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Введение. 
В вершине Уссурийского залива, расположена обширная аккумулятивная равнина, 

«затягивающаяся» в долины высокопорядковых рек Кневичанка (Батальянза) и Артемовка 
(Майхэ). Развитие природной среды таких равнин в голоцене тесно связано как с 
климатическими флуктуациями, определяющих направленность эволюции растительности 
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[1, 2, 3, 4]. Накапливающиеся при этом отложения представляют информативные объекты 
для реконструкции истории развития природной среды в прошлом.  

Несмотря на полученные высокоразрешающие палеоландшафтные модели [2, 4, 5, 6, 7] 
для многих аккумулятивных равнин и долин Юга Дальнего Востока России, в 
палеогеографическом отношении аккумулятивная равнина в кутовой части Уссурийского 
залива изучена слабо. Данные по биостратиграфии отложений имеются только по разрезам в 
ее прибрежной части [6].  

Цель настоящей работы – реконструировать развитие растительности аккумулятивной 
равнины в кутовой части Уссурийского залива при разнонаправленных климатических 
флуктуациях в завершающую фазу оптимума голоцена и в позднем голоцене. 

Материалы и методы. 
Разрезы 1706-1 и 1810-1 вскрывают шурфами толщу рыхлых отложений высокой 

пойменной террасы р. Кневичанка мощностью 190 и 80 см соответственно. Разрез 1706-1 
заложен на правом берегу, в 550 м ниже по течению от автомобильного моста (43°25'11,62" 
с. ш., 132°11'57,88" в. д.), на абсолютной высоте 2,3 м, при отметке уреза воды в реке 0,8 м. 
Разрез 1810-1 расположен на левом берегу в 320 м выше по течению от автомобильного 
моста (43°25'13,99" с. ш., 132°11'34,56" в. д.) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов. 

 
Обработка проб на спорово-пыльцевой анализ проведена по общепринятой методике 

[8]. Пыльца и споры определялись по возможности до вида, слабо идентифицируемые 
микрофоссилии определялись до рода или семейства. Подсчет таксонов выполнен по 
группам: пыльца деревьев и кустарников; пыльца трав и кустарничков; споры. Локальные 
палинозоны (ЛП) выделены по изменению участия древесных и кустарниковых, 
травянистых, а также споровых растений. Спорово-пыльцевая диаграмма составлена с 
помощью компьютерной программы Tilia. Определение возраста отложений проводилось на 
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основе радиоуглеродного датирования образцов растительного детрита и почвы, 
выполненного в Институте наук о Земле СПбГУ. Калибровка радиоуглеродных датировок 
сделана с помощью программы CalPal2007_HULU [9] (табл. 1). 

Таблица 1  
Результаты радиоуглеродного датирования отложений высокой пойменной террасы р. 

Кневичанка. 
 

№ 
п/п 

Глубина 
отбора, м Материал Лабораторн

ый номер 

Абсолютный возраст, л. н. 
Радиоуглеродн

ый Календарный  

1 0,7-0,73 Почва ЛУ-8779 3020±100 3190±130 

2 1,86-1,89 Растительный 
детрит ЛУ-8780 4650±110 5350±160 

 
При корреляции полученных биостратиграфических данных использована 

стратиграфическая схема четвертичного периода, предложенная Подкомиссией по 
четвертичной стратиграфии и рабочей группой INTIMATE [10].  

Результаты и их обсуждение. 
Наиболее представительные данные получены по разрезу 1706-1, где в интервале 

глубин 150-190 см залегает мелкозернистый сизый песок с растительным детритом. Для этих 
отложений получена 14С дата 5350±160 кал. л. н. (ЛУ-8780). На глубинах 78-150 см выявлено 
переслаивание бурых и рыжих супесей с суглинками. В кровле разреза (0-78 см), 
вскрывается почва, из основания которой получена 14С дата 3109±190 кал. л. н. (ЛУ-8779) 
(см. табл. 1).  

Распределение спор и пыльцы по разрезу позволило выделить три локальные 
палинозоны (ЛП) (рис. 2).  

 
 
Рис. 2. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза 1706-1. 1 – почва, 2 – песок, 3 – суглинок, 

4 – растительный детрит. Соотношение групп растений: 5 – деревьев и кустарников, 6 – трав 
и кустарничков, 7 – спор, 8 – содержание пыльцы и спор в палиноспектрах менее 3%. 

 
ЛП 1 (150-190 см) характеризуется преобладанием пыльцы деревьев и кустарников. В 

группе хвойных пород доминирует пыльца сосны корейской (Pinus koraiensis) 75% и ели 
(Picea sp.) 2-58%, которым сопутствует пыльцевые зерна пихты (Abies sp.). Среди 
широколиственных растений высока роль пыльцы дуба (Quercus sp.) – 14-26%. Из 
мелколиственных пород преобладает береза обыкновенная (Betula sect. Albae) и ольха (Alnus 
sp.). Среди трав в небольшом количестве присутствуют пыльцевые зерна семейств осоковых 
(Cyperaceae Juss.), сложноцветных (Asteraceae) и губоцветных (Labiatae). В группе 
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папоротников высоко участие семейства многоножковых (Polypodiaceae). ЛП 1 отражает 
развитие растительности аккумулятивной равнины в кутовой части Уссурийского залива в 
конце оптимума голоцена, что подтверждает 14С дата (5350±160 кал. л. н.) (табл. 1). 

ЛП 2 (78-150 см) характеризуется высокой долей пыльцы трав и кустарничков, и 
заметным сокращением хвойных растений. Среди хвойных пород доля сосны корейской 
достигает 65%, ели – 37%, а сосны густоцветковой (Pinus densiflora) – 18%. Заметно 
сократилось разнообразие широколиственных растений. Появилась пыльца ольхового 
стланика (Duskhekia sp.), увеличилась доля гибридных берез (Betula sp.). Соотношение 
папоротникообразных практически не изменилось.  

ЛП 3 (0-78 см) характеризуется высоким содержанием пыльцы сосны корейской (68%). 
В группе широколиственных пород доминирует пыльца дуба (до 11%) и ильма (Ulmus sp.) – 
до 9,1%. Из мелколиственных таксонов присутствует пыльца гибридных берез. В группе 
трав зарегистрирована пыльца семейства осоковых и лотоса Комарова (Nelumbo komarovii). 
Среди папоротникообразных, основной фон создают споры чистоуста азиатского и 
семейства многоножковых. Таксономическая структура ЛП 3 отражает изменения в 
растительности, произошедшие в позднем голоцене, что подтверждается 14С датой 3190±190 
кал. л. н. (см. табл. 1). 

Полученные биостратиграфические материалы по разнофациальному разрезу 1706-1, на 
аккумулятивной равнине в кутовой части Уссурийского залива, показали, что отложения в 
интервале глубин 150-190 см накапливались в завершающую стадию оптимума голоцена 
около 5350 кал. л. н. (см. табл. 1) в условиях более теплого климата чем современный. В 
растительности на склонах горного обрамления аккумулятивной равнины преобладали 
смешанные леса с доминированием сосны корейской, сосны густоцветковой, бархата 
амурского, липы, сирени, ореха маньчжурского и других пород. На аккумулятивных 
равнинах, примыкающих к кутовой части Уссурийского залива господствовали осоково-
вейниковые луга. По обрамлению побережья располагались старичные озера, вокруг 
которых произрастали мелколиственные леса с доминированием березы белой и ольхи. 

Выводы. 
Выявленные изменения таксономического состава палиноспектров в отложениях 

аккумулятивной равнины в кутовой части Уссурийского залива, подкрепленные 
радиоуглеродными датами, показали, что в завершающую фазу оптимума голоцена на 
склонах горного обрамления доминировали полидоминантные леса. Широколиственные 
растения были распространены более широко, чем в настоящее время. На аккумулятивных 
равнинах преобладали мелколиственные растительные сообщества, которые на 
расположенных выше аккумулятивно-денудационных равнинах сменялись 
полидоминантными лесами. 

Наступившее в начале позднего голоцена снижение теплообеспеченности, повлекло 
сокращение широколиственных растений и увеличило участие мелколиственных. Во второй 
половине позднего голоцена сформировалась современная структура растительных 
формаций, в которых главными породами на склонах стали дуб монгольский, ильм, бархат 
амурский, пихта цельнолистная и другие породы, а на аккумулятивных равнинах – осоково-
вейниковые луга и заросли тростника.  
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