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Понимание долгосрочных закономерностей динамики растительности и климата в ма-
лоисследованных регионах необходимо для повышения точности прогнозов состояния сре-
ды и экосистем в условиях нестабильного климата и повышенной антропогенной нагруз-
ки. Особый интерес представляют малоизученные геологически активные регионы, такие
как полуостров Камчатка, где можно проводить комплексные исследования, учитыва-
ющие влияние катастрофических процессов, таких как извержения вулканов и мощные
пеплопады. Однако полуостров остается недостаточно изученным регионом в контексте
палеоэкологических исследований, что определяет актуальность применения междисци-
плинарного подхода.

Объект исследования – эвтрофное болото в межгорной котловине на перевале хребта
Кумроч (56.55259 N, 161.81798 E), на 346 км дороги «Мильково – Ключи – Усть-Кам-
чатск». Всего отобрано 86 образцов для палеоботанического анализа (спорово-пыльцевой,
ботанический анализы торфа, определение потерь при прокаливании), 15 образцов для
радиоуглеродного датирования методом общего углерода.

Мощность торфяной залежи составила 355 см. Нижний слой тефры на глубине 330-337
см определен как Шдв, возраст извержения составляет 4892 cal BP, всего было определено
26 прослоев тефры разной мощности. Средний интервал между извержениями составил
около 240 лет, среднее значение скорости торфонакопления (± ошибка среднего) – 0,65 ±
0,09 мм/год. Однако не было выявлено влияния пеплопадов на скорость торфонакопления
для исследованного болота.

Результаты спорово-пыльцевого анализа позволяют сделать следующие предваритель-
ные выводы: 1) пеплопады не оказывали влияния на состав пыльцевых спектров; 2) спек-
тры отражают, преимущественно, локальный пыльцевой компонент (пыльца доминантов
с высокой пыльцевой продуктивностью), однако выявлены изменения региональной рас-
тительности, например продатировано появление пыльцы ели (1700 cal BP).
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