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алинологическим методом исследованы морские и озерно-болотные отложе-
ния в разрезах Печенга, Полярный (Мурманская обл.) и Родничное (Архангельская 
обл.) с целью выяснения особенностей условий природной среды северо-запада и се-
вера Восточно-Европейской равнины в голоцене в сравнении с территорией Беларуси.

Разрез Печенга расположен на правобережье р. Печенга бассейна Баренцева моря на 
Кольском полуострове [1, с. 17], в пределах современной зоны мохово-лишайниковой 
тундры, кустарничковой и кустарниковой (березовые редколесья) лесотундры, частич-
но к югу – еловой лесотундры. Здесь морские осадки изучены с гл. 0,8–3,4 м и на диа-
грамме (Рисунок. 1) 12 палинокомплексов (ПК) отразили смену типа осадков и расти-
тельности под влиянием изменения климата ее своеобразие в преобладании древесных 
пород (72–94 %; Betula sect. Albae – 74–96 %, Pinus – 0,5–9 %, Picea – 0,3–1 %, зерна 
Ulmus), стабильно небольшом содержании трав (0,5–3 % с Artemisia, Chenopodiaceae, 
Gramineae, Polygonaceae, Astera-ceae, Cichoriaceae, Onagraceae, Ericaceae) и спор 
(Lycopodium clavatum, L. complanatum, L. annotinum, L. pungens, Polypodium vulgare).

ПК-1-2 (валунно-галечно-песчаный слой серого цвета и песок серый средне-круп-
нозернистый с обломками раковин моллюсков; гл. 3,0–3,4 м) характеризуется низ-
ким содержанием пыльцы и спор (330–2200 ед.), высокой ролью споровых (11–19 %; 
Lycopodiaceae – 57–87 %, Bryales), наличием аркто-бореальных Betula nana+B. humilis 
(16–25 %), Alnaster, присутствием Alnus и знаменует холодные климатические усло-
вия валдайского (поозерского) позднеледниковья и начала голоцена.

ПК-3-4 (глина серая, неслоистая с многочисленным включением гальки, валунов, 
с обломками раковин моллюсков; гл. 2,7–3,0 м) свойственны абс. макс. Betula (88–
96 %), единичные Alnus, Quercus, Corylus, Tilia, из трав – Sparganium, высокая роль 
Lycopodiaceae (56–90 %; Lycopodium inundatum, L. selago), что свойственно умерен-
ному климату раннего бореала (BO-1-a-b).

ПК-5-6 (глина серая, неслоистая с гравием, галькой; гл. 2,1–2,7 м) отличаются 
увеличением количества споровых (16–26 %; Polypodiaceae – 62–83 % с участием 
Lycopodium selago, Bryales), аркто-бореальных Betula nana+В. humilis (3–10 %), а так-
же древесных и кустарниковых Alnus – 0,5–2 %, Quercus, Ulmus, Carpinus, Salix), тра-
вянистых (Umbelliferae), характеризующих умеренно-теплые условия среднего боре-
ала (ВО-2-а-b).

ПК-7-9 (глина та же; гл. 1,3–2,1 м) характеризуются высокой ролью споровых  
(11–24 %; Polypodiaceae – 66–90 %, участием Lycopodium selago, Filicales), присут-
ствием термофильных Quercus, Ulmus, кустарников из Salix, появлением Larix, раз-
нообразием наземных (Umbelliferae, Elaeagnaceae) и водно-болотных (Sparganium, 
Typha latifolia) растений в умеренно-теплых условиях позднего бореала (ВО-3-а-b-с).

ПК-10 (глина та же; гл. 1,1–1,3 м) свойственно высокое содержание спор (12–18 %, 
Polypodiaceae – 87–90 %), максимумы Quercetum mixtum (1–1,5 % с Ulmus, Carpinus) 
и Alnus (1–3 %), единичные Salix, Cornus, из травянистых – водно-болотные Sparganium, 
Phragmites, Typha latifolia, знаменующие теплые условия первой половины оптиму-
ма голоцена (АТ-1).

ПК-11-12 (глина та же; гл. 0,8–1,1 м) отличаются увеличением количества Pinus  
(7–16 %), Alnus (1–3 %), макс. Q.m. (1–1,5 %; Tilia, Ulmus, Carpinus, Corylus), появле-
нием Larix, высокой долей Polypodia-ceae (81–94 %), редкими Sphagnum, разнообрази-
ем трав из Umbelliferae, Labiatae, Cyperaceae, Phragmites, Typha latifolia, что отражает 

П
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Рисунок 1. Палинологическая диаграмма морских отложений на р. Печенга.
Анализ Я. К. Еловичевой.
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похолодание (АТ-2) и последующее потепление (АТ-3) второй половины оптимума 
голоцена.

Приведенное выше описание отражает развитие растительности раннего (ВО) и сред-
него (АТ) голоцена из доминирующих березовых ассоциаций с повышенной ролью 
аркто-бореальных видов тундровой зоны, сменившуюся березовыми с сосной, ольхой 
формациями лесотундры и северной тайги (оптимум) в результате улучшения климата.

Разрез Полярный (расч. 9) заложен в озере у КПП г. Полярный (бассейн р. Туломы) 
на северо-западе Кольского п-ова в пределах современной зоны мохово-лишайниковой, 
кустарничковой и кустарниковой (березовые редколесья) тундры, частично – еловой 
лесо-тундры. Здесь донные осадки изучены на гл. 1,64–2,68 м и представлены на ди-
аграмме (Рисунок. 2) 13-ю палинокомплексами (ПК).

Нижней части слоя песка мелко- и среднезернистого, с алевритом и галькой, се-
рого, неслоистого на гл. 2,57–2,7 м (ПК-1-2) свойственно: малая величина пыльцы 
и спор (15–23 ед.), преобладание древесных (60–100 %; абс. макс. Picea в 25 % и Alnus 
в 5–12 % сменились доминированием Pinus – 55–78 %, Betula – 22–50 %, единичны 
Quercus) при значительной вариабельности спор (13–33 %; Polypodiaceae, Lycopodium 
clavatum, Bryales, Sphagnum) и малой доли трав (7 %). Данное описание отражает сме-
ну еловых формаций с сосной и березой сосновыми и березовыми с ольхой в интер-
стадиал аллерёд (AL-II), когда пыльца мезо- и термофильных пород могла быть занос-
ной и, тем не менее, отражать потепление климата и распространение таежной зоны.

Верхняя часть того же слоя песка (гл. 2,50–2,57 м, ПК-3-4) отличается сменой го-
сподства древесных пород (88 %; абс. макс. Larix – 43 % при доминировании Pinus – 
60 %, увеличением Betula – 40 %), преимуществом трав (57 %; Artemisia – 25 %, 
Ranunculaceae – 25 %, Caryophyllaceae – 25 %, Polygonaceae – 17 %, Gramineae – 8 %) 
наряду с ростом споровых (19 %; Polypodiaceae, Sphagnum). Указанное свидетельству-
ет о распространении лиственничных и сосновых формаций с березой и елью (DR-
III-a), сменившихся разреженными сосново-березовыми лесными участками и от-
крытыми травяными пространствами (DR-III-b) тундры и лесотундры на протяжении 
существенного похолодания климата в позднем дриасе.

Слой алеврита с органическим веществом (20 %) желто-коричневого цвета, несло-
истого (гл. 2,46–2,50), коричневый прослоек торфа (гл. 2,45–2,46), низ гиттии (торф) 
коричневой, слоистой (гл. 2,30–2,45) (ПК-5-6) отличается преобладанием древесных 
пород (67–77 %; Pinus – 50–62 %, Betula – 38–40 % с участием кустарниковых форм, 
Larix – 10 %, Picea – 13 %), увеличением количества споровых (12 %, Polypodiaceae, 
aff. Osmunda cinnamomea, Lycopodium annotinum,) за счет падения роли трав  
(23–25 %; Ericaceae, Artemisia, Ranunculaceae, Polygonaceae). Отмеченное характери-
зует развитие сосновых и сосново-березовых лесных участков с травяными ассоци-
ациями открытых мест (PB-1), а затем разреженных сосновых и сосново-березовых 
лесов с елью и развитым травяным покровом (РВ-2) в условиях умеренного климата 
в пребореальный период.

Верхней части той же гиттии (торфа) (гл. 2,30–2,45) (ПК-7-9) свойственны увели-
чение числа пыльцы и спор (73–1100 ед.), ведущая роль древесных (67–83 %; макси-
мум Betula sect. Albae (73–96 % c участием низкорослых форм, Alnus) наряду с повы-
шением значимости спор (19 %, преимущественно Polypodiaceae – 60 %, с Dryopteris 
thelipteris; в меньшей мере Lycopodiaceae – 22–40 % с Lycopodium clavatum, L. annotinum, 
L. complanatum, а также Sphagnum – 6 %) и снижением доли трав (14 %, в основном 
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Рисунок 2. Палинологическая диаграмма отложений у г. Полярный (расч. 9).
Анализ Я. К. Еловичевой по материалам В. Я. Евзерова.
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болотные Ericaceae – 90 % с участием наземных Ranunculaceae, Artemisia, Gramineae, 
Polygonaceae, Asteraceae). Описанное знаменует улучшение климата и распростране-
ние березовых лесов с сосной и развитым травяным покровом в бореальном перио-
де (ВО-1-2-а-b).

Торф темно-коричневый до черного с большим количеством растительных остатков, 
неслоистый (гл. 1,87–2,3 м) (ПК-10–13) отличается максимумом микрофоссилий (396–
902 ед.), преобладанием древесных (80–92 %; согосподство Betula – 36–74 % с низ-
корослыми формами и Pinus – 24–60 %, абс. макс. Alnus (0,5–4 %) и Q. m. – 0,5–1,5 % 
с Tilia, Quercus, Ulmus, постоянство Picea – 0,5–2 %, над травянистыми растениями 
(2–12 %; доминируют водно-болотные из Ericaceae – 20–85 %, Cyperaceae – 7–21 %; 
меньше наземных из Gramineae – 5–30 %, Brassicaceae – 4–21 %, Artemisia – 5–20 
%, Polygonaceae – 5–20 %, Asteraceae –5–17 %), кустарничковыми (Ephedra) и спо-
ровыми (6–13 %; много Polypodiaceae – 13–66 % с Dryopteris thelipteris, Polypodium 
vulgare; Lycopodiaceae – 5–53 % с L. clavatum, L. complanatum, L. annotinum, L. pungens, 
L. inundatum; Equisetaceae – 8–73 %, Sphagnum – 3–39 %, aff. Osmunda – 8–18 %, 
Bryales – 1 %, Selaginella selaginoides – 5 %). Указанное свидетельствует о потепле-
нии климата и развитии березово-сосновых лесов с участием ели, ольхи – формациях 
тайги (пыльца широколиственных пород заносная) в оптимум голоцена – атлантиче-
ский период (АТ); интервал похолодания АТ-2 знаменует начало расширения площа-
дей сфагновых болот.

Торф тот же (гл. 1,65–1,87 м) (ПК-14-18) отражает падение содержания пыльцы 
и спор (154–682 ед.), сохранение господства древесных (82–90 %; увеличение роли 
Pinus – 59–71 % и Alnus – 1–5 % наряду с высоким содержанием Betula – 24– 42 % 
с низкорослыми формами, небольшой долей Picea – 0,5–1 % и Q. m. – 0,5 % с Quercus) 
над травянистыми растениями (4–10 %; преимущество водно-болотных из Ericaceae – 
59–92 %, Cyperaceae – 4–18 %, Menyanthes trifoliata – 5 %, малое участие наземных из 
Gramineae – 18–19 %, а также Polygonaceae, Chenopodiaceae, Asteraceae, Brassicaceae) 
и споровыми (6–9 %; доминируют Equisetum – 14–64 % и Sphagnum – 7–59 %, много 
Polypodiaceae – 13–43 %, меньше Hypnum, Lycopodiaceae с L. complanatum, L. annotinum). 
Отмеченное свидетельствует об ухудшении климата и развитии таежных сосновых 
с примесью березы, сосново-березовых лесов с елью, ольхой в суббореале (SB-1-2).

Разрез Родничное (шурф 4) расположен на р. Пинега, в современной зоне сосно-
вой и темно-хвойной еловой тайги. Вскрытые породы исследованы с гл. 0,1–3,2 м, 
и выделенные на диаграмме (Рисунок. 3) 13 палинокомплексов с высоким содержа-
нием пыльцы и спор (220–7700 ед.) [2, с. 69; 5, с. 84] отличаются преобладанием дре-
весных пород над травянистыми растениями и споровыми, наряду с повышенной ро-
лью березы в нижней ее половине, а ели и сосны в верхней, наличием лиственницы, 
мезо- и термофильных пород.

Глина синеватая, плотная, пластичная, вязкая (гл. 3,2–3,5 м) в основании разреза, 
скорее всего, образовалась в валдайское позднеледниковье и в начале раннего голо-
цена (lglQ3vd–PB-1).

Торф зеленовато-серый, слабо разложившийся с раковинами моллюсков (гл. 3,05–
3,2 м) (ПК-1) отличается абс. макс. Betula sect. Albae (56–80 %) с низкорослыми и кустар-
ничковыми формами (11–17 %), Betula sp., малой ролью Pinus (4–26 %), Picea (3–14 %), 
Larix (0,4–3 %), единичными Corylus, Salix. Среди трав редки Chenopodiaceae, Artemisia, 
Gramineae (в т. ч. Phragmites), Polygonaceae, из споровых – Pterideae, Polypodiaceae, 
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Рисунок 3. Палинологическая диаграмма отложений в оз. Родничное (шурф 4). 
Анализ Я.К. Еловичевой по материалам В.К. Кокаровцева.
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Lycopodium clavatum, Sphagnum. Указанное отражает развитие березовых лесов с при-
месью ели, сосны, лиственницы, болотных ценозов с Betula nana в условиях умерен-
ного климата второй половины пребореала – РВ-2.

Гаже серой, зеленовато-серой, тонкослоистой, торфянистой с сапропелем, пла-
стичной (гл. 2,8–3,05) (ПК-2-3) свойственно снижение доли Betula sect. Albae  
(45–58 %), Betula sect. Nanae и Fruticosae (2–5 %), Picea (4–15 %), Larix (0,5–2 %) за счет 
роста Pinus (26–42 %), спорадичности Alnus, Ulmus, Corylus, Salix. Единичны травяни-
стые из Artemisia, Thalictrum, Chenopodiaceae, Gramineae, Polygonaceae, Brassicaceae, 
Cyperaceae; а споровые – Polypodiaceae, Lycopodium clavatum. Отмеченное указыва-
ет на улучшение климата и развитие березово-сосновых лесов с меньшей примесью 
ели и лиственницы, снижением в болотных ценозах роли низкорослых и кустарнич-
ковых берез в первой половине бореала – ВО-1-2.

Тонкослоистое переслаивание тонкозернистой гажи с грубозернистой с остат-
ками харовых водорослей и прослоями серого и тонко-серого сапропеля (гл. 1,65–
2,8 м) (ПК-4-7) согласуется с чередованием интервалов с максимумами Picea (2–48 %) 
и Pinus (16–48 % – ПК-4, 6) с интервалами повышенного содержания Betula sect. Albae 
(50–58 % – ПК-5, 7) при участии в них Larix (1–3 %), Betula sect. Nanae + Fruticosae 
(2–5 %), Alnus, Quercus, Tilia, Ulmus, а из кустарниковых – Corylus, Salix. Велико 
разнообразие трав из Chenopodiaceae, Artemisia, Gramineae (с Phragmites), Rosaceae, 
Asteraceae, Polygonaceae, Cichoriaceae, Ranunculaceae, Cyperaceae; постоянны споры 
Polypodiaceae (с Polypodium vulgare), редки Sphagnum, Isoetes, Pterideae, Lycopodium 
clavatum, L. annotinum.

Указанное знаменует похолодание климата и распространение березово-сосно-
вых ассоциаций с примесью ели, лиственницы, увеличением в них роли низкорослых 
и кустарниковых берез (северная тайга) в конце бореала (ВО-3); затем сосново-бере-
зовых лесов и еловых формаций с лиственницей, сократившейся ролью низкорослых 
и кустарничковые берез (средняя тайга) при улучшении климата в первую полови-
ну оптимума голоцена (АТ-1; пыльца ольхи и широколиственных заносились с юга); 
впоследствии сменившиеся березовыми лесами с повышенной ролью низкорослых 
и кустарничковых форм (северная тайга) в условиях похолодания климата в межоп-
тимальное время (АТ-2-а-б).

Осадки те же (гл. 0,4–1,65 м) (ПК-8-11) отличаются высоким представитель-
ством хвойных: (абс. макс. Pinus (8–68 %) и Picea (10–60 %), меньше Larix (0,5–1 %) 
при сокращении Betula sect. Albae (19–74 %), Betula sect. Nanae + Fruticosae (1–6 %). 
Абсолютных значений достигает Alnus (0,4–4 %) и Q. m. (0,5–3 % с Quercus, Tilia, 
Ulmus, из кустарниковых – Corylus (0,4–1 %), Salix (0,5 %), Ephedra (0,5 %). Среди 
трав наряду с присутствием Chenopodiaceae, Artemisia, Gramineae (в т. ч. Phragmites), 
Polygonaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Rosaceae, Cyperaceae, Ranunculaceae по-
явились Umbelliferae, Ericales. В составе спор постоянны единичные Polypodiaceae 
(с Polypodium vulgare), Sphagnum, Lycopodium clavatum, L. annotinum, L. complanatum, 
спорадичны Pterideae, Equisetum. Описанное характеризует распространение березо-
во-елово-сосновых лесных формаций среднетаежной (возможно, отчасти и южно-та-
ежной) зоны с ольхой и ивой на увлажненных участках, а единичных термофильных 
элементов на плакорах (пыльца могла быть и занесенной), разнообразие состава тра-
вяно-кустарниковых группировок открытых мест с участием эфедры в потепление 
климата во вторую половину оптимума (AT-3-a-b-c-d).
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Слою гажи светло-серой с корнями растений и песком (гл. 0,1–0,4) (ПК-12-13) свой-
ственно снижение доли Betula sect. Albae (с 12 до 1 %), Betula sect. Nanae + Fruticosae 
(0,4–4 %), Picea (15–27 %), сокращение широколиственных (Q. m. – 1 %; Quercus, Tilia, 
Ulmus) за счет резкого возрастания значений Pinus (58–85 %) и сохранения роли Larix 
(0,5–2 %), Alnus (0,4–4 %), из кустарниковых – Salix (0,5 %). Весьма малочисленны 
травы (Chenopodiaceae, Artemisia, Gramineae, Caryophyllaceae, Cyperaceae, Ericales), 
из споровых наиболее часты Sphagnum, редки Lycopodium clavatum, L. annotinum, 
L. complanatum, появилась Selaginella selaginoides. Указанное свидетельствует о рас-
пространении вокруг водоема сосновых лесов при участии ели, лиственницы и бе-
резы, по увлажненным местам – ольхи, постепенном исчезновении термофильных 
элементов и повышении роли аркто-бореальных растений в среднетаежной и севе-
ро-таежной лесной зоне при ухудшении климата в постоптимальное время голоцена 
(SB и SA периоды).

В сравнении с территорией Беларуси [3, с. 831], располагающейся значительно 
южнее вышеописанных разрезов голоцена, их палинологические диаграммы слабо 
отражают потепления климата, сильнее – холодные отрезки времени. Если миграция 
природных зон в голоцене прослеживается на южных разрезах практически полной 
макросукцессией (от перигляциальной зоны Валдая / Поозерья через широколиствен-
ную и по южнотаежную), то в северных разрезах весь этот временнóй интервал пред-
ставляет собой вариации растительности в пределах среднетаежной, лесотундровой 
и современной северотаежной зон. При этом основными их показателями являются 
флуктуации березы и сосны, участие ели и лиственницы, аркто-бореальных видов, еди-
ничные находки пыльцы мезо- и термофильных пород даже при условии их переноса.

Отложения разрезов Печенга, Полярный, Родничное являются одними из наибо-
лее полно палинологически изученными в пределах северо-запада и севера Восточно-
Европейской равнины. Территории, их окружающие, относятся к категории особо 
охраняемых, входят в состав заказников, включены в специальные объекты много-
численных туристических маршрутов.
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