
Региональные геосистемы. 2022. Т. 46, № 4 (477-487)
Редюпа! деозуз!етз. 2022. Уо1. 46, N0. 4 (477-487)

У Д К  911.5
БО Т 10 .5 2 5 7 5 /2 7 1 2 -7 4 4 3 -2 0 2 2 -4 6 -4 -4 7 7 -4 8 7

Беллигеративно-вулканические и орнитогенные геосистемы 
Центрально-Курильских островов

И в а н о в  А .Н .
М осковский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Россия, 119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, 1, офис 1820-А 
Е -тай : а.п.1уапоу@ тай.ги

А н н отац ия. Обсуждаются особенности и закономерности структуры ландшафтов Центрально
Курильских островов на примере острова с действующим вулканом и крупной колонией морских 
птиц. В рамках концепции нуклеарных систем проведен анализ структуры острова М атуа с активным 
вулканом Сарычева, обосновано выделение трех зон влияния вулкана, каждая из которых делится на 
две подзоны. Показано, что для небольшого острова активный вулкан выступает 
ландшафтообразующим фактором, определяющим основные особенности структуры и 
функционирования островной геосистемы в целом. Н а острове-сателлите Топорковый в роли 
системообразующего фактора выступает большая колония морских птиц, под влиянием которой 
находится весь остров, при этом изменяется верхняя часть литогенной основы, формируется 
орнитогенный микрорельеф, почвенно-растительный покров, биогеохимический круговорот и 
формируется специфическая островная орнитогенная геосистема.
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В в е д е н и е

Л андш аф тное пространство Р осси и  изучено весьм а неравномерно. В  опубликованном  
недавно обзоре [С олодянкина и др., 2021] отм ечены  регионы , вы деляю щ иеся хорош ей 
изученностью  ландш аф тов, во м ногом  благодаря слож ивш им ся в регионах ландш аф тны х 
ш колах и м ноголетним  полевы м  исследованиям . К  их числу относятся больш ая часть 
Е вропейской  России, С еверны й К авказ, А лтай, ю г В осточной  С ибири  и др. В  то  ж е время 
некоторы е регионы  представляю т собой своеобразны е «белы е пятна», особенно в отнош ении  
отсутствия проводивш ихся здесь  крупно- и среднем асш табны х ландш аф тны х работ. О дин из 
таких районов -  Ц ентрально-К урильские острова, вы деляю щ иеся, с одной  стороны , крайней 
труднодоступностью , а с другой  стороны  -  наличием  своеобразны х ф акторов ландш аф тной  
диф ф еренциации, отсутствую щ их или редко встречаю щ ихся в других регионах. К  числу таких 
ф акторов относятся вулканогенны й, зоогенны й, м илитаригенны й и др.

В улканические ландш аф ты  распространены  в Р осси и  ограниченно и встречаю тся 
только н а К ам чатке и К урильских островах. Р ан ее бы ло предлож ено вы делять отдельны й 
вулканический  ти п  ландш аф тов [Бы касов, 1982], тем  не м енее с ландш аф тной  точки  зрения 
м ногие структурно-ф ункциональны е особенности  вулканических геосистем  остаю тся 
изученны м и недостаточно. О собенно это  касается К урильских островов, где активны е вулканы  
на небольш их островах являю тся систем ообразую щ им  фактором , определяю щ им  все 
основны е черты  пространственно-врем енной  организации  островной  геосистем ы  в целом  
[М архинин, 1985]. В  конце 1930-х -  начале 1940-х годов, когда К урильские острова 
принадлеж али  Я понии, на ряде островов бы ли  созданы  военны е базы , имели м есто военны е 
действия, что  привело к ф орм ированию  особого  класса природно-антропогенны х ландш аф тов, 
которы е Ф.Н. М ильков [1973] предлож ил назы вать беллигеративны м и. Ч асто  небольш ие 
острова бы ваю т полностью  заселены  колониям и морских птиц, которы е способны  вы ступать 
ландш аф тообразую щ им  ф актором , определяю щ им  структурно-ф ункциональны е особенности  
островны х геосистем  [Иванов, 2013]. П одобное сочетание редко встречаю щ ихся факторов, 
процессов и как результат -  ф орм ирование очень своеобразны х островны х геосистем  
характерно для Ц ентрально-К урильских островов. Ц ель  настоящ ей работы  -  вы явление 
особенностей  и законом ерностей  ландш аф тной  структуры  Ц ентральны х К урил на прим ере 
островов с активны м  вулканом  и крупной  колонией  м орских птиц.

О б ъ е к т ы  и  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и й

П ри  написании  статьи  использованы  м атериалы  полевы х исследований, 
проводивш ихся на К урильских островах в 2 0 1 6 -2 0 1 7  гг. О бъектам и исследований  стали два 
острова, располож енны е в центральной  части  К урильской  гряды  -  о. М атуа (рис. 1) и 
небольш ой остров-сателлит Топорковы й.
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Рис. 1. Географическое положение о. М атуа 
р 1§. 1. ОеодгарЫса! 1оса1юп оГ Ма1иа Ы апй
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I

Рис. 2. Зоны влияния вулкана Сарычева на о. М атуа (пояснения в тексте) 
р 1§. 2. 2опе8 оГ тй и еп се  оГ 1Ье 8агусЬеу уо1сапо оп Ма1иа 181апй (ехр1апайоп8 т  1Ье 1ех1)

П лощ адь о. М атуа составляет 52,1 км2, максимальная абсолю тная вы сота 1446 м  связана 
с действую щ им  вулканом  С ары чева (рис. 2). В  геологическом  масш табе времени вулкан 
является м олоды м  и очень активны м [КаггЫ даеуа е1 а1., 2018]. П оследнее крупное изверж ение 
имело место в 2009 году и бы ло достаточно сильны м (УЕ1 =  4) [ИгаП, ЬЫ гика, 2011], после этого 
ещ е дваж ды  наблю далась активизация вулкана с образованием  небольш их лавовы х потоков. Н а 
соврем енном  этапе для вулкана характерны  эксплозивны е извержения, при этом  
пирокластические отлож ения им ею т андезито-базальтовы й состав [КуЫп е1 а1., 2 0 1 1 ].
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О стров-сателлит Т опорковы й (площ адь 1,1 км2, м аксим альная абсолю тная вы сота 70 м) 
находится в одном  килом етре к востоку от о. М атуа. П редполагается, что остров представляет 
небольш ой эрупти вны й  центр, образовавш ийся на рубеж е позднего неоплейстоцена и 
голоцена, и налож енны й на денудационны й  уровень м орской  террасы , в настоящ ее время 
подводной  [Д егтерев, 2013]. Х арактерной  чертой  является единая пологовы пуклая 
поверхность крутизной от 3 -5 о до  8 -1 0 о с вы сотам и от 70 м  в наиболее вы сокой части  до 
2 0 -4 0  м  по периф ерии, ограниченная со всех сторон в разной  степени  вы раж енны м и 
абразионны м и уступам и, вы работанны м и в скальны х породах. Топорки, давш ие название 
острову, составляю т основу птичьей колонии  (90 ты с. особей), такж е весьм а велика 
численность глупы ш ей (около 50 тыс. особей). Зам етно м еньш ую  численность им ею т 
тихоокеанские чайки  (350 особей) и м оевки  (700). О бщ ая численность колонии  составляет 
около 150 ты с. особей [А ртю хин и др., 2001]. П ти ц ы  гнездятся почти  исклю чительно на 
скальны х клиф ах и прибреж ны х склонах крутизной  от 10° до  45°, на верш инной  поверхности  
острова в настоящ ее врем я гнезда не встречаю тся, хотя не исклю чено, что  гнездование здесь  
бы ло в прош лом. Т ем  не м енее через геохим ический  прессинг влияние птиц  проявляется на 
весь остров [И ванов, А вессалом ова, 2008; О 1его е1 а1., 2018а].

П р и  и зу ч ен и и  о со б ен н о стей  стр у к ту р ы  о стр о в н ы х  гео с и с т ем  и сп о л ьзо в ал и  
т р ад и ц и о н н ы е  м ето д ы  л ан д ш аф тн о го  к а р то гр аф и р о в а н и я  и п р о ф и л и р о в ан и я  с у ч ето м  
сп ец и ф и к и  ву л к ан и ч еск и х  л ан д ш аф то в  [Ж у ч ко ва  и др ., 1973; Г ан зей , 2010]. Н у к леар н у ю  
си стем у  о стр о в а  и зу ч ал и  по  со во к у п н о сти  62 т о ч ек  к о м п л ек сн о го  о п и сан и я , 
р асп о л о ж ен н ы х  н а  р азн о м  у д ал ен и и  от  к р атер а  д ей ств у ю щ его  вулкан а . Д ля  и зу ч ен и я  
о р н и то ген н ы х  гео си стем  б ы л а  р азр а б о т а н а  о р и ги н ал ь н ая  м ето ди ка , зак л ю ч аю щ аяс я  в 
со п р яж ен н о м  ан ал и зе  и п о сл ед у ю щ ем  си н тезе  н асел ен и я  п ти ц  с п р и в язк о й  к 
л ан д ш аф тн о й  стр у кту р е , ф о р м ам  м и к р о р ел ь еф а , п о ч в ен н о м  и р ас ти те л ьн о м  п о к р о в ам  как  
н а у ч етн ы х  п ло щ ад ках , т а к  и по  х о д у  м ар ш р у то в  [И ванов , 2013]. О б р азц ы  п о чв  и р астен и й  
о тб и р ал и  по  т и п и ч н ы м  л ан д ш аф т н о -гео х и м и ч еск и м  катен ам , ан ал и зы  п р о во д и л и  по 
стан д ар тн ы м  м ето д и кам  0 Р 0 Р 1.

Р е з у л ь т а т ы  и  и х  о б су ж д ен и е

П р и  ан ал и зе  стр у кту р ы  ву л кан и ческо го  л ан д ш аф та  и сп о л ьзо ван а  кон ц еп ц и я 
н укл еар н ы х  си стем  [Ретею м , 1988]. В  это м  сл у ч ае  в ы д ел яется  яд р о  с ак ти вн ы м  в у л кан о м  и 
окр у ж аю щ и е его зо н ы  и п одзон ы  влияни я. К р и тер и ям и  п р о веден и я  гран и ц  зо н  и п одзон  
яв л яю тся  п лощ ад ь  и гл у би н а воздей стви я  о сн о вн ы х  со ставл яю щ и х  вл и ян и я  ву л кан а -  
лаво вы х  и п и р о к ласти чески х  п отоков , п и р о к ласти чески х  волн, лахаров , вы п ад ен и я  теф ры , 
газовы х  эм и сси й , а так ж е  о со б ен н о сти  и зм ен ен и я м о р ф о л и то ген н о й  основы , х ар актер  
р азви ти я  геосистем , со о тн о ш ен и е зо н ал ьн ы х  ф акто р о в  и вулкан и зм а, и как  сл ед стви е  -  
о со б ен н о сти  л ан д ш аф тн о й  структуры  (табл. 1).

Д ля  зо н ы  си л ьн о го  вл и ян и я  ву л кан а х ар ак тер н а  п о лн ая  тр ан сф о р м ац и я  м о р ф о л и то 
ген н ой  о сн о вы  за  сч ет  ф о р м и р о ван и я  н овы х  в у л кан и чески х  ф орм  р ел ьеф а  и отлож ен и й . 
В л и ян и е  ву л кан а  аб со л ю тн о  д о м и н и р у ет  над  зо н ал ьн ы м и  ф акторам и . Х арактер  р азви ти я  
гео си стем  зд есь  м ож н о  оп р ед ел и ть  как  и м п у льсн ы й  по  схем е « катастр о ф и ч еск ая  см ен а -  
во сстан о вл ен и е -  катастр о ф и ч еск ая  см ена»  с п ер и о до м  в п ервы е д есятки  лет. Д ля  л а н д 
ш аф тн о й  стр у кту р ы  ти п и ч н ы  н еп о л н ы е п р и р о д н ы е ко м п л ек сы  без р асти тел ьн о сти  и почв 
(ву л кан и чески е  п усты ни ), л и ш ь  в н иж ней  ч асти  зо н ы  п о явл яю тся  п и о н ер н ы е р асти тел ьн ы е 
сообщ ества, в о сн о вн о м  п р ед ставл ен н ы е п ен н ел и ан то м  ку стар н и к о вы м  (Реппекап1кш 
УгЫезевт) и  о стр о л о д о ч н и ко м  п р и ту п л ен н ы м  (Оху1гор1$ те1жа). В ы д ел ен и е  п о дзо н  1а и 1б 
п р о веден о  по  гр ан и ц е р асп р о стр ан ен и я  л аво вы х  п отоков  ву л кан а  в со вр ем ен н ы й  период.

1 Хрусталева М.А. 2003. Аналитические методы исследований в ландшафтоведении. М.,
Технополиграфцентр, 88 с.
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Т аб л и ц а  1 
Т аЫ е 1

О со бен н о сти  гео си стем  в р азл и чн ы х  зо н ах  вл и ян и я  вулкан а 
РесиНагШ ез оГ деозуз^еш з а! Ше гоп е  оГ з1гоп§ уо1саш с т й и е п с е

Зона сильного влияния

Под
зоны

Составляющие
воздействия

вулкана

Особенности 
изменения 

литогенной основы

Характер
развития

Соотношение 
зональных 
факторов и 
вулканизма

Особенности
ландшафтной

структуры

а

Лавовые и 
пирокластические 

потоки, 
пирокластические 

волны, тефра, 
газовые эмиссии

Полное замещение, 
лава и тефра любой 

размерности Импульсный 
с периодом 

пхШ1 лет

Вулканизм >> 
зональные

Вулканические 
пустыни с 

фрагментами 
пионерных 

растительных 
сообществ

б

Пирокластические 
потоки и волны, 
тефра, газовые 

эмиссии

Полное замещение, 
тефра любой 
размерности

Зона среднего влияния

а Пирокластические 
потоки и волны, 

выпадение тефры, 
лахары, газовые 

эмиссии

Отдельные языки 
пирокластических 

потоков, тефра, в т. 
ч. крупная Эволюционно

импульсный
Вулканизм > 

зональные

Сочетание 
отдельных языков 
пирокластических 

потоков и 
фрагментов 
тундровых, 

луговых, 
стланиковых 

сообществ

б

Полное изменение 
литогенной основы 

в зоне транзита 
лахаров, тефра

Лавовые плато с 
тундрами и крутые 

склоны под 
ольховниками

Зона умеренного влияния

а

Лахары, тефра 
(мелкий гравий, 

пепел, отдельные 
лапилли)

Зона аккумуляции 
лахаров, выпадение 

тефры Импульсно
эволюционный

Вулканизм = 
зональные

Морские террасы 
разных уровней с 

наложенными 
пролювиальными 

конусами под 
зарослями ольховника, 
фрагментами тундр и 

лугов

б
Тефра (мелкий 
гравий, пепел, 

отдельные лапилли)
Выпадение тефры

В зоне среднего влияния на м орф олитогенную  основу воздействую т краевы е части  
пирокластических потоков, вы падение теф ры  и тран зи т вулканических селей по долинам. 
П ирокластические волны  уничтож аю т часть растительного покрова, но не затрагиваю т 
м орф олитогенную  основу. В улканизм  по-преж нем у дом инирует над зональны м и ф акторами, 
однако если им ею тся продолж ительны е переры вы  м еж ду изверж ениям и, восстановление 
геосистем  м ож ет дойти  до зонально-островного  ти п а  растительного  покрова (ольховники, 
тундры , луга). П очвы  слаборазвиты , обы чно сф орм ирован  только  верхний  м алом ощ ны й 
органогенны й горизонт, которы й см еняется гравелисто-щ ебнистой  теф рой. В  подзоне 11а во 
врем я сильны х изверж ений  м огут вы падать отдельны е язы ки  пирокластических потоков, для 
подзоны  Пб они не характерны .

В  зон е ум еренного  влияния, наиболее удаленной  от вулкана, трансф орм ация 
м орф олитогенной  основы  больш ей  частью  связана с аккум уляцией  пирокластических
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отлож ений в периоды  наиболее сильны х изверж ений в подзоне Ш б. В краевой  части  (подзона 
Ш а) кром е того  наблю дается налож ение конусов вы носа вулканических селей на 
субгоризонтальны е поверхности  м орских террас, протяж енность сам ого больш ого из них 
после изверж ения 2009 года составила 750 м. Х арактер развития в этой  зон е м ож но определить, 
как им пульсно-эволю ционны й, при котором  влияние вулкана и зональны е ф акторы  им ею т 
прим ерно одинаковы й вес. Д ля растительного  покрова характерна зонально-островная 
растительность (сочетание ольхового стланика, лугов и луговы х тундр), в почвенном  покрове 
ф орм ирую тся органо-аккум улятивны е почвы. О бщ ая ф орм ула почвенного  проф иля им еет вид 
А  -  Стефр -  [А], где А  -  поверхностны е горизонты  с вы соким  содерж анием  Сорг, Стефр -  пачка 
стратиф ицированны х отлож ений  действую щ его вулкана, [А] -  погребенны е горизонты .

П оверхн остн ы е гори зонты  А  весьм а разнообразны , их  свой ства зави сят  от  вида 
н азем ного  растительн ого  покрова. П р и  дом и н и рован и и  в травян ом  ярусе круп н отравны х  и 
злаковы х  лугов  ф орм и руется  гум усовы й  горизонт, под тун дровой  растительн остью  -  
грубогум усовы й , под пап оротни ковы м  н азем ны м  покровом  -  торф ян ой  или  то р ф ян о 
перегнойны й, в м естах  н аруш ени я растительн ого  п окрова -  сухоторф яны й . Б ольш е всего Сорг 
содерж ится в гори зонтах  под круп н отравной  растительн остью  (13,3 % ), там  ж е отм ечается 
сам ы й  вы соки й  р Н  (6,1) и содерж ан ие поглощ ен ны х  осн ован ий  (40,5 м г-экв/100 г).

С лой  Стефр п р ед ставл ен  гр авел и сто -щ еб н и сты м и  п и р о к ласти чески м и  о тл о ж ен и ям и  с 
то н ки м и  (0 ,5 -2 ,0  см ) п р о сл о ям и  п о гр еб ен н ы х  о р ган о ген н ы х  гори зонтов . С ум м арн ая 
м ощ н ость  го р и зо н то в  А  и Стефр м о ж ет  д о сти гать  50 см. Н и ж е, как  п равило , хо р о ш о  
вы р аж ен ы  д в а  м ощ н ы х п о гр еб ен н ы х  го р и зо н та  [АапШс] и [Ап]; д ля  п ослед н его  х ар актер н о  
весьм а вы сокое со д ер ж ан и е  Сорг. (в ср едн ем  13 % ).

И сходная основа вулканического  ландш аф та в значительной  степени преобразована 
антропогенны м  ф актором , связанны м  с м илитаригенны м и ком плексам и. В  конце 1930-х гг. на 
острове началось строительство японской  военной  базы , которое продолж алось несколько лет. 
В  1943 году н а о. М атуа бы ла разм ещ ена эскадрилья легких бом бардировщ иков, весной  1944 
года прибы ла рота танков. В  конечном  итоге на острове бы ла создана систем а м ногочисленны х 
и разнообразны х по конструкции  и планировке назем ны х и подзем ны х долговрем енны х 
ф ортиф икационны х сооруж ений, вклю чаю щ их пулем етны е и артиллерийские позиции, 
наблю дательны е и ком андны е пункты , склады , убеж и щ а для укры тия личного  состава и т. п. 
О собенно вы сокая концентрация ф ортиф икационны х сооруж ений наблю далась в местах 
возм ож ной вы садки  десанта. В следствие сравнительно небольш ой площ ади  остров был 
чрезвы чайно насы щ ен объектам и военной  инж енерии, полевой  ф ортиф икации  (окопы, 
орудийны е дворики, ходы  сообщ ения, противотанковы е рвы ) и военной  инф раструктуры  
(аэродром, дороги, пирсы). Ч исленность  японского  военного гарнизона на о. М атуа сильно 
колебалась в разны е периоды  в зависим ости  от боевой  обстановки, м аксим альное значение 
превы ш ало 7,6 тыс. чел. [Самарин, 2019]. О стров неоднократно подвергался бом бардировкам  
со стороны  ам ериканской  авиации  и флота, однако вы саж ивать десант ам ериканцы  так  и не 
реш ились. Т ем  не м енее беллигеративны м и ком плексам и практически  полностью  
трансф орм ирована зон а ум еренного  влияния вулкана с м орским и террасам и, в значительной  
степени изм енена зон а среднего влияния с вулканическим и постройкам и древнего  вулкана 
М атуа, единичны е объекты  встречаю тся даж е в зон е сильного влияния вблизи  вулкана. П ри  
этом  больш инство подобны х объектов сохранилось до настоящ его  врем ени  [И ванов, 2017]. 
Ч резвы чайная насы щ енность территории  оборонительны м и сооруж ениям и оказала 
сущ ественное влияние н а островны е геосистемы . Г устая сеть транш ей  и противотанковы х рвов 
вы ступает как своеобразная дренаж ная система, что обусловливает ф орм ирование гигротопов 
в диапазоне от влаж ны х-сы ры х до  свеж их-сухих. В  структуре почвенного покрова больш ие 
площ ади  зан и м аю т техногенно наруш енны е почвы. Д ля растительного  покрова характерны  
обедненны е злаковы е и разнотравно-злаковы е луга и вересковы е пустош и. В идовое 
разнообразие ф итоценозов увеличивается только  на локальны х участках с незначительной  
наруш енностью , где появляю тся виды  из сем ейства орхидны х, норичниковы х и др.
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С ф орм ировавш ийся таким  образом  лан дш аф т с активны м  соврем енны м  вулканом , им ею щ ий 
в основе вулканическое происхож дение, но структура которого значительно изм енена 
ф ортиф икационны м и сооруж ениям и и другим и  м илитаригенны м и объектами, оказы ваю щ им и 
значительное влияние на структуру и ф ункционирование природны х ком плексов, м ож но 
назвать беллигеративно-вулканическим .

Д ру го й  ти п  гео си стем  сф о р м и р о ван  на о стр о ве-сател ли те  Т оп орковы й . В 
гео си стем н о м  асп екте  остров  п р ед ставл яет  ти п и ч н ы й  о б р азец  орн и то ген н о й  геосистем ы , 
си стем о о б р азу ю щ и м  ф ак то р о м  д ля  стр у к ту р н о -ф у н к ц и о н ал ьн ы х  о со б ен н о стей  которой  
яв л яется  бо льш ая  ко л о н и я  м орски х  птиц. М н о ги е  р ай о н ы  А р к ти к и  и С у бар кти ки  
вы д ел яю тся  п о вы ш ен н о й  п лотн остью  м орски х  п тиц  [Б ауЫ зоп  е! а1., 2018], если  н а острове 
о тсу тству ю т п о сел ен и я  ч ел о века  и х и щ н ы е м лекоп и таю щ и е, п ти ц ы  часто  зан и м аю т при 
гн езд о ван и и  весь  остров. П р и  это м  во зр аст  п о до б н ы х  гео си стем  м о ж ет  н асч и ты вать  
н еск о лько  ты сяч ел ети й , а тр ан сф о р м ац и и  п р о сл еж и ваю тся  в б о льш и н стве  п р и р о д н ы х  
ко м п о н ен то в  и м еж ко м п о н ен тн ы х  о тн о ш ен и ях  [И ванов, 2013]. В  д ан н о м  случае 
п р и н ц и п и ал ьн ы м  ф актом  яв л яется  отсу тстви е лисиц , весьм а м н о го чи сл ен н ы х  н а о. М атуа, 
которы е, очевидн о , не м о гу т  п ер еб р аться  ч ер ез н езам ер заю щ и й  п роли в  м еж ду  островам и. 
В о зр аст  п ти ч ьей  ко л о н и и  со ставл яет  как  м и н и м у м  н еско лько  веков, п о ско л ьку  ещ е на 
п ер во й  кар те  о. М атуа , со ставл ен н о й  в кон ц е X IX  в. по  м атер и ал ам  Г. С ноу  [1992], 
о. Т о п о р ко вы й  и м еет н азван и е  « П у ф ф и н ъ»  (Ти$еёРи$!пе -  ан гл и й ск о е  н азван и е топ орков).

М н о го веко вая  д еятел ьн о сть  п ти ц  су щ ествен н ы м  о б р азо м  и зм ен и ла  верхн ю ю  часть  
л и то ген н о й  основы . Т о п о р ки  гн езд ятся  в норах , п ри  это м  он и  п о чти  каж ды й  год  р о ю т новы е 
н о р ы  и ли  о б н о вл яю т стары е, п ер ем ещ ая  больш ую  м ассу  п о чво -гр у н то в . Д ля  того , ч тобы  
взл ететь  с б ер его вы х  об р ы во в  то п о р ки  п р о кл ад ы ваю т сеть  тр о п и н о к  и ф о р м и р у ю т 
сво ео б р азн ы е « взл етн ы е п лощ адки » , н а  которы х  п о чв ен н о -р асти тел ьн ы й  п окров  вы топ тан  
до  со сто ян и я  щ ебн и сто й  отм остки . Н а  п оверхностях , где еж егод н о  п р о и сх о д и т  гн езд о ван и е 
птиц , вед ущ и м и  п р о ц ессам и  ф о р м и р о в ан и я  р ел ьеф а  вы сту п аю т ор н и то ген н ы е турб ац и и , в 
р езу л ьтате  ко то р ы х  п р о и сх о д и т  о б р азо ван и е н о вого  т и п а  отлож ен и й , со сто ящ и х  из коры  
в ы ветр и ван и я  лав, отходов  ж и зн ед еятел ьн о сти  п тиц  и тр ав ян и сты х  р асти тел ьн ы х  остатков , 
а так ж е  п ер ем ещ ен и е их  вниз по  склонам . Э то т  о р ган о м и н ер ал ьн ы й  слой  п остоян н о  
п ер ем еш и вается  в р езу л ьтате  р ы тья  нор п ти ц ам и  и и м еет си л ьн о  п ер есеч ен н ы й  ко ч к о в ато 
н о р н ы й  м и кр о р ельеф  с п ереп ад ам и  о тн о си тел ьн ы х  вы со т  до  1 м. С р ед н яя  п лотн ость  
п ти ч ьи х  нор н а так и х  п о вер х н о стях  со ставл яет  0 ,7 5 -1 ,0  ш т./м 2.

Р астительны е сообщ ества острова состоят всего из нескольких видов, способны х 
вы держ ать постоянны е м еханические повреж дения со стороны  птиц  и сильнейш ий 
геохим ический  прессинг. Д ля береговой  зон ы  характерны  отдельны е куртины  дудника 
Г м ели н а (ЛпдеИса дтеНпгг) и ребросем янника уральского (Р1еиго$регтит ига1ете) с 
проективны м  покры тием  около 50 % , иногда к н им  прим еш ивается бодяк кам чатский  (Сштт  
кат&скаЫсит) и лабазник кам чатский  (РШрепёи1а сатКскаЫса). Д ля верш инной  поверхности  
острова типично  сочетание луговы х сообщ еств с отдельны м и пятнам и тундровой  
растительности , при  этом  под злаковы м и  лугам и  с вейником  Л ан гсдорф а (Са1атадго^И^ 
1апдзЗаг$11) сф орм ирована необы чайно м ощ ная (1 5 -1 8  см) и плотная упругая дернина.

П очвенны й  покров о. Т опорковы й такж е сф орм ирован  при значительном  влиянии птиц. 
Н а  абразионны х вы соких берегах в м естах  обитания колоний  птиц  ф орм ирую тся 
специф ические типы  почв -  орнитогенны е литоземы , им ею щ ие м алом ощ ны й орнитогенны й 
горизонт, сф орм ированны й н а плотной  вулканической  породе, а такж е орнитогенны е мощ ны е 
гравилисто-щ ебнисты е почвы. О бщ ие характерны е особенности  орнитогенны х почв -  
ум еньш ение рН  относительно ф оновы х зн ачений  на 1-1 ,5  единицы , повы ш енное содерж ания 
Сорг, К , Р, К , М д, Са, увеличение концентрации  тяж елы х металлов и др. В  соврем енной  
классиф икации  почв Р осси и  [Ш иш ов и др., 2004] подобны е почвы  не отраж ены.

О рнитогенны е м ощ ны е гравелисто-щ ебнисты е почвы  ф орм ирую тся вблизи  краевой 
части  береговы х уступов, обры висты х и ступенчаты х берегов в м естах колоний  топорков на
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ры хлы х пирокластических отлож ениях общ ей м ощ ностью  более 50 см. О рнитогенны й слой в 
этих почвах представляет собой ры хлую  буровато-палевого  цвета см есь сухоторф яного 
горизонта с м етаболитам и птиц. В  подстилаю щ ей почвообразую щ ей  породе различаю тся 
отдельны е единичны е агрегаты  в м ассе пирокластического материала. В клю чения 
растительны х остатков различной  разм ерности  и сохранности  в больш ом  количестве м ож но 
встретить до глубины  2 0 -2 5  см, ниж е обнаруж иваем ы е растительны е остатки и в некоторой 
степени частички  породы  покры ты  «ш убой» из мелкозема, которы й, по всей  вероятности, 
сцем ентирован  гидрозолям и А1 и 81. П роф иль орнитогенны х литозем ов, ф орм ирую щ ихся на 
береговы х обры вах, состоит из сухоторф яного горизонта м ощ ностью  1 0 -2 0  см, залегаю щ его 
на щ ебнисто-м елкозем истой  толщ е из элю ви я андезито-базальтов, обогащ енного 
органическим  вещ еством.

В ландш аф тно-геохим ическом  отнош ении  специф ика о. Т опорковы й определяется 
соседством  тундровы х, луговы х и прибреж но-скальны х элем ентарны х геохим ических 
ландш аф тов (ЭГЛ). Н аибольш им  разнообразием  отличаю тся луговы е ландш аф ты  
Н -класса, зан и м аю щ ие разны е полож ения в структуре гетеролитны х катен, сф орм ировавш ихся 
на позднеплейстоцен-голоценовы х лавах и пирокластических отлож ениях. О ни  вклю чаю т 
автоном ны е Э Г Л  со злаковы м и  и разнотравно-злаковы м и лугам и  и трансэлю виальны е Э Г Л  
склонов, обращ енны х к морю . И х  средние части  зан яты  колосняковы м и лугам и  на 
орнитогенны х петрозем ах и литозем ах с невы соким  содерж анием  Сорг (3,6 % ) и развитием  
щ елочно-кислотной  зональности , п роявляю щ ейся в переходе от слабокислой  среды  
органогенны х горизонтов (рН  =  5,5) к  нейтральной  (рН  =  6,2) в м инеральны х горизонтах.

В  ниж них частях склонов услож няется ф ракционная структура травянистой  ф итом ассы  
лугов за  счет увеличения числа видов злаков, появления крупнотравья (дудник Г м елина) и 
участия орнитоф ильны х видов. П ротиворечивость  ф ункционирования луговы х Э Г Л  в 
условиях прессинга со  стороны  колониальны х птиц  проявляется в том , что при увеличении  
разнообразия орнитоф ильны х растений  отм ечается сниж ение проективного  покры тия и 
изреж ивание травяного  покрова, ф орм ирование своеобразны х орнитогенны х петрозем ов и 
резкое увеличение кислотности  их почвенны х растворов (рН  =  4,14). Такая тен ден ци я четко 
прослеж ивается при сравнении  с Э Г Л  верхних звеньев катен. У величение кислотности  почв 
связано с агрессивностью  продуктов трансф орм ации  экскрем ентов птиц  и отм ечается для 
других островны х орнитогенны х геосистем  С еверной  П ациф ики  [И ванов, А вессалом ова,
2012]. П оявление таких  Э Г Л  в структуре катен  провоцирует контрастность м играционны х 
обстановок в связи  с влиянием  орнитогенного ф актора и определяет своеобразие о. 
Т опорковы й, отличаю щ ее его от о. М атуа, где колонии  птиц  не им ею т площ адного 
распространения.

О дним  из индикаторов влияния птиц  является увеличение содерж ания Р  в 
орнитогенны х петрозем ах (0,4 % ) по сравнению  с почвам и сопряж енны х с ним и Э Г Л  верхних 
звеньев катен. П о  уровню  его содерж ания эти  почвы  н а порядок отличаю тся от  почв о. М атуа 
(0,07 % ) и теф ры  (0,08 % ). С ходная ситуация отм ечается и в донны х отлож ениях ручейков в 
восточной части  о. Т опорковы й, в которы х концентрация Р  вы ш е (0,2 % ) по сравнению  с 
ручьям и в бухте А йну, где ф осф ор обнаруж ивается не всегда. О гром ное влияние птиц  на 
хим ические свойства почв и донны х осадков в м естах гнездования обнаруж ивается в самы х 
разны х регионах  и им еет общ ие черты  [Рагш кога е! а1, 2018; Тигпег-М езегуу е! а1., 2022].

Т аким  образом , анализ геохим ических парам етров показы вает, что несм отря на 
небольш ие разм еры  о. Т опорковы й является целостной  сам остоятельной  ландш аф тно
геохим ической  системой, в том  числе играет определенную  роль в глобальны х 
биогеохим ических циклах азота и ф осф ора [0 !его  е! а1., 2018б]. В нутренняя неоднородность 
сф орм ирована под влиянием  ком плекса ф акторов, в состав которы х (в отличие от ландш аф тов 
о. М атуа) входит орнитогенны й фактор. А ктивность зооген еза создает предпосы лки  для 
трансф орм ации  ф итоценозов и почв, и вклю чении продуктов м етаболизм а птиц  в водную  
м играцию , что способствует увеличению  ландш аф тно-геохим ического  своеобразия острова.
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З а к л ю ч е н и е

П редставленны е два  ти п а  геосистем  -  вулканогенны е и орнитогенны е -  с одной 
стороны  вполне ти пи чны  для Ц ентрально-К урильских островов, с другой  стороны  им ею т ярко 
вы раж енны е специф ические черты . О собенно это относится к беллигеративно- 
вулканическом у ландш аф ту о. М атуа, которы й, вероятно, является уникальны м  для России, 
поскольку аналоги, в которы х наклады вались бы  д руг на друга вулканические и 
беллигеративны е ф акторы  на небольш ой островной  площ ади, в других регионах отсутствую т. 
С равнительно небольш ие разм еры  острова привели  к необы чайной  насы щ енности  его 
территории  объектам и военной  инф раструктуры , больш инство  из которы х как назем ны е, так  и 
подземны е, сохранились до настоящ его времени. Д ругие острова в составе Ц ентральны х 
К урил представляю т собой либо одиночны е вулканы  (активны е или потухш ие), либо 
сливш иеся м еж ду собой  конуса вулканов, однако без беллигеративной  составляю щ ей. Н а  
больш инстве островов Ц ентральны х К урил  им ею тся колонии  м орских птиц, при  этом  на 
крупны х островах они гнездятся обы чно на береговы х обры вах, оказы вая влияние в основном  
на прилегаю щ ую  акваторию . Н о  н а м алы х островах больш ие колонии  м орских птиц  могут 
вы ступать систем ообразую щ им  ф актором. Е сли  на острове отсутствую т поселения человека и 
назем ны е хищ ники, птицы  для гнездования часто  осваиваю т всю  островную  площ адь, 
используя различны е м естообитания и ф орм ируя специф ические орнитогенны е геосистемы . 
Т рансф орм ации там  подвергаю тся практически  все природны е ком поненты  и 
м еж ком понентны е связи, ф орм ируется специф ический  биогеохим ический  круговорот, 
придаю щ ий черты  ф ункциональной  целостности  всей островной  геосистеме.
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