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Международная программа по палео-

климатам оз. Эльгыгытгын предусматрива-
ет исследование различных генетических 
типов осадков, установленных в его бас-
сейне. Озеро, давшее одну из наиболее 
длительных непрерывных климатических 
летописей Арктики, образовалось около 4 
млн. лет назад при падении метеорита на 
севере Чукотки в районе с координатами 
67°30' с.ш., 172°05' в.д. [Шило и др., 2001]. 
Этот район относится к горному варианту 
подзоны типичных тундр [Кожевников, 
1993]. Окружающие озеро склоны Анадыр-
ского плоскогорья заняты кустарничково-
лишайниковой тундрой. Карликовые бере-
зы и ивы встречаются на защищенных уча-
стках в долинах вытекающей из озера р. 
Энмываам и ее притоков (система р. Ана-
дырь). Современная характеристика пара-
метров климата для оз. Эльгыгытгын - 
средняя температура июля +8.3°С, января -
28.4°С, среднее количество осадков в июле 
47.4 мм, в январе 21.5 мм. 

Серия радиоуглеродных датировок 
(рис. 1) сопровождает палинологический и 
палекарпологический анализы рыхлых от-
ложений, вскрытых в обрыве 4-метровой 
террасы руч. Ольга, впадающего слева в р. 
Энмываам в 1 км от озера (67°26'45" с.ш., 
172°13'14" в.д.). Первая из этой серии дати-
ровка 9125±30 л.н. (МАГ-994) получена по 
крупному стволу ольховника (Duschekia 
fruticosa), обнаруженному в торфе на глу-
бине 163 см (рис. 1). Эта датировка и две 
другие по обломкам ветвей кустарников, 
9250±90 л.н. (МАГ-1477) на глубине 172 

см, 8120±25 л. н. (МАГ-1478) на глубине 
150 см, позволяют сопоставить время фор-
мирования торфяника с бореальным перио-
дом голоцена. Датировка 7770±50 л.н. 
(МАГ-1480) растительных остатков на глу-
бине 109 см показывает, что торф с линза-
ми песка (рис. 1, слой 5) формировался в 
течение интервала, соответствующего ат-
лантическому периоду голоцена. 

Спорово-пыльцевая диаграмма отложе-
ний террасы включает три пыльцевые зоны 
(рис. 1). Выделение зон обусловлено изме-
нениями содержаний основных пыльцевых 
таксонов и каждого спорового таксона в 
процентах от общей суммы всей пыльцы. 
Важно отметить, что в отличие от спектров 
осадков оз. Эльгыгытгын, представленных 
пыльцой, принесенной ветром с Анадыр-
ского плоскогорья [Шило и др., 2001], 
спектры торфяника отражают узколокаль-
ные растительные сообщества. 

Пыльцевая зона 1 выделяется как зона 
березы (рис. 1). Она подобна пыльцевым 
зонам березы в климатических летописях 
озер Берингии и отражает реакцию расти-
тельного покрова на потепление климата в 
переходный от плейстоцена к голоцену пе-
риод [Позднечетвертичные…, 2002]. Спо-
рово-пыльцевые спектры зоны подчерки-
вают широкое распространение таких кус-
тарниковых видов берез, как Betula midden-
dorffii, В. exilis, В. fruticosa, сменявших гос-
подство травянистых сообществ последней 
ледниковой стадии [Позднечетвертич-
ные…, 2002]. 

 



 



Пыльцевая зона 2 - зона ольховника-
березы. Высокое содержание в спектрах 
зоны пыльцы Alnus показывает региональ-
ное распространение ольховника, форми-
ровавшего вместе с кустарниковыми бере-
зами сообщества крупнокустарниковой 
тундры. Резкое увеличение в спектрах под-
зоны 2В количества пыльцы Cyperасеае, 
несомненно, подчеркивает развитие осоко-
вого болота. Бореальный период, с кото-
рым сопоставляется зона 2, рассматривает-
ся в Берингии как первый максимум тепла 
в голоцене, когда высокоствольные березы, 
ольховник проникали на территорию со-
временной травянистой арктической тунд-
ры [Позднечетвертичные…, 2002]. Вполне 
вероятно, что потепление климата, отра-
женное спектрами подзоны 2А, отвечает 
предбореальному периоду голоцена. 

Пыльцевая зона 3 - зона кедрового 
стланика-ольховника-березы. Аналогами 
спорово-пыльцевых спектров этой зоны 
являются спектры современных высоко-
кустарниковых переходных между тундрой 
и тайгой сообществ южной Чукотки [Позд-
нечетвертичные…, 2002]. Резкое увеличе-
ние содержания в спектрах пыльцы Pinus 
pumila, как это наблюдается на границе зон 
2 и 3, - характерная черта пыльцевых голо-
ценовых озерных летописей горных рай-
онов Колымы и Индигирки, Северного 
Приохотья, Чукотки [Позднечетвертич-
ные…, 2002]. Первый послеледниковый 
пик пыльцы кедрового стланика датируется 
в этих районах 8000 л.н., т.е. совпадает с 
началом атлантического периода голоцена. 

Реконструкция растительных сооб-
ществ, развивавшихся в окрестностях оз. 
Эльгыгытгын в раннем голоцене, сущест-
венно дополняется данными палеокарполо-
гического анализа торфяников. В образце 
бурого древесно-травянистого торфа, дати-
рованного 9250±90 л.н. (глубина 170 см), 
обнаружено большое количество орешков 
Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar, что хо-
рошо согласуется с обилием пыльцы оль-
ховника в спектрах зоны 2. Наиболее пред-
ставительна по числу видов группа гигро-
фитов, в которой преобладают осоки, в том 

числе Carex kreczetoviczii Egorova, вид, не 
произрастающий севернее и восточнее гор-
ных районов Колымы, Carex sp. sp., Carex 
sect. Canescentes. Другие виды, не встре-
чающиеся сейчас вблизи озера, представ-
лены Eriophorum cf. brachyantherum Trautv. 
et Mey., Betula sect. Nanae, B. sp., Ribes sp. 
Из местных видов установлены Comarum 
palustre L., Andromeda polifolia L., Luzula 
confuse Lindeb., Empetrum nigrum L. s.l. и 
такие формы, как Potentilla sp. sp., Rosaceae 
genus, Viola sp. В образце слоисто-
травянистого торфа на глубине 150 см 
(8120±25 л.н.) также доминируют Carex sp. 
sp., Carex sect. Canescentes, присутствуют 
другие болотные формы - Juncus sp., An-
dromeda polifolia L., Shpagnum sp., Bryales. 
Обнаружены листовые пластинки Ribes sp., 
орешки и чешуйки Betula sect. Nanae, пло-
дики Potentilla sp. sp. Входящие в орикто-
ценоз мегаспоры Selaginella rupestris ука-
зывают на развитие участков с нарушен-
ным почвенным покровом. Особый интерес 
представляет находка хвои Larix gmelinii 
(Rupr.) Rupr. Присутствие остатков лист-
венницы в торфянике вполне определенно 
свидетельствует о том, что около 8-9 тыс. 
л.н. она произрастала в окрестностях оз. 
Эльгыгытгын, т.е. на 400 км севернее гра-
ницы ее современного ареала на Чукотке. 

Находки в ископаемом торфянике рас-
тений, современные ареалы которых нахо-
дятся значительно западнее и южнее оз. 
Эльгыгытгын, свидетельствуют о более 
благоприятных, чем в настоящее время, 
климатических условиях в течение интер-
вала, сопоставляемого с предбореальным и 
бореальным периодами голоцена. Распро-
странение лиственницы в районе озера по-
казывает, что средние температуры июля 
превышали современные на 4-5°С. Этот 
период можно рассматривать в Берингии 
как первый послеледниковый термический 
максимум голоцена. 

Исследования поддержаны Российским 
фондом фундаментальных исследований 
(проекты 06-05-64129, 07-05-00610), На-
циональным научным фондом США. 
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