палинологический анализ. Лимноаллювиаль-
ные отложения были вскрыты разрезом на точке
наблюдения 5228 (66°50′47.1″ с.ш., 37°25′54.9″ в.д.)
(см. рис. 1 и 2). Отложения залегают на абсолют-
ных высотах 145.4–146.4 м над ур. м. По результа-
там палинологического анализа отложений раз-
реза была составлена диаграмма, где было выде-
лено 3 палинозоны (рис. 3). По всему разрезу
зафиксирована относительно невысокая концен-
трация пыльцы и спор, не превышавшая 320 зе-
рен, однако сохранность форм очень хорошая.

На интервале 0.95–1.00 м были отобраны про-
бы зеленовато-серой гиттии, спорово-пыльцевые
спектры которых формируют палинозону 1. До-
минируют древесные (до 81.5%), среди которых
выделяются Picea (до 39.4%), Pinus (до 29.3%) и
Betula nana (до 11.2%). Отмечены Alnus и Juniperus.
Травы (до 14.2%) представлены пыльцой Cypera-
ceae (до 9.7%), а также Rosaceae (до 3.6%), Astera-
ceae (до 2.9%). Отмечены Myriophyllum и Comarum,
часто характерные для болот или подтопленных
окраин озер. Встречены споры Bryales, Polypodia-
ceae, Equisetum. В препаратах обнаружены цисты
колониальных водорослей и Pediastrum. Вероят-
но, данные палиноспектры соответствуют низин-
ному болоту, сформировавшемуся в обрамлении
сосново-еловых лесов.

Палинозона 2 (0.25–0.95 м) выделена в слое
темного, почти черного торфа высокой степени
разложения. Преобладают древесные (до 88.6%),
среди которых доминируют пыльца Pinus (до
43.1%), Betula (до 22.3%) и Picea (до 18.4%), а так-

же отмечены Betula nana и Alnus glutinosa. Травы
(до 8.5%) представлены пыльцой Cyperaceae (до
5.1%), Poaceae (до 2.0%), Polygonaceae, отмечены
Myriophyllum и Daphne. Встречены споры Selagi-
nella и Polypodiaceae. Пыльцы широколиствен-
ных в образцах не зафиксировано, однако еди-
нично отмечены рудеральные травы Urtica и Plan-
tago. Встречены фитолиты и устьица хвойных
деревьев, вероятно, ели и сосны. Данные палино-
спектры могут принадлежать низинному болоту,
периодически подтапливаемому, близ которого
развиты елово-сосновые разнотравные сообще-
ства.

На интервале глубин 0.0–0.25 м в слое корич-
невого торфа выделена палинозона 3. Пыльца
древесных доминирует (до 87.4%). Выделяется Pi-
nus (до 48.3%), широко представлена Betula (до
27.1%), отмечена пыльца Betula nana, Alnus glutino-
sa, Alnus incana, а также Picea и единично Corylus.
Среди пыльцы трав (до 9.4%) преобладают
Poaceae (до 4.6%), Cyperaceae (до 3.2%), Astera-
ceae, в том числе Artemisia. Зафиксированы Pole-
monium и Rubus. Отмечены многочисленные спо-
ры Sphagnum, а также Lycopodium и Polypodiaceae.
Рудеральные виды отмечены единично – встре-
чены Rumex и Plantago. А палиноспектрах, вероят-
но, зафиксировано потепление при уменьшении
влажности климата – сокращается содержание
влаголюбивых элементов, увеличивается доля
представителей бореального разнотравья и сос-
ны, а также отмечены единичные зерна широко-

Таблица 2. Гранулометрический состав мелкой фракции морены из 3-х точек района исследований (см. рис. 1)

Фракция, 
мм

Т. 1. Содержание, % Т. 2. Содержание, % Т. 3. Содержание, %

минимум максимум среднее минимум максимум среднее минимум максимум среднее

66°50′–66°55′ с.ш. 66°45′–66°50′ с.ш. 66°40′–66°45′ с.ш.

2.5–1.0 0 15.56 8.44 0 9.35 3.81 0.01 26.6 8.18
1.0–0.5 0.34 24.28 12.58 0.32 13.47 10.85 0.39 37.3 11.75
0.5–0.25 15.52 35.94 29.0 14.84 50.94 32.0 2.55 38 23.26

0.25–0.1 10.45 78.98 32.61 27.3 49.13 38.28 6.06 84.31 39.58
0.1–0.05 5.17 85.16 17.37 4.26 35.71 15.02 0.26 39.11 17.21

Таблица 3. Результаты гранулометрического анализа
лимноаллювиальных отложений (разрез 5232
(66°44′59.9″ с.ш., 36°52′14.4″ в.д.; см. рис. 1), глубина
2.8–2.9 м)

Фракция, мм Содержание, %

1.0–0.5 0.01
0.5–0.25 0.39

0.25–0.1 2.55
0.1–0.01 12.74

0.001–0.01 84.31
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лиственных. Учитывая находки пыльцы Corylus,
можно предположить, что отложения формиро-
вались на рубеже бореального и атлантического
периодов.

В разрезе 5231 (66°50′50.2″ с.ш., 37°26′13.1″ в.д.),
расположенном на абсолютных отметках высот
145.4–146.6 м над ур. м. были вскрыты плотные
торфянистые отложения, по своему облику отли-
чающиеся от торфов из разреза 5228, описанного
выше. По результатам палинологического анали-
за было выделено четыре палинозоны (рис. 4). По
всему разрезу отмечена высокая концентрация
пыльцы и спор (от 300 до 450 зерен) при хорошей
их сохранности.

На интервале 1.10 – 1.20 м выделена палинозо-
на 1. Преобладает пыльца древесных (до 86.5%),
среди которых доминирует Pinus (до 46.6%),

обильно представлена пыльца Betula (до 22.1%) и
Picea (до 15.3%). Встречены единичные широко-
лиственные Corylus и Tilia. Представлены Betula
nana, Alnus glutinosa, единично Salix. Среди пыль-
цы трав (до 11.3%) преобладают Poaceae (до 5.1%)
и Cyperaceae (до 4.7%), встречены представители
семейств Asteraceae (в том числе Artemisia), Erica-
ceae, Apiaceae. Немногочисленные споры пред-
ставлены Sphagnum, Polypodiaceae, Lycopodium. В
большом количестве встречены палиноморфы
(споры грибов и фитолиты), а также мелкие ча-
стицы угля. Вероятно, формированию отложе-
ний сопутствовало развитие березово-сосновых
лесов с участием ели.

В палинозоне 2 (0.75–1.10 м) доминируют дре-
весные (до 87.3%), среди которых преобладают
Pinus (до 50.1%), Betula (до 24.2%) и Betula nana (до
9.5%). Содержание пыльцы Picea не превышает

Рис. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений разреза 5228, расположенного в междуречье Варзуги и Стрельны
(66°50′47.1″ с.ш., 37°25′54.9″ в.д.; см. рис. 1). 1 – гиттия; 2 – торф. 
Примечание: Климатические периоды даны по (Mangerud et al., 1974).
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Примечание: Климатические периоды даны по (Mangerud et al., 1974).
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ПОТАПОВИЧ и др.

10.1%. Среди пыльцы трав (до 7.2%) преобладают
Poaceae (до 4.3%), Ericaceae (до 2.1%), Asteraceae
(до 1.9%), замечена Artemisia. Присутствует Ru-
mex. Отмечены споры Sphagnum, Lycopodium и
Polypodiaceae, в том числе Dryopteris.

В спорово-пыльцевых спектрах палинозоны 3
(0.40–0.75 м) содержание пыльцы древесных не-
много понижается относительно палинозоны 1 и
составляют не более 82.3%. Количество пыльцы
широколиственных Corylus, Tilia и Quercus воз-
растает до 5.5%, но они выпадают к верхней части
палинозоны. Содержание пыльцы Picea снижает-
ся до 12.1%, в то время как пыльца Pinus выделя-
ется, достигая 41.5%. Betula не превышает 17.5%.
Отмечена пыльца Alnus glutinosa, Betula nana, еди-
нично – Salix. Среди пыльцы трав (до 13.1%) пре-
обладают Ericaceae (до 6.6%), Poaceae (до 4.1%) и
Cyperaceae (до 3.2%), а также отмечены Asterace-
ae, Fabaceae, Brassicaceae. Споры представлены
Polypodiaceae, Dryopteris, Lycopodium. Встречены
мелкие частицы угля и единичные устьица хвой-
ных, предположительно, сосен. В палиноспек-
трах зоны 4 (0.0–0.40 м) широколиственные пол-
ностью выпадают, а Betula nana в верхней части
разреза достигает 10.1%, что является максиму-
мом по разрезу. При этом отмечены зерна Aquatic
и Myriophyllum. По всей видимости, в палинозоне
4 отражается формирование березово-сосновых
лесов с сокращением разнообразия трав в напоч-
венном покрове вследствие увеличения доли кар-
ликовой березы.

Описанные спорово-пыльцевые спектры сви-
детельствуют, вероятно, о том, что торфяник
формировался в атлантический и суббореальный
периоды.

В разрезе 5232 (66°44′59.9″ с.ш., 36°52′14.4″ в.д.),
вскрывшего торфяник на глубину 2.9 м, по ре-
зультатам анализа было выделено 5 палинозон
(рис. 5).

В палинозоне 1 (2.70–2.90 м) содержание
пыльцы древесных колеблется от 79.1 до 86.5%.
Доминируют Pinus (до 37.6%), Betula (до 22.1%) и
Betula nana (до 21.4%). Отмечена пыльца Picea (не
более 5.1%), Salix и Alnus glutinosa. Травы (до 11.4%
в верхней части палинозоны) в основном пред-
ставлены пыльцой Ericaceae (до 4.1%) и Poaceae
(до 3.9%), отмечены Polygonaceae и Brassicaceae.
Среди спор (до 12.5% в верхней части палинозо-
ны) выделяются Sphagnum и Polypodiaceae (до
7.7%), отмечена Selaginella. Отмечено большое
количество частиц угля.

Палинозона 2 (2.20–2.70 м) характеризуется
высоким содержанием пыльцы древесных (до
85.1%), среди которых доминируют Pinus (до
34.2%), Betula (до 21.9%) и Betula nana (до 22.9%).
Пыльца Picea не превышает 4.5%. Встречен Salix.
Травы (до 15.2%) представлены пыльцой Cypera-
ceae (до 5.3%), Ericaceae (до 4.2%), Poaceae (до
3.7%). Присутствует Artemisia. Споры (до 13.4%)
представлены в основном Polypodiaceae (до 7.3%).
Отмечены немногочисленные мелкие частицы
угля.

В палинозоне 3 (1.50–2.20 м) содержание дре-
весных возрастает до 91.2%. Доминируют Pinus
(до 51.5%), Betula (до 23.2%) и Picea (до 17.2%), а
также отмечена пыльца Betula nana (не более
5.5%), Alnus glutinosa и единично в верхней части
зоны – Corylus. Травы (до 10.1%) представлены
Cyperaceae (до 5.3%), которые выпадают в верх-
ней части зоны, Ericaceae (до 4.2%), а также Aster-
aceae (до 4.3%), в том числе Artemisia. Отмечены

Рис. 5. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений разреза 5232, расположенного в депрессии оз. Сергозеро
(66°44′59.9″ с.ш., 36°52′14.4″ в.д.; см. рис. 1). 
1 – пески; 2 – торф; 3 – валуны и галька; 4 – проявление слоистости в торфе; 5 – корни деревьев.
Примечание: Климатические периоды даны по (Mangerud et al., 1974).
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единичные Papaver. Присутствуют споры Polypo-
diaceae (до 4.9%) и Lycopodium. Встречены мелкие
частицы угля.

В палинозонах 1–3 наблюдается высокая кон-
центрация пыльцы и спор (от 300 до 500 зерен), со-
хранность форм хорошая.

В спорово-пыльцевых спектрах палинозоны 4
(0.80–1.50 м) содержание древесных опускается
до 65.9%. Встречена пыльца Pinus (до 38.4%), Pi-
cea (до 9.4%), Betula (до 13.9%) и Betula nana (до
10.2%). Замечены Alnus incana и Alnus glutinosa (со-
вокупно не более 6.3%). Пыльца трав (до 22.7%)
представлена Poaceae (до 8.2%), Cyperaceae (до
7.1%), Asteraceae (до 4.7%, в том числе Artemisia), а
также единичными Chenopodiaceae и Fabaceae.
Встречены споры Selaginella, Sphagnum, Polypodia-
ceae. В образцах присутствуют споры грибов и ред-
кие мелкие частицы угля. Концентрация пыльцы и
спор в образцах становится ниже, чем в предыду-
щих палинозонах, но сохранность зерен хорошая.

Палинозона 5 (0.00–0.80 м) характеризуется
невысокой относительно других палинозон кон-
центрацией пыльцы и спор и сравнительно пло-
хой сохранностью зерен. Доминируют древесные
(до 91.5%), среди которых выделяются Pinus (до
45.1%) и Betula (до 20.1%), а также Betula nana (до
11.3%). Присутствуют немногочисленные Picea
(до 4.7%) и Alnus (до 3.3%). Среди трав (до 7.1%)
преобладают Poaceae (до 3.8%), Ericaceae (до
3.1%), Cyperaceae (до 2.1%) и Asteraceae. Отмече-
ны единичные Onagraceae. Встречены споры Ly-
copodium и Polypodiaceae.

Данные спорово-пыльцевые спектры отража-
ют существование лесных сообществ, представ-
ленных на прилегающих территориях, на всем
протяжении формирования отложений. Пыльца
влаголюбивых элементов флоры, например, осок

и сфагновых мхов, постепенно заменялась пыль-
цой вересков и злаков при неуклонном росте
пыльцы сосны в спектрах. Этот тренд может сви-
детельствовать о постепенной смене климатиче-
ских условий от сравнительно влажных к более
теплым и сухим условиям.

Для корректной интерпретации результатов
анализа отложений разрезов были изучены субре-
центные поверхностные пробы (рис. 6). В целом
их спорово-пыльцевые спектры отражают суще-
ствование современных зональных таежных со-
обществ (Королева, 2009) и в частности преобла-
дающих на изучаемой территории сосняков ве-
ресково-зеленомошных.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученные результаты позволяют провести

реконструкцию развития растительного покрова
на территории междуречья рр. Варзуги и Стрель-
ны, а также в бассейне оз. Сергозера в голоцене.
Для реконструкции позднеледниковой его исто-
рии пока нет достоверных данных. К позднему
дриасу (Hätterstrand, Clark, 2006) описываемая
территория освободилась от последнего леднико-
вого покрова, оставившего гляциальные и флю-
виогляциальные отложения. Они формируют
осташковский горизонт. При этом озерное осад-
конакопление в водоемах близ Варзуги и Серго-
зера началось в позднеледниковье, вероятно, не
ранее беллинга (Калугина и др., 1979; Малясова и
др., 1974). Вплоть до пребореального периода на
территории преобладали перигляциальные рас-
тительные сообщества с участием березы (Елина
и др., 1971). По всей видимости, они развивались
на морене, из которой вследствие избыточного
увлажнения (Ilyashuk et al., 2005) и обводнения
территории (Seppä et al., 2008) происходило вы-

Рис. 6. Спорово-пыльцевая диаграмма субрецентных поверхностных проб междуречья рр. Варзуги и Стрельны и де-
прессии о. Сергозера.
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мывание мелкозема (см. табл. 2). Он послужил
субстратом для формирования плащеобразного
слоя лимноаллювиальных осадков, залегающих
на водораздельной поверхности рр. Варзуга и
Стрельна. Это подтверждается тем, что по мине-
ралогическому составу глинистые (см. табл. 3)
лимноаллювиальные отложения региона иден-
тичны материалу осташковкого горизонта (Клю-
нин, 1978). Лимноаллювий в междуречье Варзуги
и Стрельны перекрыт торфяной толщей, мощ-
ность которой составляет более 1 м. Таким обра-
зом, возраст лимноаллювиальных осадков может
быть обозначен промежутком времени между от-
ступанием ледника с изучаемой территории (позд-
ним дриасом) и началом формирования на ней па-
люстрия.

О начале торфообразовательного процесса в бас-
сейне оз. Сергозера свидетельствуют радиоуглерод-
ные даты 11541–10788 и 11645–11589 кал. л. н. (см.
табл. 1) базальной части торфа разрезов 5232 и
5235 (см. рис. 1 и 2). В это время на окружающей
территории уже формируются, судя по спорово-
пыльцевым спектрам разреза 5232, редкостойные
сосновые леса, получившие к этому времени зо-
нальное распространение (Сапелко и др., 2016).
Значительную роль в формировании травяно-ку-
старничкового яруса играла карликовая береза.
Одновременно с этим имело место заболачива-
ние территории на фоне переувлаженения, на что
указывают большое количество пыльцы и спор
осок, сфагновых мхов, многоножковых папорот-
ников, а также урути и сабельника, присутствую-
щих в спектрах. Очень малое количество пыльцы
полыней и маревых указывает на то, что расти-
тельность не имела перигляциального облика
(Snyder et al., 2000) и может сопоставляться, на-
пример, с современными сообществами лесо-
тундр Кольского полуострова (Gervais, MacDon-
ald, 2001). Значительная часть толщи разреза 5232
в интервале глубин 0.00–2.20 м в долине
оз. Сергозера и часть разреза 5228 в междуречье
Варзуги и Стрельны на интервале 0.25–1.00 м (см.
рис. 2) коррелируют друг с другом и могут быть
сопоставлены с бореальным временем. Об этом
свидетельствует развитие елово-сосновых влаго-
любивых растительных сообществ, проявляю-
щихся в палиноспектрах высоким содержанием
пыльцы, ели и осоковых, а также появление еди-
ничной пыльцы широколиственных, что харак-
терно для бореального периода (Малясова и др.,
1974; Boettger et al., 2003). В верхней части соот-
ветствующих отложений разрезов 5232 и 5228 заме-
чено сокращение ели и увеличение содержания
пыльцы мелколиственных пород, которое отмечено
на значительной части территории Кольского полу-
острова в этот период (MacDonald et al., 2000).

Палиноспектры торфяных отложений мощно-
стью 0.25 м в верхней части разреза 5228 (см. рис. 3)
и 0.85 м в нижней части разреза 5231 (см. рис. 4)

коррелируют друг с другом и отражают, вероятно,
развитие на территории елово-сосновых таежных
сообществ. Присутствие пыльцы широколист-
венных пород максимально в обоих разрезах. Это
позволяет предположить, что данные толщи
сформировались в атлантическом периоде (Solo-
vieva et al., 2005). На изучаемой территории уста-
новился сухой и теплый климат (Seppä et al.,
2008), вследствие чего происходило пересыхание
и обмеление мелких водоемов (Boettger et al.,
2003). Находки пыльцы водных и прибрежно-
водных растений в палиноспектрах палюстрия
разрезов 5231 и 5228 позволяют предполагать, что
вместо полного пересыхания водоемов в рассмат-
риваемом районе южной части Кольского полу-
острова происходило наиболее активное торфо-
образование. Максимальная мощность торфяной
толщи в отдельных депрессиях рельефа достигает
6 м (Клюнин, 1978). Увеличение содержания
пыльцы мелколиственных пород накладывается
на сокращение количества пыльцы хвойных, осо-
бенно ели. Видимо, мелколиственные получили
более широкое распространение в регионе, в то
время как ель деградировала. Это может объяс-
няться тем, что торфяная толща не создает пре-
пятствий для активного роста ольхи или березы,
однако крайне неблагоприятна для развития со-
обществ с участием ели (Королева, 2009).

Судя по палиноспектрам разреза 5231 (см. рис. 4),
верхняя часть изученной толщи торфяника (на
интервале глубин 0.00–0.40 м) может датировать-
ся суббореальным временем (MacDonald et al.,
2000; Solovieva et al., 2005). Большое развитие в
травяно-кустарничковом ярусе получает карли-
ковая береза. Широколиственные полностью вы-
падают из спектров, что согласуется с другими
данными (Елина и др., 1971; Korhola, Weckstrom,
2004). Высокое содержание спор многоножковых
папоротников указывает, видимо, на общее пере-
увлажнение территории. Климат, предположитель-
но, стал более холодным и влажным, чем современ-
ный (Ilyashuk et al., 2005; Seppä et al., 2008).

В палиноспектрах поверхностных проб нахо-
дит отражение современная растительность реги-
она, представленная преимущественно сосняка-
ми вересково-зеленомошными. В изученных раз-
резах аналогичных спорово-пыльцевых спектров
не наблюдается. По сравнению с палиноспектра-
ми суббореального возраста в разрезе 5231 (см.
рис. 4) отмечено значительно большее количе-
ство элементов бореального разнотравья. Отсут-
ствие ярких различий между субрецентными спо-
рово-пыльцевыми спектрами может объясняться
как близостью точек отбора проб друг к другу, так
и сходством растительных сообществ на точках
отбора. При этом образцы 5227/2, 5229, 5232/1
(см. рис. 6) были отобраны в ивняках, что отчасти
прослеживается в спектрах. Высокая степень
сходства между современными палиноспектрами
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междуречья Варгузи и Стрельны и депрессии
оз. Сергозера дает основания предполагать, что
сопоставление спорово-пыльцевых спектров изу-
ченных разрезов действительно обоснованно.
Немаловажно отметить, что и в палиноспектрах
разрезов, и в спектрах поверхностных проб при-
сутствуют рудеральные виды растений, напри-
мер, щавель, крапива и подорожник, которые
считаются маркерами появления человека на тер-
ритории (Сапелко, 2018).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования получены новые

данные, позволяющие уточнить некоторые осо-
бенности развития растительного покрова в меж-
дуречье рр. Варзуги и Стрельны и в депрессии
оз. Сергозера в голоцене с пребореального и до
суббореального времени.

Лимноаллювиальные и болотные отложения
голоцена развивались на моренных отложениях
валдайского оледенения. Лимноаллювий форми-
ровался с момента отступания ледника с террито-
рии и до конца пребореального периода. Начиная
с 11541–10788 кал. л. н., в депрессии Сергозера
начался торфообразовательный процесс. На при-
легающей территории были представлены редко-
стойные сосновые леса. В бореальном периоде на
изучаемой площади произрастали елово-сосновые
сообщества с большим количеством влаголюбивых
элементов флоры, но к концу бореального периода
ель частично заместилась мелколиственными по-
родами. Этот процесс, возможно, связан с актив-
ным торфообразованием, которое в атлантиче-
ском периоде охватило значительную площадь
исследуемой территории, заполняя депрессии ре-
льефа (см. рис. 1). Оно привело к небольшому со-
кращению площади пригодных для ели место-
обитаний, создав новые, более подходящие для
ольхи и березы. В оптимуме голоцена для долины
Варзуги и депрессии оз. Сергозера было характер-
но развитие елово-сосновых сообществ с участи-
ем березы. Ареал широколиственных пород, т.е.
липы и дуба, видимо, продвинулся достаточно
близко к изучаемому региону, обусловив присут-
ствие их пыльцы в палиноспектрах региона. В
суббореальном периоде произошло сокращение
термофильной флоры в регионе. Наибольшее
распространение получили сосновые леса, а в
травяно-кустарничковом ярусе доминирующее
положение заняла карликовая береза. В спорово-
пыльцевых спектрах субрецентных поверхност-
ных проб находит отражение существующая зо-
нальная растительность, представленная сосня-
ками кустарничково-зеленомошными. При этом
содержание в них бореальной флоры значительно
выше, чем в спектрах суббореального возраста, а
широколиственных – значительно меньше, чем
содержится в спектрах атлантического периода.
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Stages of the Vegetation Changes in the Interfluve of Varzuga and Strelna Rivers
and Depression of the Lake Sergozero during Holocene (According to Pollen Data)

A. A. Potapovich1, E. S. Nosevich2, *, and E. M. Bobrovnikova3

1JSC North-West PGD, St. Petersburg, Russia
2Russian Geological Research Institute (VSEGEI), St. Petersburg, Russia

3Sсhmidt Institute of Physics of the Earth of RAS, Moscow, Russia
*e-mail: katenosevich@mail.ru

We studied three cores of peat bogs in the interf luve of the Varzuga and Strelna rivers and the depression of
Sergozero Lake with palynological method. Thus allows us an assessment of characteristics of the main stages
of vegetation development during the Holocene and Post Glacial time. An assumption has been made about
the Preboreal age of the limnoalluvial strata in the interfluve of Varzuga and Strelna, which covers on the sed-
iments of the Last Glacial till. Two radiocarbon dates were obtained, the beginning of peat accumulation in
the studied area is dated. The bottom part of peat exposed in slope of the Sergozero Lake terrace dated to
11645–11589 cal. BP. At the same time, pine forests developed in the surrounding area. Peat accumulation
reached its maximum development in the Atlantic period. At that time, spruce-pine communities with boreal
flora elements dominated the territory. In the pollen spectra correlated to Subboreal time, the thermophilic
flora disappears. For the correct interpretation of the results of palynological analysis, subrecent surface sam-
ples were taken. Their spectra show a high degree of correlation with each other, reflecting the existence of
modern pine communities in the studied area.

Keywords: Kola Peninsula, Holocene, radiocarbon dating, peat bog, pollen analysis, paleogeography, vege-
tation
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