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Введение

Изучение голоценовых отложений на Коль-
ском полуострове началось в 1930-е годы [По-
рецкий и др., 1934]. Однако до настоящего 

времени существует ограниченное количест-
во детально датированных палинологических 
данных по этой территории. Для южной и юго-
восточной части Кольского полуострова это, 
например, разрезы из озер Бабозеро и Круглое 
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Представлены новые результаты палинологического анализа одного из озер в бас-
сейне реки Умбы (южная часть Кольского полуострова), изучаемого в рамках ис-
следования донных отложений озер с целью определения относительного пере-
мещения уровня Белого моря в позднеледниковье и голоцене. Помимо палиноло-
гических результатов представлены данные литологического и радиоуглеродного 
анализов. Проведено сопоставление полученных результатов с данными по ранее 
изученным озерам микрорегиона у пос. Умба. Новое палеолимнологическое ис-
следование позволило проследить динамику развития озер и в целом природной 
среды микрорегиона на южном берегу Кольского полуострова.
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CHANGES AND THE DEVELOPMENT OF LAKES IN THE LATE PLEISTOCENE 
AND HOLOCENE ON THE KOLA PENINSULA SOUTHERN COAST (NEAR 
THE VILLAGE OF UMBA)

New results of pollen analysis for a lake in the Umba River catchment (southern Kola 
Peninsula) are presented. The lake was surveyed within a study of lake sediments car-
ried out to determine the relative White Sea shore displacements in the Late Glacial and 
Holocene. In addition to palynological results, data of lithological and radiocarbon analy-
ses are provided. The results obtained in this study were compared with data on previ-
ously studied lakes near the village of Umba. The new paleolimnological data helped to 
trace the dynamics of the lakes and the palaeo-environment of the micro-region on the 
southern coast of the Kola Peninsula.
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[Kremenetski, Patyk-Kara, 1997], разрез Канозе-
ра [Сапелко и др. 2009]. Следует отметить, что 
все эти разрезы расположены выше верхней 
морской границы, на территориях, где развива-
лась преимущественно ареальная дегляциация 
поздневалдайского ледника. При ареальной 
дегляциации многие котловины длительное 
время блокировались льдом, и седиментация 
позднеледниковых и раннеголоценовых осад-
ков в них могла не происходить, что приводи-
ло к редуцированию частей разрезов. Приме-
ром такой редукции является озеро Круглое 
[Kremenetski, Patyk-Kara, 1997]. В настоящей 
статье представлены результаты палинологи-
ческого изучения колонки донных отложений 
одного из озер в бассейне реки Умбы в южной 
части Кольского полуострова, которое иссле-
довалось с целью определения относительного 
перемещения уровня Белого моря в поздне-
ледниковье и голоцене [Колька и др., 2013].

материалы и методы

Палеолимнологическое исследование озер 
осуществлялось на южном побережье Кольско-
го полуострова (рис. 1), в районе пос. Умба, на 
участке размером 25 х 25 км, расположенном 
восточнее краевых ледниковых гряд пояса II. 
Проведено изучение донных отложений девя-
ти озер с отметками уровня воды в них от 12 до 
72 м над уровнем моря. Озера расположены 
в пределах холмистой низменности и занимают 

эродированные ледником депрессии в корен-
ных породах [Балаганский и др., 1996]. Пло-
щади озер составляют 0,015–0,35 км2, глубина 
от 1 до 7 м. Пороги стока озер представлены 
коренными породами или мореной, обычно пе-
рекрытыми слоем торфа мощностью до 1,7 м. 
Отбор колонок донных отложений озер про-
водился с помощью отечественного поршне-
вого бура. Керны отбирались с перекрытием 
для установления последовательной седимен-
тации. Для донных отложений исследуемых 
озер выполнены литологический, диатомовый, 
радиоуглеродный анализы. Для детального 
палинологического изучения выбран наибо-
лее мощный разрез донных отложений озера 
4 (рис. 2, а).

Озеро 4 (66°42ʹ52ʺ с. ш., 34°13ʹ20ʺ в. д.) – 
малое озеро с отметкой зеркала воды 31,9 м. 
Питание озера происходит в основном за счет 
болотных вод, дренаж из озера – через ручей, 
вытекающий в северо-западном направлении. 
Ручей имеет мощные торфяные берега. Порог 
стока из озера устанавливался при замерах 
мощности торфа до коренного дна ручья и со-
ставил 30 м н. у. м. Площадь озера 0,025 км2, 
глубина 7,5 м. Расположено у северо-западно-
го подножья вершины Сырынгозеро с отметкой 
75,1 м н. у. м. На склонах вершины отмечены 
крупнообломочные ледниковые образования. 
С юга, запада и севера озеро заболочено.

Для колонки донных отложений озе-
ра 4 выполнен подробный литологический, 

Рис. 1. Схема расположения района исследований Умба относительно поясов краевых образований (а) 
по [Система…, 2010] и положение исследованных озер (б) по [Колька и др., 2013]:
(а) установленное и предполагаемое положение активного льда во время: 1 – межстадиальных потеплений, 2 – стадиаль-
ных похолоданий; (б): 1 – изогипса 40 м н. у. м., 2 – краевая гряда образований II пояса, 3 – краевая гряда образований 
I пояса, 4 – положение изученных озер
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а также радиоуглеродный анализ. Радиоугле-
родный анализ выполнен в лаборатории Фло-
риды, США (Beta Analytic). Выборочно из пе-
реходного горизонта выполнен диатомовый 
анализ [Колька и др., 2013] и колонка донных 
отложений мощностью 5 м изучена с помощью 
палинологического анализа (каждые 2–5 см). 
Техническая обработка образцов для спорово-
пыльцевого анализа проводилась по усовер-
шенствованной стандартной методике [Гри-
чук, 1940] с применением тяжелой жидкости 
(CdI2 + KI). Для определения зерен пыльцы 
и спор использовались определители [Куприя-
нова, Алешина, 1972; Moore et al., 1991; Reille, 
1999]. При интерпретации растительности ис-
пользованы монографии и атласы современ-
ной растительности [Флора…, 1966, 2004]. 
Спорово-пыльцевая диаграмма построена 
с помощью программ Tilia, Tilia Graph и TGView 
(http://www.museum. state. il. us/pub/grimm/). 
Подсчет процентных соотношений проводился 
от общей суммы пыльцы и спор.

Результаты по озерам 5 и 6 (рис. 2, б, в) ис-
пользуются для хронологической привязки 
палинологических и диатомовых характерис-
тик колонок донных отложений одного типа 
озер (по фациальному анализу – озер пер-
вой группы).

результаты

Литолого-стратиграфическая 
характеристика разрезов донных 
осадков района Умба
На основе литологического, диатомово-

го и радиоуглеродного методов [Колька и др., 
2013] установлено, что стратифицированная 
толща донных отложений из озерных котловин, 
являющихся изолированными бассейнами, 
формировалась в позднеледниковье-голоце-
не в условиях приледникового пресноводного 
озера (фация I), морского водоема (фация III), 
позже – в пресноводном континентальном озе-
ре (фация V). При осолонении приледникового 
озера из-за притока морской воды накаплива-
лись осадки транзитной фации II, а при изоля-
ции котловины от морского бассейна – осадки 
транзитной фации IV.

В районе Умба изученные озера по характе-
ру последовательностей донных осадков мож-
но поделить на три группы. Разрезы с транс-
грессивно-регрессивной последовательнос-
тью осадков, разрезы только с регрессивной 
последовательностью и разрезы со значитель-
ными литологическими несогласиями.

К первой группе относятся разрез 
с полным набором фаций I-II-III-IV-V, который  

присутствует в котловине озера 4 (с отмет-
кой порога стока в 30 м н. у. м.) (см. рис. 1, б), 
а также разрезы в озерах 5 и 6 (с отметками 
36 и 41 м н. у. м. соответственно) (см. рис. 1, б), 
где в осадочных последовательностях отсутст-
вует фация I. Ко второй группе относятся озе-
ра 1, 2, 3 (с отметками порогов 12, 18,5 и 27 м  

Рис. 2. Характеристика донных осадков озер 4, 5 и 6 
по [Колька и др., 2013]:
1 – гиттия (буквенный индекс O); 2 – алеврит (P); 3 – песок 
(S); 4 – глина (С, v ленточная глина); 5 – переслаивание 
гиттия-алеврит; 6 – обломки раковин (q); 7 – органический 
материал (or); 8 – слоистость (l); 9 – неясная слоистость 
(lw); 10 – пятнистость (m); 11 – литологические границы: 
а – градационные, b – резкие; 12 – диатомовая флора: Hb-
галлофобы, I – индифферентны, HF – галлофилы, M – мезо-
галобы, P – полигалобы
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н. у. м. соответственно) (см. рис. 1, б), где 
в осадках отмечаются только регрессивные на-
боры фаций III-IV-V.

Фациальный анализ донных осадков озер 
7, 8 и 9, находящихся на наиболее высоких 
абсолютных отметках (55, 60 и 72 м н. у. м. 
соответственно) (см. рис. 1, б), показал зна-
чительные литологические несогласия, свя-
занные с длительным таянием мертвого льда 
в котловинах.

Наиболее мощным разрезом является ко-
лонка донных отложений озера 4. Литологичес-
кий разрез озера 4 представлен (снизу вверх) 
(рис. 2, а):

1447–1352 см – в нижней части слоистый 
алеврит крупнозернистый голубовато-серо-
го цвета, в верхней части – глина ленточная со 
слабо выраженной алевритовой частью;

1352–1275 см – интервал начинается с про-
слоя среднезернистого песка мощностью 2 см, 
залегающего с размывом на ленточной гли-
не, в котором отмечена волнистая слоистость. 
Выше наблюдается переслаивание алеврита 
различной крупности с органическим материа-
лом. Мощность прослоев органики доходит до 
0,5 см, алеврита – до 1,0 см; процентное соот-
ношение алеврита и органики в этом интервале 
достигает значений 55:45 %. Вверх по разрезу 
количество органики уменьшается, на верхней 
границе интервала вместе с органическим ма-
териалом встречены обломки раковин;

1275–790 см – алевриты темно-зеленого 
цвета с неотчетливо слоистыми «конкреция-
ми» алевритового и тонкопесчаного матери-
ала, овальной формы, имеющими темно-зе-
леную сердцевину и более светлую окантовку. 
Конкреции по длинной оси достигают в длину 
~20 мм, ориентированы параллельно слоис-
тости. В интервале также отмечены многочис-
ленные обломки раковин. Встречаются отдель-
ные «дропстоны»;

790–769 см – тонкое переслаивание темно-
коричневой гиттии и зеленоватого алеврита. 
Мощность слойков составляет 1–3 мм. Пере-
ход от нижележащего слоя градационный за 
счет постепенного утонения слойков алеври-
та. Вверх по разрезу количество органическо-
го материала возрастает. Осадки переходной 
зоны постепенно сменяются озерными пресно-
водными осадками;

769–750 см – гиттия темно-коричневого 
цвета до черного, неслоистая.

В этом разрезе отмечаются две переход-
ные зоны – трансгрессивная, с осадками фа-
ции II, и регрессивная, с осадками фации IV. 
Флювиогляциальные и лимногляциальные 
осадки в нижней части разреза (интервал 

1447–1352 см) указывают на существование 
здесь в позднеледниковье перигляциально-
го озерного бассейна, занимавшего, вероят-
но, депрессию современной губы Пильской 
и котловины близлежащих озер (см. рис.1, б). 
Алевритовые осадки фации I формировались 
за счет обломочного материала, который по-
ставлялся в бассейн водно-ледниковой магис-
тралью, функционировавшей в краевой части 
деградирующего ледника в позднеледниковое 
время. После отступления фронта активного 
ледника к северу в более спокойной гидроди-
намической обстановке отлагались ленточные 
глины той же фации. Позже, когда гидродина-
мические условия вновь стали более активны-
ми, глины размывались, и на них с размывом 
был отложен базальный слой фации II – про-
слой песка (интервал 1352–1350 см). Продол-
жительность стратиграфического несогласия 
(размыва глины), седиментации песка и выше-
лежащего алеврита, переслаивающегося с ор-
ганикой, определить не представляется воз-
можным. Однако большая мощность интервала 
указывает на то, что формирование осадков 
этой фации длилось довольно долго.

Если сопоставить данные датирования 
осадков фации II из нижней ее части озе-
ра 5 и верхней части фации II озера 6 (см. 
рис. 2, б, в), этот период мог составить бо-
лее 1000 лет. Органический материал, кото-
рый встречается в осадках фации II, возмож-
но, представлен водорослями или остатками 
растений, снесенными нагонными течениями, 
высокими приливами и т. п. с окрестных воз-
вышенностей. Согласно данным диатомового 
анализа, который проведен для осадков фа-
ции II в донных осадках озер 5 и 6, седимен-
тация происходила в осоланивающемся бас-
сейне (см. рис. 2, б, в). Датировка нижнего ин-
тервала осадков фации II в озере 4 составила 
10 560 ± 100 14С лет (12 460 ± 198 календарных 
лет назад). Однако нельзя утверждать, что эта 
датировка отражает время начала смены пре-
сноводной перигляциальной обстановки осад-
конакопления морской обстановкой. Вероятно, 
что такая смена началась раньше, но в связи со 
стратиграфическим несогласием, вызванным 
значительным размывом осадков, датирование 
ее начала невозможно. На более раннее вре-
мя начала формирования переходных осадков 
фации II указывают более древние датировки 
11 230 ± 230 14С лет (13 145 ± 241 кал. л. н.), по-
лученные в озере 5, расположенном на более 
высоких отметках (см. рис. 2, б).

Переход к морским отложениям в разре-
зе озера 4 отчетливый, с выраженным интер-
валом битой ракуши, что свидетельствует 
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о стратиграфическом несогласии. Накопление 
морских осадков, судя по их мощности, про-
должалось в течение длительного времени.

Осадки верхней регрессивной переходной 
зоны в разрезе достигают мощности 21 см. 
Согласно диаграмме диатомовых водорослей 
(см. рис. 2, а), осадки фации IV начали фор-
мироваться в солоноватой обстановке, затем 
произошло еще большее осолонение бассей-
на, и только потом началось постепенное его 
опреснение, связанное с регрессией моря. 
Береговая линия моря в это время находилась 
в состоянии равновесия на уровне, близком 
к порогу стока. Датировка, полученная из осад-
ков переходной зоны, составила 6240 ± 140 14С 
лет (7129 ± 163 кал. л. н.) и соответствует нача-
лу изоляционного интервала, а также положе-
нию уровня моря в это время.

Палинологический анализ
По результатам спорово-пыльцевого ана-

лиза колонки донных отложений озера 4 выде-
лено 6 палинозон (рис. 3). В спектрах по всему 
разрезу доминирует пыльца древесных пород. 
Ведущая роль принадлежит пыльце сосны 
и березы. Среди пыльцы трав в основном пре-
обладает пыльца злаков, осоковых и сложно-
цветных. Процентное содержание других трав 
невысоко. Среди спор доминируют Polypodia-
ceae, Lycopodiaceae. Также постоянно встреча-
ется Bryales.

зона 1 (гл. 1270–1317 см) выделена в сло-
истых алевритах различной крупности с орга-
ническим материалом. Преобладает пыльца 
древесных пород, однако ее процентное со-
держание самое низкое по разрезу (70,6 %). 
Доминирует пыльца сосны и березы. Перио-
дически встречается ель, не превышая 1,6 %, 
изредка отмечается пыльца Betula nana, Cory-
lus. Количество пыльцы трав незначительно 
(1,2–7,6 %). Преобладают Poaceae, Cyperace-
ae, Artemisia. Постоянно встречается Ericaceae. 
Содержание спор максимальное по разрезу 
и достигает здесь 26 %. Среди спор отмече-
ны Polypodiaceae, Lycopodiaceae, Bryales и др. 
В небольших количествах встречаются водо-
росли Pediastrum и Botryoccocus.

зона 2 (гл. 1175–1270 см) соответствует 
началу накопления неотчетливо-слоистого тем-
но-зеленого алеврита с «конкрециями». Домини-
рует пыльца древесных пород и достигает здесь 
своего максимума по разрезу (90,4 %). Своего 
максимального процентного содержания в этой 
зоне достигает и пыльца сосны (44–69 %). Коли-
чество пыльцы березы снижается. Также пери-
одически встречается пыльца ели. Отмечаются 
единичные зерна Alnus incaca. Особенностью 

этой зоны является практически непрерывная 
кривая пыльцы можжевельника. Содержание 
в общем составе пыльцы травянистых пород, 
как и в предыдущей зоне, незначительно. Доми-
нанты среди трав сохраняются, увеличивается 
видовое разнообразие. Возрастает содержание 
пыльцы водных и прибрежно-водных растений, 
среди которых появляется Typha. Процент спор 
в этой зоне снижается до своего минимального 
значения 5,7 %. Доминанты те же, возрастает 
значение Selaginella selaginoides. Отмечены во-
доросли Pediastrum и Botryoccocus.

зона 3 (гл. 1080–1175 см) соответствует 
средней части интервала неотчетливо-слоисто-
го темно-зеленого алеврита с «конкрециями». 
Количество пыльцы древесных немного снижа-
ется (до 70 %) за счет увеличения содержания 
спор (до 25 %). Немного уменьшается процент 
сосны и увеличивается количество березы. 
Растет присутствие пыльцы карликовой берез-
ки. В небольших количествах постоянно встре-
чается пыльца ели и лещины. Фрагментарно 
отмечаются Alnus, Juniperus, Salix. Среди трав 
преобладает пыльца злаков, осоковых, полыни, 
маревых. Постоянно отмечаются Brassicaceae, 
Fabaceae, Polygonaceae. Пыльца водных и при-
брежно-водных растений отмечается лишь в са-
мом начале зоны. Значение спор вновь возрас-
тает. Среди них здесь абсолютно доминирует 
Polypodiaceae. Постоянно встречаются Bryales, 
Lycopodiaceae, Sphagnum, Selaginella selaginoi-
des. Отмечены водоросли Botryoccocus.

зона 4 (гл. 940–1080 см) также выделена 
в неотчетливо-слоистом темно-зеленом алев-
рите с «конкрециями». Общее содержание дре-
весных пород снова растет (76–84 %). Вновь 
увеличивается количество пыльцы сосны, а бе-
резы – уменьшается. Совсем исчезает пыльца 
ели. Кривые содержания пыльцы ольхи, лещи-
ны становятся непрерывными. Впервые появ-
ляется пыльца широколиственных пород. От-
мечена пыльца Ulmus, Tilia, Carpinus betulus. 
Среди трав преобладает пыльца осоковых. Пос-
тоянно отмечается, но сокращается количество 
пыльцы Artemisia, Chenopodiaceae, Poaceae. 
Отмечается пыльца макрофитов. Увеличива-
ется разнообразие спор. Впервые появляется 
Isoetes. Отмечены водоросли Botryoccocus.

зона 5 (гл. 800–940 см) соответствует 
верхам интервала неотчетливо-слоистого тем-
но-зеленого алеврита с «конкрециями». Содер-
жание пыльцы древесных пород составляет 80–
87 %. Количество пыльцы травянистых растет 
и достигает здесь своего максимума – 9,5 %. 
Среди древесных пород доминирует пыльца 
сосны. Значительно содержание пыльцы бере-
зы. Вновь появляется и образует непрерывную 
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кривую пыльца ели. Увеличивается процент 
пыльцы Alnus, Corylus, Betula nana. Изредка 
отмечается пыльца широколиственных пород. 
Среди трав доминирует пыльца осоковых, зла-
ков, маревых, полыни. Значительно участие 
Asteraceae, Saxifraga. Среди спор преобладает 
Polypodiaceae, увеличивается значение Sphag-
num. Постоянно отмечается Isoetes. Отмечены 
водоросли Botryoccocus.

зона 6 (гл. 750–800 см) в нижней час-
ти (800–790 см) соответствует верхам интер-
вала неотчетливо-слоистого темно-зеленого 
алеврита с «конкрециями», в средней части 
(790–769) – тонкому переслаиванию темно-
коричневой гиттии и зеленоватого алеврита, 
а в верхней части (769–750 см) – гиттии темно-
коричневого до черного цвета. Процент пыльцы 
древесных пород в общем составе возрастает 
до 89 %. Количество пыльцы трав снижается 
и составляет 2,4–7,8 %. Уменьшение происхо-
дит постепенно от начала зоны к концу. Среди 
древесных пород доминирует пыльца сосны 
и березы примерно в одинаковых количествах. 
Процент содержания пыльцы ольхи достигает 
своего максимального значения. Пыльца ели 
отмечается в незначительных количествах. Со-
кращается значение пыльцы широколиствен-
ных пород. Однако отмечается рост пыльцы ле-
щины. Среди трав доминирует пыльца злаков, 
осоковых, маревых. Увеличивается видовое 
разнообразие. Отмечена пыльца водных и при-
брежно-водных растений. Среди спор все так 
же преобладает Polypodiaceae, немного увели-
чивается процентное содержание Bryales. Ко-
личество Sphagnum снижается. Также постоян-
но отмечается Isoetes.

обсуждение результатов

В начале формирования изученной с помо-
щью спорово-пыльцевого анализа толщи дон-
ных отложений озера 4 (зона 1) в районе ис-
следований были распространены открытые 
пространства, представленные тундровыми 
кустарничково-ерниковыми зеленомошными 
сообществами с присутствием осоковых, зла-
ков, эфедры, Filipendula, Polypodiaceae, Lyco-
podiaceae, Selaginella selaginoides. Также боль-
шие площади занимали березовые редколесья 
с участием сосны. На рассматриваемой тер-
ритории в это время существовала лесотунд-
ровая зона. Климат был довольно прохладный, 
холоднее современного. Зону с достаточной 
степенью уверенности можно отнести к пребо-
реальному периоду.

Учитывая полученную радиоуглеродную да-
тировку 10 560 ± 100 л. н. (12 460 ± 198 кал. 

л. н.) для подстилающего слоя с глубины 13,48–
13,53 м, а также датировку из верхней части 
фации II разреза донных осадков озера 6 (см. 
рис. 2, в) 9940 ± 100 14 С л. н. (11 464 ± 172 кал. 
л. н.), можно говорить о подтверждении эти-
ми датами наших выводов о возрасте отло-
жений, сформировавшихся в рассматривае-
мый период.

Для этого периода в районе озер Круглое 
и Бабозеро, расположенных восточнее, также 
реконструирована лесотундровая раститель-
ность [Kremenetski, Patyk-Kara, 1997] c широ-
ким распространением кустарниковой и карли-
ковой березы.

Во время формирования отложений сле-
дующей зоны (зона 2) получили распростра-
нение сосновые леса, сокращается распро-
странение березовых. Уменьшаются площади 
открытых ландшафтов. Тип растительности 
сменился на северотаежный. Климат стано-
вится теплее и суше. В этот период в юго-вос-
точной и центральной части Кольского полуос-
трова произошел спуск большей части мелких 
озер, расположенных на высоких абсолютных 
отметках, и снижение уровней более крупных 
озер, таких как Канозеро [Сапелко и др., 2009], 
Умбозеро, Ловозеро, Имандра [Олюнина и др., 
2008]. Особенностью изучаемого озера было 
то, что оно в это время еще было частью моря.

Следующий этап (зона 3) связан с усиле-
нием роли березы в растительном покрове. 
Берега морского залива, в пределах которого 
располагалась депрессия исследуемого озера, 
вероятно, начали немного заболачиваться. Со-
гласно данным датирования переходной зоны 
(фация IV) из озера 6 (см. рис. 2, в), которая со-
ставила 9040 ± 120 (10 158 ± 191 кал. л. н.), на 
границе пребореала и бореала в районе Умбы 
уже развивалась отчетливая неравномерная 
регрессия. Регрессия включала в себя фазы 
фиксированного положения уровня моря или 
даже периоды незначительного его подъема 
[Колька и др., 2013]. На это указывает распро-
странение водной растительности. Немного 
возрастает участие ольхи в составе лесов, од-
нако роль ее еще невелика. Судя по преоблада-
нию в травянистом покрове ксерофитов, кли-
мат становится суше. В целом растительность 
еще соответствует зоне северотаежных лесов.

Дальнейшее формирование толщи донных 
отложений (зона 4) связано с существенным 
изменением растительного покрова. При ши-
роком распространении сосновых лесов с по-
стоянными включениями березы появляются 
широколиственные породы. Из состава лесов 
исчезает ель, которая до этого встречалась 
в небольших количествах эпизодически. Ольха 
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стала играть более существенную роль в рас-
тительном покрове. В это время происходит 
явное снижение водоема, и к концу рассмат-
риваемого периода озеро, вероятно, начинает 
обособляться от моря, о чем можно судить по 
появлению полушника озерного. Возможно, 
это были сезонные процессы, когда озерная 
экосистема уже начала формироваться, но 
связь с морем при сезонном увеличении осад-
ков еще существовала. Периодичность этих 
процессов была короткой, поэтому нет оче-
видного подтверждения в литологических гра-
ницах для рассматриваемого периода. Климат 
становится теплее. Зона постепенно приобре-
тает среднетаежный облик.

Формирование отложений следующей зоны 
(зона 5) происходит в самых благоприятных 
условиях развития растительности за весь 
рассматриваемый период. В составе домини-
рующих сосновых лесов помимо березы снова 
появляется ель. Количество примеси широ-
колиственных пород увеличивается до своего 
максимального развития. Участие ольхи ста-
новится довольно значительным. Климат ста-
новится влажным и теплым. По данным хиро-
номидного анализа донных отложений озера 
Беркут для южной части Кольского полуостро-
ва 10 100–9200 календарных лет назад рекон-
струированы самые теплые летние температу-
ры – 12,3–12,5 °С [Ilyashuk et al., 2005]. Однако 
при сохранении состава лесов к концу периода 
резко увеличивается распространение откры-
тых ландшафтов, среди которых присутствуют 
и тундровые сообщества. Учитывая данное об-
стоятельство, можно предположить наступле-
ние небольшого похолодания к концу зоны. Ак-
тивное заселение водоема полушником озер-
ным свидетельствует об отделении озерной 
депрессии от моря. Однако, судя по результа-
там диатомового анализа [Колька и др., 2013], 
по которым морские диатомовые водоросли 
отмечены и в следующем периоде (зона 6), 
некоторая периодическая связь отделившего-
ся озера с морем продолжалась еще довольно 
длительный период. Растительность в это вре-
мя сохраняет среднетаежный облик.

Последний рассматриваемый этап (зона 6) 
ознаменовался изменением состава лесов. 
Увеличивается значение березы и получают 
распространение как сосновые, так и березо-
вые леса. Примесь ели и широколиственных 
пород становится менее значительной. Оль-
ха продолжает свое активное расселение по 
берегам водоема. Продолжается зарастание 
водоема водными и прибрежно-водными рас-
тениями, которое началось в конце предыду-
щей зоны. Продолжает произрастать полушник 

озерный. Климат становится прохладным 
и влажным. Характер растительного покрова 
указывает на переходные условия от средне-
таежной к северотаежной зоне. Радиоуглерод-
ная датировка, полученная для этого периода, 
6240 ± 140 лет назад (7 129 ± 163 кал. л. н.) поз-
воляет отнести последнюю выделенную зону 
к атлантическому периоду, однако судя по па-
линологическим данным, мы здесь можем го-
ворить о конце атлантического периода и нача-
ле суббореального.

В результате проведенных исследований мы 
проследили динамику природных зон в голоце-
не от лесотундровой зоны до северотаежной, 
далее среднетаежной, которая вновь сменяется 
северотаежной. Установлено, что образование 
озера 4 произошло постепенно в течение атлан-
тического периода в результате отделения его 
от моря. Сопоставление результатов истории 
развития трех близко расположенных изучен-
ных озер позволило провести реконструкцию 
природной среды микрорегиона у пос. Умба на 
южном берегу Кольского полуострова.

Исследования выполнены при частичной 
поддержке грантов РФФИ № 11–05–00791-а  
и РФФИ 13–05–01039-a.
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