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Для более детального понимания климатических событий, происходящих в прошлом, по- 

мимо систематизации и верификации уже полученных палеоокеанологических данных, нужны 

более подробные исследования для прогноза климата в ближайшем будущем. 

В геологической истории происходили разномасштабные по времени палеоокеанологические 

изменения, связанные с колебанием уровня моря, с изменением течений, солености, продол- 

жительностью и миграцией льда, ростом ледников, связанные со значительными изменениями 

климата. 

Особую роль в изучении природных процессов, которые меняются при изменении климата, 

играют исследования глубоководных морских осадков, которые по сравнению с континенталь- 

ными менее подвержены нарушениям при седиментации и позволяют проследить очередность 

климатических обстановок и природных процессов [1]. 

Один из методов исследования осадков – анализ диатомовых водорослей в их составе. 

Диатомовые водоросли являются одноклеточным микрофитопланктоном с кремнеземным пан- 

цирем, который хорошо сохраняется. Изучение экологических предпочтений разных видов ди- 

атомей позволяет восстанавливать природные условия, существовавшие при осадконакоплении 

[3]. 

Есть моря, в осадках которых диатомовые водоросли захоронены насыщеннее, чем в дру- 

гих, что связано с высокой биопродуктивностью этих акваторий и подходящими для диатомей 

гидрологическими условиями. Это и определяет ведущую роль диатомей в изучении палеооб- 

становок таких регионов, например дальневосточных морей. 

Для восстановления палеоокеанологических обстановок и палеопродуктивности в дальне- 

восточных морях нами был проведен диатомовый анализ осадков Берингова моря. Материалом 

для изучения послужила колонка глубоководных осадков ARC B11 из Берингова моря. Колонка 

была получена с глубины 1530 м. Длина керна 610 см. Абсолютная возрастная модель построена 

Лю Я. на основе радиоуглеродных датировок [6]. 

Определение видов и подсчёт количества створок проводился с использованием микроско- 

па Микмед-6, при увеличении х400 –x1200. Для более объективной интерпретации, данные диа- 

томового анализа сопоставлялись с результатами геохимических анализов. После сопоставления 

собственных данных с результатами ранних исследований [2, 4, 5] была проведена реконструк- 

ция палеоклиматических обстановок последних 23 тыс. лет - окончания последнего оледенения, 

перехода к голоценовому потеплению. 

Количественный и качественный подсчет диатомей в колонке ARC-B11 показал, что диато- 

мовая флора отражает палеоокеанологические условия Берингова моря (потепление/похолодание, 
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ледовый режим, продуктивность, закрытие/открытие Берингова пролива и колебания уровня 

моря) в течение плейстоцена-голоцена. 

Палеоокеанологические и палеоклиматические условия Берингова моря восстанавливались на 

основе количественного содержания и экологических характеристик диатомовых водорослей, 

обнаруженных в осадках. За последнее 23 тыс. лет по полученным данным, мы можем выделить 

несколько периодов потепления и похолодания: 

• Период последней фазы оледенения (с 23.16 по 14.7 тыс. лет назад). В этом периоде низкая 

продуктивность диатомей связана с неблагоприятными условиями для их жизнедеятель- 

ности и недостатком питательных веществ. Преобладают открыто-океанические холодно- 

водные диатомеи. Доля ледовых видов высокая, что указывает на длительный зимний 

сезон, а также на низкие температуры. Регрессия моря и эрозия отложений отразились в 

высокой доле переотложенных видов. 

• Период высокой продуктивности – потепление Бёллинг-Аллерёд (с 14.7 по 12.9 тыс. лет 

назад). На этот период приходится максимум содержания диатомовых водорослей. Рост 

численности тепловодных, открыто-океанических и пресноводных видов диатомей в этот 

период свидетельствует о потеплении климата и повышением уровня моря. 

• Период похолодания позднего Дриаса (с 12.7 по 11.8 тыс. лет назад). Относительный спад 

численности диатомей отражает похолодание климата и уменьшение продуктивности 

поверхностных вод во время понижения температур. 

• Голоцен (с 11.8 тыс. лет назад). Потепление климата повлияло на открытие Берингова 

пролива, на увеличение продуктивности диатомей, и на сокращение объемов льда. Видо- 

вой состав диатомей отражает близкие к современным параметры среды. 

Исследования поддержаны грантом РНФ № 22-17-00118. 
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